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В последние годы изменились формы и методы повышения квалификации преподавателей и 

сотрудников академии с активизацией участия в программах на английском языке, таких как ITEC 

(Индия), DAAD (Германия), Машав (Израиль), программы повышения квалификации посольства 

Китая, поскольку английский язык все более носит прикладной характер.  

Подготовка к мобильности осуществляется в разных формах: семинары о межкультурной ком-

муникации, викторины, встречи с предыдущими участниками мобильности, онлайн общение на 

форумах, социальные сети и т.д. Участие студентов и профессорско–преподавательского штата в 

программах мобильности имеет большое значение в подготовке современного конкурентоспособ-

ного специалиста, а также в гармонизации учебных планов, отработки нормативных и методиче-

ских документов и других организационных вопросов, которые очень актуальны в условиях при-

соединения Республики Беларусь к Болонскому процессу.  
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На современном этапе экономических реформ и становления рыночных отношений в Украине 

научный и практический интерес к предпринимательству постоянно растет. В условиях радикаль-

ных экономических преобразований особую важность приобретает формирование творческого 

инициативного поведения индивида; реализация предпринимательского потенциала как в эконо-

мической, так и в социальной сфере общества; воспроизведение предпринимательской субкульту-

ры; становление и расширение системы подготовки отечественных предпринимателей. 

В частности, описание личности предпринимателя является одним из первых шагов начинаю-

щего бизнесмена к предпринимательской деятельности. В предпринимательской деятельности 

бизнесмен выступает субъектом социального действия, обуславливая характер взаимоотношений 

и взаимопонимания между людьми в системах социального управления. Его поведение всегда по-

буждается определённой потребностью. Поэтому отношение к деятельности есть результатом и 

функцией процесса развития потребностей.  

Мотивационным регулятором предпринимательской деятельности есть это поддержка баланса 

между выигрышем и риском. Он связан прежде всего с доминированием целевой установки на 

прибыль, с непредсказуемостью результатов инновационных процессов, с участием в бизнесе 

личного капитала предпринимателя, с полной свободой действий и ответственностью перед самим 

собой. Таким образом, мотивация предпринимателя базируется прежде всего на желании к эконо-

мическому мышлению, независимости, активности, а также умении полагаться на собственные 

силы. 

Поскольку самым важным элементом экономического мышления выступает умение находить 

оптимальные решения для увеличения эффективности своей деятельности (то есть, максимальное 

проявление активности), то в качестве основных составляющих деятельности предпринимателя 

считаем целесообразным выделить такие, как: мотив, цель, планирование деятельности, перера-

ботка текущей информации, принятие решения, действия, проверка результатов, коррекция дей-

ствий. 

Важной составляющей активности предпринимателя есть направленность своих действий, ко-

торая проявляется в его потребностях, интересах, идеалах, убеждениях, доминирующих мотивах 

деятельности и поведении. Именно от определения направленности личности предпринимателя 

зависит эффективность подбора кадров, размещение и дальнейшее использование сотрудников. 

Следует отметить, что здесь можно выделить несколько видов направленности (направленность на 

общение и взаимодействие, направленность на сам процесс и его результат, направленность на 
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самого себя), которые требуют различных социально–психологических характеристик от личности 

предпринимателя.  

Именно социально–психологические качества личности предпринимателя формируют состав-

ляющую основу его «нового мышления». Поэтому, в первую очередь, важно назвать те позитив-

ные качества, которые способствуют эффективности общей деятельности или направлены на её 

улучшение. Среди них следует отметить: принятие новаторских решений в стандартных и особен-

но в неопределённых ситуациях; генерирование новых производственных и коммерческих идей, 

оценка их перспективности с точки зрения получения дополнительного дохода; оперативная оцен-

ка инноваций с позиции их окончательной эффективности; оценка рыночной конъюнктуры с по-

зиции получения дополнительной прибыли; определённый риск; анализ информации и умение 

делать правильные с позиции рыночной конъюнктуры выводы. 

Портрет предпринимателя, по данным Американской Ассоциации управления, имеет следую-

щие особенности [1]: поиск возможностей и инициативность (использует новые и необычные де-

ловые возможности); упорство и настойчивость (готов к многократным попыткам; постоянно кор-

ректирует стратегию); готовность к риску (предпочитает ситуации умеренного риска, заботится об 

уменьшении риска и контролирует результаты); ориентация на эффективность и качество (стре-

мится к совершенствованию стандартов эффективности); вовлечённость в рабочие контакты (при-

нимает ответственность на себя, идёт на личные жертвы ради выполнения задания); целеустрем-

лённость (ясно формулирует цели); стремление быть информированным (постоянный сбор ин-

формации о клиентах и поставщиках, использование личных и деловых контактов); систематиче-

ское планирование и наблюдение (планирует, раскладывая большие задачи на подзадачи, следит 

за финансовыми показателями и ориентируется на них при принятии решений, разрабатывает и 

применяет процедуры слежки за выполнением работы); способность убеждать и устанавливать 

связи (способность к методам убеждения, использует деловые и личные контакты как средство 

достижения своих целей); независимость и уверенность в себе (стремится к независимости от 

управления и контроля, полагается на себя в случае неудачи, верит в способность решать сложные 

задачи). 

Таким образом, с уверенностью можем отметить, что поведение предпринимателя должно все-

гда отличается поисковым стилем работы (потребность в независимости и доминировании, поиск 

новых возможностей и инициативность, готовность к риску, целеустремлённость, ориентация на 

эффективность и качество, умение организовать людей и распределять ресурсы, непринятие бю-

рократических процедур, возложение на себя ответственности), поскольку он есть социальным 

инноватором и творцом новых профессий и рабочих мест. 

История предпринимательской карьеры и происхождения (форма) начального капитала служат 

в ряде случаев основой для построения типологий (классификации) предпринимателей. В качестве 

основания для распределения рассматривается способ участия в организации и функционировании 

нового предприятия. Например, выделяют следующие типы предпринимателей [2]: 

1) «основатели», которые создают предприятия различных организационно–правовых форм и 

видов деятельности: брокерские конторы и биржи, торговые дома и страховые компании, инве-

стиционные фонды, коммерческие банки и холдинги и тому подобное. Руководство ими учредите-

ли осуществляют через участие в работе советов директоров, председателями или членами кото-

рых они являются; 

2) «основатели–руководители», непосредственно осуществляющих руководство созданными 

предприятиями; 

3) «совместители» – те предприниматели, совмещающие работу по найму (на госпредприятии, 

например) с работой на собственном предприятии; 

4) «менеджеры», среди которых различают менеджеров–акционеров (руководители предприя-

тий, имеющих существенный пакет акций этого предприятия) и «антрепренеры» («внутренние 

предприниматели», руководители подразделений); 

5) «руководители», осуществляют и организацию, и руководство, и обеспечивают непосред-

ственное функционирование предприятия. К ним относятся самозанятые (индивидуально–

трудовая деятельность) и владельцы небольших (семейного плана) фирм, выполняющие здесь 

функции работника, а также директора и бухгалтера предприятия. 

Таким образом, обобщающая психологическая характеристика личностного портрета предпри-

нимателя включает преимущественно интеллектуальные, коммуникативные, волевые особенно-

сти, а также деловые качества, необходимые для полного обеспечения успеха на предприятии. 
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Одним из направлений деятельности социального государства является создание условий по 

социальной защите тех категорий граждан, которые находятся под влиянием негативных жизнен-

ных обстоятельств. Влияние таких негативных факторов, в сфере социального страхования име-

нующихся социальными рисками, приводит к утрате источника доходов, дополнительным расхо-

дам, падению уровня жизни, маргинализации населения, росту преступности и ряду других отри-

цательных последствий, игнорировать которые социальное государство не вправе, поскольку оно 

является ответственным за существование общества и несет перед ним определенные, регламен-

тированные законом обязательства.  

В процессе социально ориентированной деятельности государство разрабатывает и реализует 

комплекс мер, включающих правовые гарантии предоставления конкретных социальных благ 

наиболее нуждающимся в них слоям населения. К ним относятся в числе прочих и семьи, воспи-

тывающие детей. 

Конституция Республики Беларусь в ст. 47 рассматривает пособия как составную часть систе-

мы социального обеспечения нетрудоспособных граждан. Пособия являются формой социальной 

поддержки граждан в ситуациях, признаваемых обществом социально значимыми: рождение ре-

бенка, нетрудоспособность, потеря заработка и т.п. Основной целью назначения пособий семьям, 

воспитывающим детей, является улучшение демографической ситуации в стране. 

Особенности экономической системы общества, социальные условия жизни, стремление улуч-

шить уровень жизни семей диктуют необходимость изменения размеров пособий, что является 

основной причиной частых изменений в законодательстве. Следует отметить изменчивость зако-

нодательства в этой сфере: изменяется перечень пособий, специфика юридических фактов, нали-

чие которых предопределяет право на пособия, условия их предоставления, размеры выплат и т.п. 

Наряду с системой государственных пособий семьям, воспитывающим детей, большое значе-

ние для социальной защищенности работника имеет локальное регулирование. 

Локальные акты на предприятии, в том числе коллективные договоры, могут содержать права и 

гарантии для работников, имеющих семьи и детей. Детализация таких норм для постоянных ра-

ботников, длительное время работающих на одном предприятии, имеющих длительный професси-

ональный стаж, может мотивировать их к участию в общественной жизни коллектива, созданию 

постоянных профессиональных связей, разработке инновационных проектов.  

Приходится констатировать, что, как показывает анализ заключаемых коллективных догово-

ров, многие из них носят неконкретный характер, обязательства которых часто представляют со-

бой общие суждения или дублируют положения Трудового кодекса. Немногим более 20% обяза-

тельств оказались конкретными, то есть содержат конкретные положения о размерах пособий, 

надбавок к заработной плате, доплат, предусматривают увеличение продолжительности отпусков, 

а остальные (около 80%) представляют общие суждения [1, с. 54 – 55]. 

Такое положение приводит к тому, что даже постоянным работникам, в том числе имеющим 

детей, не предоставляется социальный пакет, не оказывается помощь в трудной жизненной ситуа-

ции, а оказание материальной помощи при отсутствии правовой нормы в локальном акте предпри-

ятия является финансовым нарушением. Не проводится и оценка вклада таких работников в рабо-

ту предприятия, что не позволяет учитывать эффективность их работы на основании экономиче-

ских показателей при решении вопроса о предоставлении дополнительной социальной защиты. 

Такая оценка может быть сделана с обязательным учетом, как отраслей правовой науки, так и 

данных других общественных и естественных наук, прежде всего экономических. 
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