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Известно, производительной силой общества является человек, поскольку является
единицей трудовых ресурсов общества [2]. Для осуществления профессиональной деятель-
ности и быть на рынке труда востребованным, необходимо владеть компетенциями, раз-
вивать социальные качества. Трудовой потенциал личности характеризуется различными
качествами, которые присуще конкретному виду занятости [1]. Однако, у человека самоза-
нятого специфическая роль в трудовом процессе, его деятельность связана с потреблением
собственной рабочей силы. Не каждый желающий может стать успешным самозанятым.
Он должен уметь развивать свое дело, внедрять инновации и обладать определенными
самоорганизационными навыками [2].

Самозанятость является особым направлением, позволяющим нивелировать негатив-
ные процессы безработицы и запустить процесс реализации проектов незанятых [4]. Рос-
сия, как государство социальное, проводит активную политику в области самозанятости
[3]. Для реализации этой политики необходимо знать мотивы, суждения людей о форме
самозанятости, социально-демографических характеристиках [2].

Возраст, немаловажный социально-демографический фактор в выборе самозанятости
как формы реализации труда и достижения социальных и экономических елей, поскольку
у людей разных возрастов расходятся ценности и ориентации, они имеют разную соци-
альную активность. Одни возрастные группы адаптируются к социально-экономической
ситуации быстрее, что важно при развитии собственного дела - удельную долю занимают
средний трудоспособный возраст и молодежь, низкий процент занимает старшая возраст-
ная группа. Объяснить это можно тем, что раньше понятие самозанятость было в большей
степени как средство выживания, чем развитие бизнеса [3].

Влияние образования как фактора выбора самозанятости велико, поскольку оно мо-
жет опосредовать профессиональную и квалификационную мобильность. Большая доля
самозанятых имеет высшее образование. Развитие самозанятости у таких людей выше,
так как существует база знаний, на которой можно легче освоить особенности ведения
бизнеса и найти свою нишу на рынке [4].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитие самозанятости с позиции
социально-демографических процессов уменьшается численность безработных, имеет вы-
сокие перспективы, важную социальную ценность, показывает изменения с демографиче-
ской стороны и в итоге способствует росту благосостояния людей.
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