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Аннотация. В работе предложен взгляд на предпринимательство как элемент экономической 
системы, объединяющий всех субъектов экономической безопасности личности – государство, 
бизнес, человека. Экономическая безопасность личности выступает важнейшей составной частью 
жизнедеятельности человека и одновременно элементом национальной экономической безопасности 
и критерием эффективного функционирования экономической системы. Изучение основных 
элементов и угроз экономической безопасности личности, влияющих на нее факторов представляется 
актуальной темой для исследований, поскольку служит основой для выработки эффективной 
государственной политики, направленной на повышение уровня экономической безопасности 
личности и качества жизни населения. В обеспечении достаточного уровня экономической 
безопасности личности заметную роль играет не только социальная политика государства, но 
и активная стратегия экономического поведения самого индивида, а также тенденции развития 
бизнеса и предпринимательской среды в целом. Целью настоящей работы является изучение роли 
предпринимательства в обеспечении экономической безопасности личности через решение ряда 
задач, таких как определение сущностных характеристик экономической безопасности личности 
и основных направлений ее обеспечения; выявление механизмов влияния предпринимательства 
на уровень экономической безопасности личности и возникающих при этом проблем. В качестве 
методологического аппарата в процессе исследования использовались общенаучные методы познания, 
такие как анализ и синтез, индукция и дедукция, а также социологические и статистические методы. 
В результате исследования установлено, что предпринимательство выступает заметным фактором 
в системе обеспечения экономической безопасности личности, в статье описан механизм его влияния 
на личную экономическую безопасность, в первую очередь через воздействие на трудовую занятость, 
доход, возможности для самореализации, а также через развитие предпринимательских компетенций, 
необходимых для повышения экономической грамотности индивида и его конкурентоспособности 
в экономической системе. Автором предложены направления дальнейших исследований по теме.
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Abstract. The paper proposes a view of entrepreneurship as an element of the economic system, uniting all 
subjects of the economic security of a person – the state, business, and man. The economic security of a person is 
the most important component of human life and at the same time an element of national economic security and 
a criterion for the effective functioning of the economic system. The study of the main elements and threats to the 
economic security of a person, the factors influencing it seems to be a relevant topic for research, since it serves as 
the basis for the development of an effective state policy aimed at improving the level of economic security of a person 
and the quality of life of the population. In ensuring a sufficient level of economic security of a person, not only the 
social policy of the state plays a significant role, but also the active strategy of the economic behavior of a person 
himself, as well as the development trends of business and the business environment as a whole. The purpose of 
this work is to study the role of entrepreneurship in ensuring the economic security of a person through the solution 
of a number of tasks, such as: determining the essential characteristics of the economic security of a person and 
the main directions of its provision; identification of mechanisms of influence of entrepreneurship on the level of 
economic security of a person and the problems that arise in this case. General scientific methods of cognition, such 
as analysis and synthesis, induction and deduction, as well as sociological and statistical methods, were used as 
a methodological apparatus in the research process. The study found that entrepreneurship is a significant factor in the 
system of ensuring the economic security of a person, the article describes the mechanism of its influence on personal 
economic security, primarily through the impact on employment, income, opportunities for self-realization, as well as 
through the development of entrepreneurial competencies, necessary to improve the economic literacy of a person 
and his competitiveness in the economic system. The author suggests directions for further research on the topic.
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Введение

Целью настоящей работы является из-
учение роли предпринимательства 
в обеспечении экономической без-

опасности личности. Для достижения по-
ставленной цели необходимо решить ряд 
задач, таких как определение сущностных 
характеристик экономической безопасности 
личности и основных направлений ее обе-
спечения; выявление механизмов влияния 

предпринимательства на уровень экономи-
ческой безопасности личности и возникаю-
щих при этом проблем. В качестве методо-
логического аппарата в процессе исследо-
вания использовались общенаучные методы 
познания, такие как анализ и синтез, индук-
ция и дедукция, а также социологические 
и статистические методы.

Обеспечение экономической безопасно-
сти страны в целом и каждого ее граждани-
на является одной из наиболее важных за-
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дач любого государства, приобретающей 
особую актуальность в современных соци-
ально-экономических условиях. Экономиче-
ская наука выделяет четыре взаимосвязан-
ных и взаимозависимых уровня обеспечения 
национальной экономической безопасности: 
уровень государства (страны), уровень ре-
гиона, уровень предприятия (организации), 
уровень личности [1]. Основной целью и од-
новременно важнейшим критерием без-
опасного функционирования экономической 
системы является удовлетворение человече-
ских потребностей. Без достижения социаль-
ного критерия – достаточного уровня эконо-
мической безопасности личности – невоз-
можно устойчивое развитие национальной 
экономики и всех ее подсистем. Стратегия 
национальной безопасности Российской Фе-
дерации особо подчеркивает, что одним из 
ключевых национальных интересов страны 
на современном этапе является «сбереже-
ние народа России, развитие человеческо-
го потенциала, повышение качества жизни 
и благосостояния граждан» [2].

Проблемы обеспечения экономической 
безопасности личности в последнее время 
все чаще поднимаются в научной литерату-
ре, однако степень разработанности данной 
тематики остается по-прежнему невысокой. 
В этой связи изучение основных элементов 
и угроз экономической безопасности лично-
сти, влияющих на нее факторов представ-
ляется актуальной темой для исследований, 
поскольку служит основой для выработки 
эффективной государственной политики, 
направленной на повышение уровня эконо-
мической безопасности личности и качества 
жизни населения.

Обеспечение экономической безопас-
ности личности выступает одной из задач 
социальной политики государства. Вместе 
с тем не следует забывать, что существен-
ное влияние на качество жизни и уровень 
экономической безопасности индивида ока-
зывают мотивы и стратегия его собствен-
ного экономического поведения. В свою 
очередь, особенности поведения человека 

в экономической среде, его экономическая 
активность и, следовательно, уровень его 
личной экономической безопасности в не-
малой степени связаны как с развитием 
предпринимательских компетенций самого 
индивида, так и с уровнем развития пред-
принимательской среды в целом.

Роль предпринимательства как одного из 
ресурсов в экономической системе трудно 
переоценить. Развитие предприниматель-
ской инициативы, прежде всего в форме 
малого и среднего предпринимательства, 
рассматривается государством как один из 
факторов устойчивого и безопасного раз-
вития экономики [3]. Также немаловажной 
представляется роль предпринимательства 
в обеспечении экономической безопасно-
сти личности, однако данному аспекту раз-
вития предпринимательства, на наш взгляд, 
уделяется недостаточно внимания, что об-
уславливает актуальность данной работы.

Обзор литературы

Вопросы обеспечения экономической 
безопасности личности в последнее время 
все чаще поднимаются в научной литерату-
ре, однако степень разработанности данной 
темы по-прежнему недостаточна. В имею-
щихся работах до сих пор продолжается дис-
куссия о допустимости использования тер-
мина «экономическая безопасность лично-
сти», о содержательном наполнении данной 
категории [4, 5]. Наиболее часто встречает-
ся анализ составляющих и угроз экономиче-
ской безопасности личности с макроэконо-
мических позиций, в результате чего задачи 
обеспечения экономической безопасности 
личности по сути отождествляются с зада-
чами развития социальной сферы страны [6, 
7]. В то же время ряд авторов обращают вни-
мание на такие существенные факторы ка-
чества жизни людей и уровня экономической 
безопасности личности, как характеристики 
самой личности, наличие у нее экономиче-
ской грамотности и активной стратегии эко-
номического поведения [8–10]. 
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Заметное место в современной научной 
литературе занимает обсуждение сущно-
сти предпринимательства и его роли в раз-
витии национальной экономики. Основное 
внимание при этом уделяется проблемам 
развития малого и среднего предпринима-
тельства, предлагаются авторские методи-
ки комплексной социально-экономической 
оценки его эффективности [11]. Ряд работ 
посвящены изучению предпринимательских 
компетенций и взаимосвязи эффективно-
сти предпринимательства с личностными 
характеристиками предпринимателя. Так, 
Е. В. Алексеева, Д. П. Можжухин, М. Б. По-
зина, Ю. Б. Рубин вводят в оборот катего-
рию «трудовой ресурс предпринимателя» 
и предлагают методику ранней диагности-
ки склонности к предпринимательской де-
ятельности [12]. Особое место в исследо-
ваниях занимает такая категория предпри-
нимателей, как самозанятые. В частности, 
рассматриваются компетентностные ха-
рактеристики самозанятых и их влияние на 
конкурентоспособность как бизнес-единиц 
[13], так и самих самозанятых на рынке тру-
да [14].

Отдельное направление научной рабо-
ты составляют исследования современного 
рынка труда и новых тенденций в сфере за-
нятости (включая самозанятость) [15]. 

Из вышеизложенного можно сделать вы-
вод, что в современной научной литературе 
вопросы обеспечения экономической без-
опасности личности, проблемы развития 
предпринимательства и современные тен-
денции развития рынка труда представляют 
малосвязанные между собой направления 
исследований. 

На наш взгляд, существенным пробелом 
в выявлении факторов и механизмов обе-
спечения экономической безопасности лич-
ности является недостаточное внимание ис-
следователей к одному из важнейших эле-
ментов экономической безопасности лич-
ности – трудовой активности человека как 
основного источника получения им доходов. 
То есть в системе обеспечения экономиче-

ской безопасности личности от внимания 
исследователей ускользает некое «проме-
жуточное звено», связывающее всех субъ-
ектов этого процесса – самого человека, 
государство, бизнес. На наш взгляд, таким 
звеном является предпринимательство. Из-
учению механизмов влияния предпринима-
тельства на экономическую безопасность 
личности, в первую очередь через влияние 
на трудовую активность и способность по-
лучать доход для удовлетворения своих по-
требностей, и посвящена данная работа.

Сущность и основные направления 
обеспечения экономической 
безопасности личности

Экономическая безопасность лично-
сти выступает важнейшей составной ча-
стью жизнедеятельности любого человека 
и одновременно элементом национальной 
экономической безопасности и критерием 
эффективного функционирования эконо-
мической системы.

На международном уровне вопросы эко-
номической безопасности личности рас-
сматриваются в рамках концепции Human 
security Организации Объединенных Наций, 
которая выделяет семь ключевых компонен-
тов безопасности человека: экономическая 
безопасность; продовольственная безопас-
ность; безопасность здоровья; экологиче-
ская безопасность; личная безопасность 
или защита от насилия; общественная без-
опасность, связанная с угрозами расовой, 
межэтнической или иной подобного рода 
напряженности в обществе; политическая 
безопасность (защита прав человека) [16]. 
По мнению экспертов ООН, экономическая 
безопасность является одной из составных 
частей Human security, а ее обеспечение 
связано преимущественно с удовлетворе-
нием базовых человеческих потребностей. 
Похожей позиции придерживается и Меж-
дународный комитет Красного Креста [17], 
включающий задачи выявления базовых по-
требностей человека и степени их удовлет-
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ворения в Стратегию экономической без-
опасности Красного Креста [18]. 

Концепция Human security выделяет в ка-
честве основных угроз экономической без-
опасности индивида устойчивую бедность, 
не позволяющую удовлетворять базовые по-
требности, а также безработицу как одну 
из ее причин. Эту точку зрения разделяет 
и развивает Международная организация 
труда (МОТ). Эксперты МОТ исходят из то-
го, что экономическая безопасность тесно 
связана с трудовой деятельностью челове-
ка, и выделяют семь составляющих эконо-
мической безопасности личности, так или 
иначе связанных со сферой занятости: за-
щищенность занятости; гарантии получения 
дохода; охрана труда; безопасность на рын-
ке труда; гарантии получения квалифика-
ции; защищенность рабочего процесса; за-
щищенность представительства [19]. 

В современной российской экономи-
ческой литературе в настоящее время нет 
единого определения термина «экономи-
ческая безопасность личности», наблюда-
ется значительное разнообразие смыслов, 
вкладываемых авторами в данное понятие, 
и подходов к оценке уровня экономической 
без опасности личности. Так, например, 
Д. Валько и Д. Климов связывают оценку 
уровня экономической безопасности лич-
ности с возможностью получения гаран-
тированного дохода и определяют ее как 
«состояние жизнедеятельности человека, 
характеризующееся наличием взаимосвя-
занных правовой, социальной и экономиче-
ской защищенностей, движением в систе-
ме устойчивого социального и личностного 
развития и гарантирования условий защиты 
жизненных интересов. При этом экономи-
ческая защищенность определяется нами 
как гарантия необходимого и достаточно-
го уровня благосостояния (например, в ви-
де минимального гарантированного дохо-
да)» [4, с. 102]. В. Тропникова уделяет осо-
бое внимание в данном вопросе субъектив-
ным оценкам самого индивида и определяет 
экономическую безопасность личности «как 

социально обусловленные представления 
индивида о нормальном уровне удовлетво-
рения индивидуальных потребностей и ин-
тересов в условиях стабильности и пред-
сказуемости экономического пространства 
в конкурентной институциональной среде. 
Данный уровень безопасности реализуется 
в материальном, имущественном, правовом 
и трудовом аспектах» [8, с. 45].

Различия в содержательной трактов-
ке данного понятия обуславливают разни-
цу в представлениях о том, какие механиз-
мы являются наиболее действенными при 
решении задачи защиты жизненно важ-
ных экономических интересов личности от 
внешних и внутренних угроз. Так, в работе 
О. Степичевой, В. Черновой и М. Котельни-
ковой основные компоненты экономической 
безопасности личности определены в тер-
минах «обеспеченности»: авторы выделяют 
жилищную, трудовую, продовольственную 
и другие виды обеспеченности и соответ-
ствующие им угрозы (угроза недоступности 
жилья, угроза безработицы, угроза голода 
и т. д.), подразумевая тем самым определя-
ющую роль внешних факторов, и прежде 
всего государства, в определении критери-
ев экономической безопасности личности 
и достижении ее приемлемого уровня [6]. 

Нам ближе позиция тех авторов, которые 
учитывают роль самого индивида не толь-
ко в определении критериев экономической 
безопасности личности, но и в процессе ее 
обеспечения. Так, Н. Дворникова, опираясь 
на постулаты теории перспектив Д. Канемана 
и А. Тверски, отмечает, что нерациональные 
действия (или бездействия) личности сами по 
себе могут являться угрозой для ее экономи-
ческой безопасности [9]. Идею о том, что эко-
номическая безопасность личности зависит 
не только от государственной политики, но 
и от активной позиции и стратегии поведения 
самой личности, поддерживает и Н. Христо-
любова, которая доказывает важность субъ-
ективной мотивации человека и его страте-
гии поведения для обеспечения приемлемо-
го качества жизни и уровня экономической 
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безопасности [10]. А В. Тропникова отмечает: 
«Экономическая безопасность личности мо-
жет быть реализована в виде активной и пас-
сивной стратегий, а также при их сочетании. 
Активная стратегия – это целенаправленное 
создание самой личности таких условий, ко-
торые бы обеспечили ей не только отсутствие 
опасностей, но и адекватные инструменты за-
щиты от них. К таким инструментам можно от-
нести в первую очередь образование чело-
века: финансовую грамотность, уровень об-
разования, стремление к саморазвитию, а во 
вторую – профессиональные и деловые ком-
петенции. Пассивная стратегия предполагает 
наличие патерналистских ожиданий и ориен-
тацию на поддержку со стороны семьи, груп-
пы, общества или государства с устойчивыми 
установками осуществления такой поддерж-
ки» [8, с. 46]. Выводы о важной роли активной 
стратегии поведения индивида в обеспечении 
его экономической безопасности подтверж-
дают и результаты нашего исследования, про-
веденного в 2020–2021 гг. среди студенческой 
молодежи [20]. 

Таким образом, результаты исследова-
ний, проводимых международными орга-
низациями и российскими специалистами, 
свидетельствуют, что экономическая без-
опасность личности содержит в себе много 
компонентов, среди которых важное место 
занимает способность индивида обеспечи-
вать себе доход, необходимый для удовлет-
ворения субъективно определяемых потреб-
ностей. В свою очередь, задача обеспече-
ния приемлемого уровня дохода тесно свя-
зана с выполнением индивидом трудовых 
функций и занятостью. Обеспечение полной 
и эффективной занятости в экономике явля-
ется одной из задач государства, тем не ме-
нее сам индивид также способен влиять на 
свою занятость и свой доход. Так, к приме-
ру, в рамках нашего исследования студен-
ты предлагали следующие рекомендации по 
снижению ущерба от угроз экономической 
безопасности личности: развитие профес-
сиональных компетенций, создание «подуш-
ки безопасности», поиск дополнительных 

источников дохода, в том числе за счет раз-
вития самозанятости и иных форм предпри-
нимательской активности [20]. Иными сло-
вами, в обеспечении приемлемого уровня 
экономической безопасности личности за-
метную роль играет активная стратегия эко-
номического поведения самого индивида, 
элементом которой является реализация его 
предпринимательских компетенций. В свя-
зи с этим особый интерес представляет из-
учение влияния предпринимательских ком-
петенций индивида и предпринимательства 
в целом на обеспечение экономической без-
опасности личности.

Влияние предпринимательства 
на экономическую безопасность 
личности

На роль предпринимательства как одного 
из ресурсов в экономической системе обра-
щало внимание множество экономистов, но 
его современная трактовка восходит к Йозе-
фу Шумпетеру, который отмечал: «Предпри-
нимателями же мы называем хозяйственных 
субъектов, функцией которых является как 
раз осуществление новых комбинаций и ко-
торые выступают как его активный элемент» 
[21, с. 142]. Согласно Й. Шумпетеру, новые 
комбинации факторов производства (ново-
введения) являются источником развития 
экономической системы и определяют ди-
намические изменения в экономике. То есть 
предприниматель выступает основным субъ-
ектом экономического развития. При этом 
предпринимательский ста тус не является раз 
и навсегда определенным: субъект рыночной 
экономики является предприни мателем толь-
ко тогда, когда он осуществляет функцию но-
ватора, и ут рачивает этот статус, как только 
новаторская форма производства превра-
щается в традиционную, повторяющуюся де-
ятельность.

Современная наука также не отождест-
вляет предпринимательство только с произ-
водственной деятельностью и формальными 
признаками владения той или иной бизнес-
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единицей. Как отмечают Е. В. Алексеева, 
Д. П. Можжухин, М. Б. Позина, Ю. Б. Рубин, 
«предпринимателем может считать себя лю-
бой человек, зарегистрированный таковым 
в уполномоченном государственном орга-
не, в действительности профессионально 
готовыми к успешному занятию предприни-
мательством являются далеко не все люди» 
[12, с. 127]. Авторы выделяют среди клю-
чевых профессиональных требований к за-
нятию предпринимательством физическое 
здоровье, психологические предпосылки за-
нятия предпринимательством (прежде все-
го, уровень личной предприимчивости), уро-
вень профессиональной компетентности, 
наличие предпринимательского опыта. 

Среди всех форм предприниматель-
ства научное сообщество и органы госу-
дарственной власти уделяют особое внима-
ние малому и среднему предприниматель-
ству, рассматривая развитие предприни-
мательской инициативы в качестве одного 
из факторов устойчивого развития эконо-
мики [3]. Л. Леонтьева и А. Ильин опреде-
ляют предпринимательский труд в сфере 
малого и среднего бизнеса как «специфи-
ческий вид высокоинтеллектуальной дея-
тельности в условиях неопределенности 
и риска, направленной на формирование 
экономического эффекта для собственни-
ка (в виде предпринимательского дохода), 
наемных сотрудников (в виде заработной 
платы), государства (в виде налогов)» [13, 
с. 66]. Авторы обращают внимание на то, 
что в малом и среднем бизнесе предпри-
ниматель осуществляет большее количе-
ство предпринимательских функций, чем 
его коллега из крупного бизнеса, следова-
тельно, малое и среднее предприниматель-
ство находится ближе всего к той сущно-
сти термина «предпринимательство», кото-
рую вкладывают в это понятие сторонники 
концепции Й. Шумпетера. Именно каче-
ство предпринимательского труда в малом 
и среднем бизнесе выступает основой для 
роста конкурентных преимуществ хозяй-
ствующих субъектов.

В Стратегии развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Феде-
рации на период до 2030 года и в научной 
литературе основное внимание уделяется 
изучению механизмов развития предприни-
мательской деятельности и ее роли в эко-
номическом развитии отраслей и регионов. 
Вместе с тем немаловажной является роль 
предпринимательства в обеспечении эконо-
мической безопасности личности. 

Для того чтобы рассмотреть подробнее 
механизм этого влияния, необходимо сде-
лать ряд уточнений теоретического характе-
ра. Экономическая теория традиционно вы-
деляет в экономической системе три груп-
пы субъектов: домохозяйства, предприятия 
(бизнес) и государство. При этом предпри-
нимательство рассматривается как фактор 
производства, принадлежащий домохозяй-
ству и обеспечивающий наиболее эффек-
тивную комбинацию других факторов. Таким 
образом, индивид как представитель домо-
хозяйства может обладать как трудовым ре-
сурсом в его традиционном понимании (на-
зовем его «трудовой ресурс потребителя»), 
так и трудовым ресурсом предпринимателя. 
В первом случае индивид взаимодействует 
с предпринимательской средой (бизнесом) 
как наемный работник, во втором случае он 
одновременно является представителем и до-
мохозяйства, и бизнеса. В дальнейшем ис-
следовании мы будем рассматривать влияние 
предпринимательства на экономическую без-
опасность личности как представителя домо-
хозяйства и обладателя трудового ресурса 
(в том числе трудового ресурса предприни-
мателя), не затрагивая вопросы обеспечения 
экономической безопасности бизнес-еди-
ниц, поскольку экономическая безопасность 
предприятия (организации) представля-
ет собой отдельную область исследования. 
При этом следует подчеркнуть, что влияние 
предпринимательства на экономическую 
безопасность личности в случае, когда ин-
дивид обладает только трудовым ресурсом 
потребителя, и в случае, когда он становит-
ся предпринимателем, не будет одинаковым.
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Одной из важных составляющих эконо-
мической безопасности личности выступает 
ее трудовая безопасность, при этом трудо-
вая деятельность индивида оказывает су-
щественное влияние на другие компоненты 
личной экономической безопасности. Со-
гласно концепции достойного труда (decent 
work), сформулированной МОТ в 2013 го-
ду, достойный труд предполагает создание 
среды, благоприятной для профессиональ-
ной реализации человека, получения им до-
статочного дохода и повышения личной эко-
номической безопасности [22]. По нашему 
мнению, именно предпринимательство спо-
собно выступать одним из ключевых субъек-
тов формирования такой среды, реализации 
концепции достойного труда и обеспечения 
трудовой и в целом экономической безопас-
ности личности.

Влияние предпринимательства на тру-
довую безопасность личности проявляется 
прежде всего в том, что предприниматель-
ство создает новые рабочие места. В на-
стоящее время, по данным Росстата, на ма-
лых и средних предприятиях, являющихся 
юридическими лицами, занято около 28% 
от средней численности работников по РФ 
(табл. 1). Данный показатель пока не достиг 
уровня в 35%, обозначенного в качестве 
целевого ориентира в Стратегии развития 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации до 2030 года, но 
приблизился к промежуточному плановому 
значению для 2020 года (28,5%) [3]. Резуль-
таты выборочных обследований рабочей 
силы свидетельствуют, что суммарно доля 
занятых в сфере предпринимательской де-
ятельности без образования юридическо-
го лица и доля занятых по найму у физиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, в фермерском хозяйстве в общей чис-
ленности занятых в 2021 году составляли 
17,3%, а доля самостоятельно занятых в об-
щей численности занятых в этом же году – 
4,8% (табл. 1). Несмотря на то что приведен-
ные данные некорректно напрямую сумми-
ровать, можно констатировать, что разные 

формы предпринимательской активности 
(малый и средний бизнес, индивидуальное 
предпринимательство, самозанятость) обе-
спечивают свыше 40% рабочих мест в эко-
номике. 

Предпринимательская инициатива, на-
ходясь в постоянном поиске новых спосо-
бов эффективного использования факто-
ров производства, способствует появлению 
и развитию новых форм занятости, повы-
шающих гибкость рынка труда и снижаю-
щих остроту проблемы безработицы. Речь 
идет не только о развитии среднего, мало-
го, индивидуального предпринимательства 
и самозанятости, но и об изменении форм 
занятости в крупном бизнесе. Анализируя 
современные формы занятости, такие как 
неформальная, нестандартная, дистанцион-
ная (удаленная) и другие, а также динамику 
безработицы за последние 20 лет, И. Дымо-
ва и Е. Нехода приходят к выводу, что «раз-
витие новых форм занятости снижает как 
официальную, так и неофициальную без-
работицу, обеспечивая население страны 
основными и дополнительными видами ра-
бот, а соответственно влияет на уровень до-
ходов» [15, с. 108].

Количественная оценка влияния пред-
принимательства на уровень доходов и в це-
лом уровень жизни населения является не-
тривиальной задачей. На первый взгляд, 
фактические данные, приведенные в та-
блице 1, не демонстрируют какого-либо 
заметного превосходства малого и сред-
него предпринимательства с точки зре-
ния заработной платы работников. Но, во-
первых, нужно понимать специфику видов 
деятельности, в которых распространен 
малый и средний бизнес, а также индиви-
дуальное предпринимательство и самоза-
нятость, большинство из которых не отно-
сятся к самым высокодоходным в экономи-
ке. Во-вторых, нельзя упускать из внимания 
тот факт, что зачастую альтернативой за-
нятости в малом бизнесе, индивидуальном 
предпринимательстве и особенно самоза-
нятости являются отнюдь не рабочие места 
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с более высокой заработной платой, а, на-
оборот, отсутствие занятости и дохода. То 
есть сама по себе возможность получения 
трудового дохода взамен заведомо более 
низких пособий по безработице и иных со-
циальных выплат является несомненным по-
ложительным эффектом предприниматель-
ства. Поскольку прямое сравнение уровня 
заработной платы в малом, среднем биз-
несе и индивидуальном предприниматель-
стве со средней величиной заработной пла-
ты в экономике представляется некоррект-
ным, для оценки влияния предприниматель-

ства на доходы и уровень жизни населения 
требуются дополнительные исследования, 
в том числе методологические. Интерес-
ные идеи в этом направлении есть в работе 
К. Смицких и И. Смирновой, где предложе-
на методика оценки предпринимательской, 
бюджетной и общественной эффективности 
предпринимательства [11]. Среди индикато-
ров общественной эффективности авторы 
предлагают оценивать отношение средне-
месячных доходов населения, занятого в ма-
лом и среднем предпринимательстве, к сто-
имости потребительской корзины. 

Таблица 1. Предпринимательство, занятость и заработная плата

Table 1. Entrepreneurship, employment and wages

Основные показатели

Main indicators

2019 2020 2021

Удельный вес малых и средних предприятий в средней численности  
работников по РФ, % 

The share of small and medium-sized enterprises in the average number  
of employees in the Russian Federation, %

28,5 Н/д 27,6

Доля занятых в сфере предпринимательской деятельности без образования 
юридического лица в общей численности занятых, %*

The share of employees in the field of entrepreneurial activity without forming  
a legal entity in the total number of employees, %

4,8 5,3 5,1

Доля занятых по найму у физических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, в фермерском хозяйстве в общей численности занятых, %*

The share of employees employed by individuals, individual entrepreneurs,  
in farming in the total number of employees, %

13,1 12,2 12,2

Доля самостоятельно занятых в общей численности занятых, %*

Share of self-employed in total employment, %
4,5 5,0 4,8

Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых  
предприятий, имеющих статус юридического лица, руб.

Average monthly accrued wages of employees of small enterprises with  
the status of a legal entity, rub.

30 922 Н/д 37 743

Среднемесячная начисленная заработная плата работников средних  
предприятий, руб.

Average monthly accrued wages of employees of medium-sized enterprises, rub.
42 573 Н/д 54 627

Медианная заработная плата, руб.

Median salary, rub.
30 458 32 422 35 370

Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников  
в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, руб.

Average monthly accrued wages of employees in organizations, individual 
entrepreneurs and individuals, rub.

39 921 42 366 45 936

* Данные за декабрь соответствующего года.

Источник: [23–25].
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Роль предпринимательства в эффектив-
ном использовании трудового потенциала 
общества и каждого отдельного человека 
заключается не только в создании новых ра-
бочих мест. Формирование и развитие пред-
принимательских компетенций повышает ка-
чество трудового потенциала отдельного че-
ловека, способствует росту его трудовой 
мобильности, а следовательно – росту кон-
курентоспособности на рынке труда и уве-
личению возможностей для самореализа-
ции. Л. Леонтьева и А. Ильин, рассматривая 
компетентностные характеристики предпри-
нимательского труда, объединяют их в «ма-
трицу предпринимательских компетенций 
самозанятого гражданина» [13, с. 68]. При 
внимательном изучении этой матрицы мож-
но увидеть, что целый ряд компетенций, от-
носящихся к предпринимательскому труду, 
по сути представляют собой навыки, необхо-
димые каждому человеку для более эффек-
тивной реализации своего трудового потен-
циала, более уверенных позиций на рынке 
труда и в целом для предотвращения и ней-
трализации угроз личной экономической без-
опасности. Это такие компетенции, как уме-
ние управлять временем; умение работать 
в нестандартной ситуации; умение выбирать 
нужную нишу на рынке (например, при поис-
ке вариантов для получения профессии или 
повышения квалификации); навыки выстра-
ивать коммуникации на перспективу; умение 
определять риски; навык формирования ре-
зервов на случай возникновения рисков; 
психологическая устойчивость к резким из-
менениям рыночной ситуации и навыки бы-
строй реакции на них [13]. В этой связи об-
учение предпринимательству, формирова-
ние предпринимательских компетенций яв-
ляется одним из инструментов обеспечения 
личной экономической безопасности даже 
в том случае, если в дальнейшем человек по 
каким-то причинам не занимается предпри-
нимательской деятельностью.

Кроме прямого влияния предпринима-
тельства на такие элементы личной эконо-
мической безопасности, как трудовая заня-

тость, доход и возможности для эффектив-
ной реализации своего трудового ресурса, 
существуют и косвенные эффекты. Пре-
жде всего речь идет о влиянии предприни-
мательства на развитие социальной сферы 
страны, которая, в свою очередь, выступает 
одной из важных составляющих в механиз-
ме обеспечения экономической безопасно-
сти личности. В Стратегии развития мало-
го и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации до 2030 года сказано: 
«Большой потенциал для развития малого 
и среднего предпринимательства существу-
ет в социальной сфере… Отдельную катего-
рию предприятий, действующих в социаль-
ной сфере, составляют предприятия, специ-
ализирующиеся на производстве продукции 
и предоставлении услуг в интересах соци-
ально уязвимых и малоимущих групп граж-
дан либо создающие рабочие места для та-
ких групп граждан, – субъекты социального 
предпринимательства» [3].

Помимо положительного влияния на уро-
вень личной экономической безопасности, 
предпринимательство может порождать 
и негативные эффекты. Прежде всего речь 
идет о риске невыполнения базовых кри-
териев достойного труда, таких как охрана 
труда в процессе трудовой деятельности, 
гарантии получения дохода, соблюдение 
трудовых прав работников. Как отмечают 
авторы Стратегии развития малого и сред-
него предпринимательства в Российской 
Федерации, в настоящее время «наблюда-
ется рост уровня неформальной занятости 
в сфере малого и среднего предпринима-
тельства, что связано в первую очередь со 
сложными процедурами государственного 
регулирования, административным давлени-
ем, высоким уровнем финансовой нагрузки» 
[3]. В свою очередь, именно в сфере нефор-
мальной занятости чаще всего встречаются 
нарушения трудовых прав работников и не 
обеспечивается достаточный уровень их со-
циальной защищенности. Ситуация усугу-
бляется в случае осуществления незакон-
ной предпринимательской деятельности, 
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когда работники не только лишены трудовых 
прав, гарантий занятости и дохода, но и мо-
гут быть вовлечены в криминальные схемы 
и привлечены к ответственности. 

Также ряд авторов, исследуя роль раз-
личных форм занятости в экономике, отме-
чают, что распространение самостоятель-
ной занятости, решая ряд проблем рынка 
труда, одновременно влияет на качество 
трудовой жизни в сторону его понижения 
[26]. И. Дымова и Е. Нехода, цитируя зару-
бежных коллег, обращают внимание, что 
«научное сообщество также неоднознач-
но в своей оценке влияния трансформации 
форм занятости на уровень удовлетворен-
ности людьми новыми трудовыми и жизнен-
ными обстоятельствами… Удовлетворение 
от собственной трудовой деятельности за-
висит не от того, в какой форме она осу-
ществляется (стационарная, удаленная или 
комбинированная), а от совпадения желае-
мых и реальных условий труда. Например, 
можно быть самозанятым в результате воз-
никновения обстоятельств непреодолимой 
силы, что привносит в жизнь человека от-
рицательный опыт соприкосновения с но-
выми формами занятости. И наоборот, са-
мозанятость по доброй воле, организован-
ная в случае возникшего желания самого 
человека самостоятельно реализовать свои 
творческие амбиции, приводит к чувству 
благодарности за открывшиеся возможно-
сти в рамках трансформации форм занято-
сти в современном мире» [15, с. 113]. 

Все вышеизложенное в первую очередь 
касается влияния предпринимательства на 
экономическую безопасность личности как 
обладателя традиционного трудового ре-
сурса, так называемого трудового ресур-
са потребителя. Создание новых рабочих 
мест, развитие гибких форм занятости, воз-
можности получения трудового дохода – все 
эти эффекты развития предприниматель-
ства положительно сказываются на уров-
не экономической безопасности личности. 
Однако ситуация несколько меняется, ког-
да индивид сам становится предпринимате-

лем, поскольку наряду с отмеченными выше 
дополнительными возможностями по повы-
шению уровня личной экономической без-
опасности у предпринимателя появляется 
ряд ограничений, связанных с ответствен-
ностью за функционирование созданной 
им бизнес-единицы. Здесь мы имеем дело 
с ситуацией, когда индивид одновременно 
выступает в двух ролях – как представитель 
домохозяйства и как представитель бизнеса 
и находится в точке пересечения задач по-
вышения уровня экономической безопасно-
сти личности с вопросами обеспечения эко-
номической безопасности бизнеса. Иссле-
дование указанной проблемы представляет 
несомненный интерес, но выходит за рамки 
данной работы. 

Заключение

В обеспечении достаточного уровня эко-
номической безопасности личности замет-
ную роль играют не только социальная по-
литика государства, но и активная страте-
гия экономического поведения самого инди-
вида, а также тенденции развития бизнеса 
и предпринимательской среды в целом. 
Взгляд на предпринимательство как эле-
мент экономической системы, объединя-
ющий всех субъектов экономической без-
опасности личности – государство, бизнес, 
человека, – представляет новизну прове-
денного исследования. В работе впервые 
предпринимательство представлено в ка-
чества фактора экономической безопас-
ности личности, описан механизм влияния 
предпринимательства на личную экономи-
ческую безопасность, в первую очередь 
через воздействие на трудовую занятость, 
доход, возможности для самореализации, 
а также через развитие предприниматель-
ских компетенций, необходимых для повы-
шения экономической грамотности индиви-
да и его конкурентоспособности в экономи-
ческой системе.

Несмотря на возможные негативные эф-
фекты, в целом роль предпринимательства 
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в обеспечении экономической безопасно-
сти личности следует оценивать как положи-
тельную. Дальнейшее развитие предприни-
мательской деятельности в различных фор-
мах с одновременным контролем со сторо-
ны государства за выполнением индикаторов 
достойного труда, обучение предпринима-
тельству и развитие предпринимательских 
компетенций представляются перспективны-
ми направлениями повышения уровня эконо-
мической безопасности личности.

Целесообразным является продолже-
ние исследований по данной теме, прежде 

всего в следующих направлениях: анализ 
взаимосвязи (в том числе количественной) 
между уровнем развития предпринима-
тельства и уровнем жизни населения; из-
учение воздействия предпринимательства 
на качество трудовой жизни и соблюдение 
принципов достойного труда; более под-
робное исследование влияния предпри-
нимательства на экономическую безопас-
ность личности самого предпринимателя, 
учитывающее возникающую у него ответ-
ственность за функционирование бизнес-
единицы.
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