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и морально-экономические действия, направленные на воспроизводство не только конкрет-

ного домохозяйства (семьи) и ее окружения, но и более широкомасштабных социальных ор-

ганизаций (соседских объединений, территориальных общностей); 

– особенностью эксполярного взаимодействия является инкорпорированный в эконо-

мику быт: будучи экономически значимыми, такие взаимоотношения несут в себе неэконо-

мические детерминанты как на личном, так и на социальном уровнях; 

– особенности генезиса и сходство с принципами организации социально-

экономической жизни архаических обществ заставляет говорить о том, что эксполярные 

структуры выполняют роль связующего промежуточного звена между традиционными и со-

временными типами общества и экономики. 

Существование эксполярной структуры требует определенного качества отношений 

внутри некоторой социальной группы, члены которой объединены определенной культурой, 

ценностями. В основе эксполярной модели взаимодействия лежат три основополагающих 

принципа: реципрокность, персонифицированный характер взаимодействий, выживаемость, 

которые можно противопоставить принципам формальной (капиталистической) организации 

общества (эквивалентный обмен, универсальный характер взаимодействий, зажиточность). 

Анализ социальных институтов и практик с точки зрения эксполярности предполага-

ет, что их неформальный характер есть следствие несоответствия формальных правил сущ-

ности исторически сложившихся устойчивых социальных форм (структур) и соответствую-

щих им специфических правил поведения, которые регулируются общими ценностями, раз-

деляемыми членами этих неформальных / эксполярных групп. Как представляется, такой 

подход наиболее перспективен для использования в социальных науках, поскольку позволя-

ет сосредоточиться на вопросах внутреннего механизма развития эксполярных форм и соци-

окультурной обусловленности соответствующих моделей социального взаимодействия. 

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 10–03–00500а. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ ПРИ РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

И.В. Гориш 

Среди экономистов распространена точка зрения, что философия – некая отвлеченная 

наука и никакой практической значимости (тем более в экономической сфере) не имеет. Этот 

стереотип сформировался во многом по причине непонимания функций, выполняемых фи-

лософией в современном мире. Задача ученых и преподавателей философии – реабилитиро-

вать эту науку в глазах экономического сообщества, показав ее практическую значимость. 

Итак, обратимся к такому важному феномену экономической сферы как предприни-

мательство. Неоспорима значимость предпринимательской деятельности для становления 

рыночной конкурентной экономики. Малый и средний бизнес способен быстро реагировать 

на изменения конъюнктуры рынка, насыщая его необходимыми товарами и услугами. Более 

того, предпринимательство в условиях мирового кризиса выступает локомотивом, способ-

ным минимизировать негативные последствия в экономической сфере. 

В Беларуси на самом высоком государственном уровне отмечается важность пред-

принимательства в решении социально-экономических проблем. Выступая на IV Всебело-
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русском народном собрании, А.Г. Лукашенко сказал: «Каждый гражданин нашей страны 

должен иметь возможность открыть свое дело. Тем самым будет расширен простор для де-

ловой активности и инициативы людей, созданы новые мотивации предпринимательской де-

ятельности, что обеспечит дополнительный рост нашей экономики» [1, с. 2]. Текущий год – 

это год реализации Директивы № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стиму-

лирования деловой активности в Республике Беларусь». 

Предпринимательство предстает как многоаспектный феномен, адекватное понимание 

которого возможно лишь при анализе всех сторон его проявления. Единого четкого опреде-

ления предпринимательства не существует ни в зарубежной, ни в отечественной научной ли-

тературе. Это связано со следующими обстоятельствами. Во-первых, само понятие «пред-

принимательство» одновременно является общеупотребляемым в обыденной практике и 

научным термином, что выступает причиной разночтений. Во-вторых, предпринимательство 

– явление, динамично развивающееся. Т.е. нельзя четко и окончательно определить «не 

ставший» феномен. В-третьих, отсутствует общепринятая теория предпринимательства. И, в-

четвертых, невозможно дать единое определение предпринимательской деятельности, кото-

рое бы охватывало все стороны и отражало бы специфику этого многогранного явления. 

Юридическая трактовка предпринимательства отличается от его дефиниции как элемента 

экономической системы. И совсем на иных особенностях делает акцент социально-

философское определение. 

Предпринимательство (понимаемое в широком смысле) существовало всегда, по-

скольку предприимчивость выступает одной из основных характеристик активного субъекта, 

преобразующего окружающую действительность. Предпринимательство всегда было социо-

культурно обусловлено, но это не было сразу отмечено. Поначалу оно проявляется как чисто 

экономический феномен. Затем, онтологически развиваясь, предпринимательство становится 

значимым не только как экономическим, но и социокультурным феноменом. 

Сегодня в сфере бизнеса существует много проблем, причины которых зачастую ле-

жат вне экономической плоскости. И экономисты здесь бессильны. Например, формирова-

ние цивилизованного предпринимательства в Беларуси зависит не только от совершенства 

законодательной базы и экономических условий в государстве, но и во многом обусловлено 

степенью социального доверия, выражающем отношение к предпринимателям. Присутству-

ющее в сознании бывших советских людей неприятие предпринимательской деятельности, 

не позволяет инициативным субъектам в полной мере реализовать свой потенциал. Чтобы 

преодолеть негативизм по отношению к предпринимательству и предпринимателям, необхо-

димо изучить этот феномен, исходя из максимально возможных направлений его анализа. 

Многоаспектность предпринимательства определяет плюрализм методологических подходов 

к его изучению. Предпринимательство может быть рассмотрено: 

– как экономический процесс; 

– как вид хозяйственной деятельности; 

– как неотъемлемый элемент рыночной экономики; 

– как сфера риска; 

– как составная часть бизнеса; 

– как утилитарная деятельность; 

– как способ реализации частных интересов хозяйствующего субъекта; 

– как сфера творчества; 

– как потенция личности; 

– как культурно-исторический феномен; 

– как социально-философская проблема. 

Очевидно, предпринимательство несводимо к какой-либо одной из его характеристик. 

Важной задачей изучения этого вида хозяйственной деятельности является его глубокий 

анализ для использования полученных знаний в прогнозировании и долгосрочном планиро-

вании, поскольку предпринимательская деятельность ориентирована не на «здесь и сейчас», 

а на результат в перспективе. В рамки линейного (плоскостного) понимания предпринима-
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тельство не вмещается. Оно выступает как нелинейная система, которую следует рассматри-

вать с позиции синергетического подхода, рассматривая предпринимательство как внеисто-

рическую категорию. Также необходимо использовать достижения и методы таких наук как 

философия, социология, история, этика, психология, культурология и др. Только системный 

социально-философский анализ способен дать комплексное знание о предпринимательстве. 

В свете сказанного, наиболее значимыми задачами социальной философии являются: 

1. проблематизация сущности и специфики предпринимательства как особого вида 

инновационной экономической деятельности, основанной на продуктивно-творческой, а не 

на распределительно-потребительской мотивации; 

2. исследование этапов эволюции предпринимательства и выделение его культурно-

исторических оснований; 

3. раскрытие культурно-исторических, духовно-нравственных и религиозных основ 

предпринимательства и актуализация их легитимизирующей роли в конкретно-исторических 

условиях; 

4. анализ норм, регулирующих и мотивирующих социально ответственное предпри-

нимательство в юридической, профессиональной, нравственно-психологической плоскостях, 

выявление условий, способствующих самоочищению предпринимательского сообщества и 

созданию в общественном сознании позитивного образа предпринимателя; 

5. рассмотрение предпринимательства в контексте культурно-цивилизационного 

своеобразия Республики Беларусь, а также в контексте современного мирового культурно-

цивилизационного процесса, демонстрация контрпродуктивности попыток некритического 

переноса неолиберальных моделей на отечественную культурно-историческую почву. 

Мы считаем, что результаты таких исследований представляют значительный теоре-

тический и практический интерес для белорусского бизнес-сообщества, а также для органов 

государственного управления, что обусловлено потребностью в совершенствовании бизнес-

среды в связи с возросшей в условиях мирового системного кризиса значимостью данного 

вида хозяйственной деятельности и необходимостью формирования новой модели цивилизо-

ванного предпринимательства. 

В настоящей статье была предпринята попытка тезисно обозначить основные направ-

ления социально-философского анализа феномена предпринимательства, каждое из которых 

требует детального рассмотрения и проработки. Благодаря усилиям философов нам удастся 

оптимизировать бизнес-среду, расширив границы социально-философского знания в сфере 

предпринимательства и повлияв на общественное мнение о предпринимателях. 

Литература 
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