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В современных экономических условиях большое значение приобретают вопросы фор-
мирования кадровой среды российских организаций. Важным является установление со-
циальных пропорций в основных характеристиках персонала организаций, которые спо-
собствуют ее росту и развитию, в том числе за счет привлечения и закрепления в кадровом
составе профессионально подготовленных молодых специалистов.
При этом следует учитывать, что и личностные потребности молодых специалистов в
профессиональной сфере, и ожидания современных организаций от новых, молодых ра-
ботников, имеющих профессиональное образование, постоянно изменяются [1].

Это актуализирует проблему научного анализа адаптации молодых специалистов в со-
временной организации в аспекте совершенствования управленческих средств: представ-
ляется целесообразным и необходимым разрабатывать применительно к этой категории
работников специальные программы и технологии адаптации, учитывающие положитель-
ный отечественный и зарубежный опыт.

В нынешнем трудовом законодательстве нет понятия «молодой специалист» как тако-
вого, а статус молодого специалиста на федеральном уровне сегодня практически не регу-
лируется. Лишь исходя из содержания региональных нормативно-правовых актов можно
выделить основные критерии получения данного статуса, к которым относятся возраст
до 35 лет (в некоторых регионах возраст ограничен 30 годами), наличие среднего про-
фессионального или высшего образования, полученного по очной системе обучения в об-
разовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию, первичное трудо-
устройство на предприятие бюджетной сферы после получения диплома. Таким образом,
современное российское законодательство не позволяет четко определить статус молодых
специалистов, хотя в реальном номинальном выражении к ним относится большая по чис-
ленности социальная группа молодежи.

В настоящее время обучению профессиональным навыкам, как правило, уделяется
большее внимание, однако, стоит отметить, что не меньшее влияние на эффективность и
продуктивность деятельности сотрудников оказывает уровень развития навыков межлич-
ностного общения и личностных качеств. Миссия сотрудника в профессиональной сфере
- стремление к гармоничному профессиональному и личностному саморазвитию, что яв-
ляется особенно актуальным для представителей «поколения Y», к которым относятся
молодые специалисты в наше время [2,6].

Понятие «поколение Y» ввели Уильям Штраус и Нейл Хоув, которые считаются родо-
начальниками современной версии теории поколений. Согласно теории Хоува и Штрауса,
поколенческие ценности занимают важное место в системе ценностей индивида: являются
глубинными, подзознательными, явно выраженной формы не носят, в том числе и для
самих представителей поколений, но при этом определяют формирование личности, ока-
зывают влияние на деятельность и поведение людей.

Под поколением, таким образом, в рамках теории понимается общность людей, опре-
деленного исторического периода, которые являются носителями схожих ценностей, фор-
мирующихся под воздействием культурных, социальных, экономических и политических
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событий, технического прогресса. Особенно широкую популярность теория поколений по-
лучила в современном маркетинге и менеджменте персонала.

Российскую адаптацию теории поколений проделали российские социологи В.В. Гав-
рилюк, Н.А. Трикоз (Гаврилюк, Трикоз, 2002) и психологи Е.М. Шамис и А.Антипов
(Шимас, Антипов, 2007). В России к «поколению Y» относятся люди, рожденные в пери-
од 1984-2000 гг.

Профессиональное самоопределение, как центральный аспект социального самоопре-
деления, является способом самореализации личности в сфере профессиональной деятель-
ности, и, вместе с тем, важнейшей линией личностного самоопределения. Таким образом,
профессиональное самоопределение имеет большое значение в процессе становления моло-
дого специалиста. В рамках психологических исследований в процессе производственной
адаптации принято выделять социально-психологическую и адаптацию профессиональ-
ную адаптацию. Изучение вопросов адаптации находит отражение в многочисленных ис-
следованиях как отечественных, так и зарубежных ученых [3,5].

Предметом исследований процесса адаптации молодого специалиста следует рассмат-
ривать факторы, детерминирующие этот процесс на новом рабочем месте. На основании
анализа теоретических исследований можно выделить четыре фактора, влияющие на про-
цесс адаптации молодого специалиста: личностный, социально-психологический, матери-
альный и процессный [4].

Как правило, в российских организациях недостаток притока молодых специалистов
связывается с материальным фактором. Однако, материальный фактор, как и процесс-
ный, который включает многие административные положения, не имеют большой отдачи
со стороны молодого специалиста на этапе вхождения в коллектив организации. Высо-
кое значение личностного фактора в процессе адаптации молодого специалиста показы-
вает, что в практике управления персоналом необходимо работать с личностью с учетом
особенностей молодых специалистов как представителей «поколения Y», т.е. максималь-
но использовать возможности нематериальной мотивации для этой группы работников.
Стоит также отметить, что социальное содействие рабочего и внерабочего окружения мо-
лодого специалиста карьерному росту можно рассматривать как эффективный механизм
влияния социально-психологического фактора. Мощным рычагом, способным влиять на
личностный и процессный фактор, может быть психологическая поддержка и консульти-
рование молодых специалистов в организации.
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