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ко–правовой и т.д.) предлагается выделить социально–культурную подсистему как часть социаль-

ной подсистемы более высокого порядка, представляющую собой совокупность социально–

культурных институтов, воспроизводящих социальные отношения, формирующие социально–

экономические системы и связи [Сол, с. 244]. Социально–культурная подсистема региона включа-

ет в себя институты образования, здравоохранения и культуры и ее выделение особенно актуально 

в свете регламентированного перехода к инновационному социально ориентированному развитию 

экономики, в котором ведущую роль играет человеческий капитал, и, в частности, социально–

культурная сфера [Инн, с. 258].  

Учет социально–культурных факторов в формировании эффективной социально–

экономической политики очень важен, поскольку степень успешности модернизации напрямую 

связана с уровнем развития социальной среды, который в свою очередь зависит от социально–

культурного развития, способствующего накоплению функций социальной системы, что делает ее 

более результативной [Мод, с. 4,12].  

Работа систем образования, здравоохранения и культуры должна способствовать формирова-

нию нового поколения здоровых, образованных и культурных профессионалов, которым предсто-

ит продолжать строить новую экономику и общество. И только сбалансированное и согласованное 

развитие этих институтов в рамках социально–культурной подсистемы может способствовать мо-

дернизации человеческого капитала и экономики в целом. Необходима корректировка норматив-

но–правовой базы в соответствии с целями устойчивого развития и модернизации, совершенство-

вание системы управления, развитие ресурсного, финансового и кадрового потенциалов.  

Таким образом, в приоритете должна быть социальная модернизация, направленная на обеспе-

чение формирования и развития количественных и качественных параметров человеческого капи-

тала в соответствии с вызовами времени, так как на практике переход к социально–

ориентированной экономике требует, прежде всего, превращения человека и его потенциала в ос-

новной движущий фактор конкурентоспособности региона и страны в целом. Поэтому решение 

проблем социально–культурного развития будет способствовать ускорению темпов модернизации 

регионов и страны в целом. 

 

Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ №15–02–00482 «Социокультурные детерми-

нанты модернизационного развития России: методы измерения и анализ причинных зависимо-

стей». 
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Малый бизнес является неотъемлемым элементом современной рыночной системы хозяйства, 

без которого экономика и общество в целом не могут нормально существовать и развиваться. Во 

всем мире малое предпринимательство выступает сегодня в качестве одной из движущих сил эко-
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номического и научно–технического прогресса и главного работодателя во всех отраслях эконо-

мики. Малым бизнесом принято считать предпринимательство, опирающееся на деятельность ма-

лых предприятий,   индивидуальных предпринимателей, фермерство,  как правило, не входящих в 

объединения. Из статьи 1 Закона Республики Беларусь о предпринимательстве следует, что пред-

принимательская деятельность может осуществляться в виде индивидуальной трудовой деятель-

ности, а также в различных организационно–правовых формах предприятий. К малым предприя-

тиям в Республике Беларусь относятся вновь создаваемые и действующие предприятия: в про-

мышленности и строительстве – с численностью работающих до 200 человек; в науке и научном 

обслуживании – с численностью работающих до 100 человек; в других областях производствен-

ной сферы – с численностью работающих до 50 человек; в отраслях непроизводственной сферы – 

с численностью работающих до 25 человек; в розничной торговле – с численностью работающих 

до 15 человек. К субъектам малого предпринимательства могут относиться как физические так и 

юридические лица. По формам предпринимательской деятельности различают частную, коллек-

тивную, контрактную. В соответствии с формами собственности в малом бизнесе могут действо-

вать следующие предприятия: государственные, муниципальные, коллективные, частные, сов-

местные, смешанные, иностранные. Таким образом, подведя итог можно сказать что предприни-

мательство – это особая форма экономической активности, основанная на инновационном само-

стоятельном подходе к производству и поставке на рынок товаров, приносящих предпринимателю 

доход и осознание своей значимости как личности [1]. 

Малый бизнес в рыночной экономике является важным сектором, влияющим на экономику 

страны. От его устойчивого положения зависят темпы экономического роста, структура и качество 

валового национального продукта. Поэтому абсолютное большинство развитых государств все-

мерно поощряет деятельность малого бизнеса. За счёт поддержки малого предпринимательства, 

государство решает общие проблемы повышения уровня благосостояния населения и увеличения 

процента  среднего класса в государстве. Под устойчивым положением предприятия следует по-

нимать экономическое состояние, которое позволяет сохранить объемы реализации готовой про-

дукции на более длительный период времени, при различных изменениях в инфраструктуре рын-

ка. Устойчивое развитие интегрирует в себе социальные, экономические и экологические резуль-

таты его функционирования и является аналогом простого и расширенного воспроизводства, при 

котором процесс простого воспроизводства характеризуется возобновлением из года в год в неиз-

менных размерах, а при расширенном воспроизводстве, возобновляется во все увеличивающихся 

размерах. Таким образом, под устойчивым развитием понимается экономические отношения, 

складывающиеся между предприятиями по поводу формирования пространственно–временной 

последовательности эффективного взаимодействия и использования материальных, трудовых, фи-

нансовых и информационных ресурсов, позволяющих осуществлять не только процесс простого 

воспроизводства, но и расширенного [2]. 

Малый бизнес в хозяйственной жизни Республики Беларусь в контексте устойчивого развития 

оказывает существенное влияние на: развитие конкурентной среды; создание дополнительных ра-

бочих мест; ход структурной перестройки; расширение потребительского сектора. Развитие малых 

предприятий ведет к насыщению рынка товарами и услугами, повышению экспортного потенциа-

ла, лучшему использованию местных сырьевых ресурсов. 

Малые предприятия  Республики Беларусь в своей деятельности сталкиваются с большими 

трудностями. Некоторые из них решаются, например, мероприятиями Государственной програм-

мы поддержки малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь. Однако снова и снова мы видим 

серьезные затруднения, мешающие развитию малого бизнеса в Беларуси: зависимость от крупных 

компаний; недостаточный уровень поддержки бизнеса со стороны государства; нехватка денег; 

недостаточная правовая база. Как показывает опыт, большинство неудач малых фирм связано с 

отсутствием опыта управления или профессиональной некомпетентностью собственников малых 

и средних предприятий. Несмотря на существенные недостатки, можно отметить множество пре-

имуществ развития малого бизнеса: увеличение числа собственников, а значит, формирование 

среднего  класса; рост доли экономически активного населения, что увеличивает  доходы граждан 

и сглаживает  диспропорции в благосостоянии  различных социальных групп; разработка и внед-

рение технологических, технических и организационных новшеств и т.д. [3]. 

В настоящее время в Республике Беларусь малому бизнесу уделяется значительное  внимание: 

приняты соответствующие законы, разрабатываются программы государственной поддержки на 

общереспубликанском  и областном  уровнях, созданы центры и фонды поддержки предпринима-
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тельства, ряд своеобразных экономических зон, научно–технологических парков и инновацион-

ных центров. 

Создание  и развитие сектора малого бизнеса– одна из важнейших задач, стоящих перед стра-

нами с переходной экономикой, в том числе и перед Республикой Беларусь. Развитие предприни-

мательства и малого бизнеса в экономике в большей степени зависит от готовности людей зани-

маться этим, чем от государства. Тем не менее, государство может влиять на темпы развития  дан-

ного сектора экономики, на качественные характеристики создаваемых субъектов хозяйствования 

и на степень их вклада в региональное экономическое развитие.  
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Сберегательная активность населения является управляемым параметром экономического раз-

вития страны, поскольку обусловлена совокупностью объективных (макроэкономических, органи-

зационно–экономических, правовых и др.) и хорошо прогнозируемых факторов ожиданий населе-

ния.  

Продуцирование сберегательной активности населения возможно на основе постепенного рас-

ширения спектра доступных населению инструментов сбережения (инвестирования), при этом 

должно происходить постепенное смещение приоритетов сбережения в пользу инвестирования на 

финансовом рынке с использованием как банковского механизма (фонды банковского управле-

ния), так и прямого инвестирования в корпоративные инструменты. Сбережения с использованием 

банковских депозитных продуктов, являющихся безрисковым инструментом в условиях действия 

системы 100% гарантирования возврата вкладов со стороны государства, всегда должны быть ме-

нее предпочтительны (менее доходны) чем инвестирование с использованием инструментов фи-

нансового рынка. 

Деятельность банков, связанную с активизацией привлечения и удержания средств населения 

на банковских счетах, следует рассматривать как в части формирования приоритетов розничной 

депозитной политики, регионального развития и продвижения розничных продуктов, так и в части 

реализации совокупности мероприятий по развитию инфраструктуры сбережений и повышению 

финансовой грамотности населения. 

Принципами розничной депозитной политики банка, формирующими механизм повышения 

сберегательной активности населения, должны являться: 

– обеспечение взаимосвязи и взаимной согласованности между депозитными операциями с 

населением и операциями по предоставлению кредитов по суммам и срокам вкладов и кредитных 

вложений; 

– минимизация процентных рисков банка и вкладчиков (например, на основе возможности пе-

ресмотра процентных ставок в зависимости от ставки рефинансирования, либо в зависимости от 

изменения среднего уровня стоимости корпоративных заимствований), то есть обеспечение сопо-

ставимых уровней доходности сбережений (инвестиций) населения на различных сегментах фи-

нансового рынка; 

– согласованность и обоснованность ценовых предложений по депозитным продуктам и ожида-

емой доходности по долговым продуктам (облигации) и инвестиционным продуктам (паи);   
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