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Проблемы социальной ответственности малого и среднего предприни-

мательства в условиях неопределенности [Жукова, Жуков, 2018, с. 61] разви-

тия социально-экономических отношений и управленческой деятельности в 

России характеризуются наличием в них противоречий, основания которых 

находятся не только в развитии рыночных отношений, но и в управленческой 

деятельности, в частности на региональном уровне. Речь, прежде всего, идет 

о финансово-экономическом и правовом аспектах формирования инфра-

структуры органами местного самоуправления в различных населенных 

пунктах. 

Развитие инфраструктуры зависит от величины населенного пункта, 

правового положения и иных факторов, определяющих их степень инвести-

ционной привлекательности, в том числе возможностей развития малого и 

среднего предпринимательства. Сегодня эффективно развиваются, как пра-

вило, города-миллионники, на долю которых приходится «больше 32 про-

центов ВВП страны». Данные статистики показывают что для устойчивого 

городского развития необходимо, чтобы уровень инвестиций в него находил-

ся на уровне 25 процентов валового городского продукта (ВГП) [Отставание 

российских городов, 2019]. Остальная часть муниципальных образований на-

ходится в плачевном состоянии, их территории должного социально-
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экономического развития не получают из-за недостатка ресурсов. Как прави-

ло, из таких регионов (Западная и Восточная Сибирь, дальний Восток и т.д.) 

наблюдается отток трудоспособного населения, что ведет к потере их трудо-

вого потенциала. Также, «причиной сокращения численности населения яв-

ляется продолжающееся существенное сокращение рождаемости на фоне не-

значительных изменений довольно высоких показателей смертности населе-

ния» [Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения, 

2019, с. 26-27].  

Развитие бизнеса в этих условиях сталкивается с комплексом проблем, 

часть которых удается решить, как правило, за счет деятельности крупного 

бизнеса, имеющего доминирующее социально-экономическое и политиче-

ское положение, так как является ядром политических региональных элит. 

Подобная ситуация складывается в моногородах, где региональная элита 

формирует социокультурную среду, уровень региональной этнонациональ-

ной российской ментальности  и специфику экономического поведения [Зо-

лотухин, 2018, с. 39]. Решение всех остальных проблем, в том числе, связан-

ной с инфраструктурой, ложится на органы местного самоуправления и 

представителей малого и среднего бизнеса, их способности вести диалог ме-

жду собой, а также управлять возникающими экономическими [Голофастова, 

Михайлов, Середюк 2017] и социальными рисками. В российском обществе 

существует тенденция, что на региональном уровне права граждан не соблю-

даются и поэтому они не актуальны в массовом региональном сознании. 

«Соблюдение прав человека значимо не только в правовом и моральном 

смыслах, но и как залог комфортного социального самочувствия населения» 

[Авдошина, Васькина 2016, с. 83]. 

 Взаимная заинтересованность должна проявляться в создании целост-

ности экономического пространства и формировании условий для регио-

нальной инвестиционной привлекательности. Это необходимо для снижения 

социальной напряженности в регионе, возникающей в результате преодоле-

ния всевозможных кризисов. При этом актуализируется проблема «привыка-
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ния людей к новым условиям и стойкости общества в отношении кризисов. 

Особенно это характерно для «процессов негативной стабилизации», по-

скольку динамику своего материального положения граждане описывают 

преимущественно в нейтральных тонах («ничего не меняется и не изменит-

ся»), а те или иные негативные эмоции испытывает значительная часть насе-

ления (46%)» [Грицкевич, 2007]. Поэтом, от степени эффективного использо-

вания трудовых ресурсов зависит конкретизация социальной ответственно-

сти различных субъектов предпринимательской деятельности перед регио-

нальным социумом. Эти моменты должны конкретизироваться в региональ-

ных нормативно-правовых актах и соглашениях о партнерстве. 

Как органы местного самоуправления, так и представители малого и 

среднего бизнеса являются основными институтами рыночной экономики на 

региональном уровне, а характер их взаимодействия определяет региональ-

ное развитие экономики. В конечном счете, они несут ответственности за ре-

зультаты взаимовыгодного взаимодействия между собой перед населением. 

Это касается не только стабильного социально-экономического развития ре-

гиона, но и формированию среднего класса, повышение «качества жизни» 

[Золотухин, Козлова, Щенников, 2012, с. 153], решение демографической,  

миграционной и иной политики. 

Эффективность предпринимательской деятельности зависит от степени 

свободы (экономической, социальной) у субъектов этой деятельности, воз-

можность проявления которой должна быть реальной, а не только гарантиро-

вана законодательством. Возможность эффективно использовать региональ-

ные трудовые ресурсы ограничивается их уровнем образования, квалифика-

цией «культурой» экономического поведения, заданной доминирующими в 

повседневности стандартами в региональной социокультурной среде. Повсе-

дневность является нормализованной, она воспроизводит определённый уро-

вень взаимоотношений, изменение которых «подразумевает трансформацию 

культурных норм» [Интервью с Алёной Леденёвой, 2019, с. 17]. 
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Доминирование тех или иных стандартов зависит от культуры управ-

ления, которая проецируется на все социально-экономические, образователь-

ные, политические и т. д. отношения, происходящие региональном социуме. 

Требования государственных органов не исполняются не только в следствии 

невозможности их исполнения, но и не желания региональных элит их вы-

полнять. Это вызывает социальную напряженность, протесты, недоверие к 

власти и, по сути, к любым управленческим решениям. Например, по данным 

Росстата «у индивидуальных предпринимателей и физических лиц оплата 

труда росла более медленными темпами, чем у работников организаций» 

[Привыкание к реальности, 2018, с. 17]. Такая тенденция наблюдается с 2015 

года. Приходится констатировать, что «основными барьерами, с которыми 

сталкивался бизнес в 2018 году, являлись нестабильность российского зако-

нодательства (12,7%), высокая налоговая нагрузка (11,4%), действия органов 

власти, препятствующие созданию и ведению бизнеса (10,9%), сложность 

доступа к финансовым ресурсам (7,2%), высокие транспортные и логистиче-

ские издержки (6,6%) [Мониторинг состояния развития конкурентной среды, 

2019, с. 8]. 

Декларирование органами государственной власти и органами местно-

го самоуправления создание условий для развития малого и среднего пред-

принимательства не привело к росту числа предпринимателей за последние 2 

года (2016-2018 гг.). Одной из основных причин этого является рост налого-

обложения, благодаря которому занятие предпринимательской деятельно-

стью становится неэффективно. Как следствие – рост теневой экономики и 

неопределенность правил игры, которые формируются в рамках экономиче-

ской целесообразности, прежде всего, на региональном уровне. Речь идет о 

принятии стандартов (экологических [Zolotukhin, Zolotukhina, Yazevich, 

Rodionov, Kozyreva, 2017], социально-экономических (минимальный размер 

оплаты труда, «качество жизни» [Shinkevich, Lubnina,  

Koryakov, Mikhailov, Vodolazhskaya ]), строительных и т.д.) способствующих 

стабильному развитию региональной экономики. Вызывает многочисленные 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=55887076500&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57188843437&zone=
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вопросы эффективность государственного и муниципального управления при 

соблюдении определенности границ экономической свободы предпринима-

телей, а также в аспекте рационального планирования появления и преодоле-

ния экономических рисков. Сущность экономической свободы должна про-

являться не только на законодательном уровне (приняты законы, стратегии и 

т. д. стимулирующие занятие предпринимательской деятельностью и направ-

ленные на предоставление  льгот), но и на уровне правоприменительной 

практики со стороны силовых структур и органов управления. По выраже-

нию Президента Российской Федерации – «Пора прекращать кошмарить 

бизнес» еще в 2008 году [Медведев, 2008].  

Более 10 лет эта тема является актуальной. Отсутствие позитивного 

решения, связанного со структурной перестройкой экономики влияет на вза-

имное доверие между органами власти и представителями бизнеса как на фе-

деральном, так и на региональном уровнях, не зависимо от того, что в неко-

торых регионах имеет место конструктивный диалог.  Подтверждение этому 

являются итоги «V Российского форума малого и среднего предпринима-

тельства» (06.06.2019), где было отмечено, что «по данным ФНС, с января 

2018 года по январь 2019 года общее количество микро-, малого и среднего 

бизнеса выросло на 1900 предприятий (0,03 %). При этом если микробизнес 

вырос на 20 000 предприятий (0,3 %), то малый бизнес уменьшился на 16 500 

предприятий (6,0 %), а средний на 1500 предприятий (7,3 %) [Вовлечение в 

предпринимательство, 2019].  На Петербургском международном экономиче-

ском форуме 2019 года, в ходе голосования выяснилось, что «лишь 

22 процента собравшихся проявили веру в правительство, а подавляющее 

большинство бизнесменов — 78 процентов — заявили власти электронный 

вотум недоверия» [Кайсин, 2019]. 

Потеря доверия между властными структурами и бизнесом, использо-

вание противоправных и морально неприемлемых методов и средств давле-

ния, в том числе друг на друга, создает условия для нагнетания социальной 

напряженности не только между ними, но и населения в целом, что находит 
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свое выражение в постоянно возникающих региональных протестах. Пово-

дом для возникновения социальной напряженности могут стать события ре-

гионального масштаба, например:  трагедия в торговом центре «Зимняя виш-

ня» (г. Кемерово), защита сквера в Екатеринбурге, Красноярске и т.д. 

Для преодоления данной тенденции необходимо вести диалог и нахо-

дить взаимовыгодные компромиссные решения заинтересованных сторон 

(органов местного самоуправления, субъектов малого и среднего предпри-

нимательства и населением как потенциального потребителя их продукции). 

Назрела необходимость пересмотра взаимоотношений между органами 

управления и субъектами предпринимательства в равномерном распределе-

нии ответственности за происходящие на региональном уровне социально-

экономические последствия, формировании взаимовыгодной социокультур-

ной среды и решение проблем реализация социально-экономических прав и 

свобод человека. У человека присутствует «субъективная временность», ос-

нованная «на способности выходить за границы собственного бытия и актив-

но включаться в исторический процесс, осознавая ответственность перед ми-

ром других» [Ежемесячный мониторинг социально-экономического положе-

ния и самочувствия населения, 2019, 44]. Немаловажным является вопрос 

раскрытия человеческого и трудового потенциала каждого человека в раз-

личных сферах его деятельности, при возможности использования им совре-

менных, в том числе цифровых технологий. 
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