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Введение 

Мировой опыт свидетельствует о высокой актуальности развития со-
циального предпринимательства, специфика которого состоит в том, что 
его основной целью является не получение прибыли, а повышение обще-
ственного благосостояния [1; 2; 3]. 

В условиях кризиса возникает повышенный спрос на мобилизацию 
всех имеющихся ресурсов и предпринимательство становится одним из 
основных источников социально-экономической стабильности. В «Стра-
тегии развития малого и среднего предпринимательства», разработанной 
Минэкономразвития России, подчеркивается необходимость развития 
социального предпринимательства как отдельной категории, специали-
зирующейся на производстве продукции и предоставлении услуг в инте-
ресах социально уязвимых и малоимущих групп граждан либо создаю-
щий рабочие места для таких групп граждан. 

В то же время в России в настоящее время не сформировано четкое 
понимание возможных направлений развития социального предприни-
мательства и необходимости его поддержки. Термин «социальное пред-
принимательство» становится чрезвычайно популярным не только в ис-
следовательской среде, но и у разработчиков государственной политики. 
Он также широко растиражирован в СМИ. Вместе с тем до сих пор от-
сутствует единое представление о сущности данного понятия, не зафик-
сировано его определение, не разработаны критерии отнесения того или 
иного явления к социальному предпринимательству. Так, к социальному 
предпринимательству и социальным предпринимателям относят в том 
числе меценатов, общественных активистов, движения и общественные 
организации, занимающиеся защитой окружающей среды, другие соци-
ально ориентированные организации, некоммерческие и коммерческие 
организации, решающие отдельные социальные задачи. Некоторые ис-
следователи разделяют социальное предпринимательство и непредпри-
нимательские инициативы, направленные на решение социальных задач. 
Все это усложняет разработку государственной политики развития и под-
держки социального предпринимательства.  

Целью данной работы стали изучение международного опыта разви-
тия социального предпринимательства и анализ возможности его приме-
нения в России.  
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1. Основные подходы к определению  
социального предпринимательства за рубежом 

В общепринятой трактовке социальным является предприниматель-
ство, ориентированное не на получение прибыли или не только на полу-
чение прибыли, а на общественно значимые цели. «Социальное» при 
этом относится ко всем составляющим благосостояния людей. Но если 
само социальное предпринимательство существует уже два столетия, 
академические исследования на эту тему начались только в конце про-
шлого века. Это объясняет, почему не существует стандартного опреде-
ления социального предпринимательства, а такие аналитические инстру-
менты, как классификация, построение дорожных карт, типология и т.д., 
до сих пор мало используются в данной сфере: теоретические основы со-
циального предпринимательства остаются слабыми.  

В последние годы социальное предпринимательство привлекает все 
большее внимание со стороны государства и исследовательского сооб-
щества за рубежом [4; 5; 6]. Поддержка социального предприниматель-
ства появилась на повестке дня правительств разных стран [7], а некото-
рые государства создали отдельные организационные структуры для ре-
ализации инициатив, направленных на развитие социального предприни-
мательства. Кроме того, возросло число исследований, посвященных со-
циальному предпринимательству, что подтверждается тематиками мно-
гих конференций и специальными выпусками научных журналов. Вни-
мание к социальному предпринимательству также подкрепляется ростом 
числа социальных предприятий во многих развитых и развивающихся 
странах1. 

1.1. Исторические и пространственные аспекты  
формирования теоретических подходов  
к социальному предпринимательству 

В качестве одного из первых примеров социального предпринима-
тельства часто приводится Флоренс Найтингейл (Florence Nightingale) – 

                                                           
1 Самыми ранними можно считать Ashoka (1980), Echoing Green (1987), The Skoll Foundation 
(1999) и The Manhattan Institute’s Social Entrepreneurship Initiative (2001) в США; Canadian 
Centre for Social Entrepreneurship и Canadian Social Entrepreneurship Foundation в Канаде. 
В Европе: The School for Social Entrepreneurs в Великобритании (1997) и The Schwab Foun-
dation for Social Entrepreneurs в Швейцарии (1998). 
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британская сестра милосердия, которая во время Крымской войны боро-
лась за улучшение условий в госпиталях, в результате чего произошло сни-
жение уровня смертности в 20 раз, или Рошане Зафар (Roshaneh Zafar) – ос-
новательница Кашф фонда (Kashf Foundation), которая боролась за улуч-
шение экономического положения женщин в Пакистане, она открыла ты-
сячи микрокредитных организаций [8].  

Хотя практика социального предпринимательства отнюдь не нова, ис-
следователи обратили на него внимание лишь пару десятков лет 
назад [8]. Они задавались вопросом: является ли направление части до-
хода фирмы на решение социальных задач выражением социального 
предпринимательства [9], является ли социальным предпринимателем 
человек, ответственный за управление компанией, занимающейся обще-
ственной, волонтерской или социальной деятельностью, или он просто 
менеджер социального предприятия [10]? 

Для лучшего понимания феномена и продвижения в исследованиях 
данной области первоочередной задачей являлось решение проблемы вы-
работки четкого определения социального предприятия [11]. Однако от-
сутствие единой парадигмы социального предпринимательства привело 
к тому, что термины «социальный предприниматель», «социальное пред-
принимательство» или «организация, занимающаяся социальным пред-
принимательством» стали использоваться для выражения одной и той же 
мысли, хотя есть работы, проводящие границы между этими терминами, 
на наш взгляд, несущественные [10]. 

Различия в данных подходах продиктованы в том числе страновыми 
расхождениями, поскольку приверженцы первого из них («социальный 
предприниматель») концентрируются в США, а второго («социальное 
предпринимательство») – в Европе. В США в центре внимания находятся 
индивидуальные предприниматели и их лидерские качества, тогда как в 
Европе социальное предпринимательство в большей степени связано с 
организацией и сообществом, с которыми она взаимодействует.  

Стейерт [41] отмечает связь между предпринимательством и обще-
ством, а также подчеркивает значимость пространственного фактора в 
предпринимательстве. Бак и Янссен [10] обосновывают предположение, 
что социальное предпринимательство рассматривается по-разному в 
США и Европе. Причинами этого являются различия в концепциях капи-
тализма и понимании роли государства в экономике. 

В США капиталистическая модель основывается на индивидуальном 
финансовом успехе, краткосрочных финансовых выгодах, тогда как в 
континентальной части Западной Европы и в Японии капиталистическая 
модель отдает предпочтение коллективному успеху, консенсусу, даже 
совместному управлению с наемными сотрудниками, и долгосрочному 
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планированию. Например, в европейской традиции принято сочувство-
вать малоимущему человеку, что объясняет широкое развитие социаль-
ного обеспечения, которое рассматривается как справедливое следствие 
экономического прогресса. В США такого рода институты могут рас-
сматриваться частью общества как поощрение лени и безответственно-
сти. Следствием такого видения являются отсутствие обязательного ме-
дицинского страхования, низкие размеры пособий по безработице и от-
сутствие государственных пособий многодетным семьям. Кроме того, 
американская финансовая система выстроена таким образом, чтобы по-
лучать «быстрые деньги». Фирма рассматривается как простой товар, ко-
торым владелец свободно пользуется для извлечения прибыли. Таким об-
разом, вложение в долгосрочные активы не является приоритетом.  

В противоположность такой модели, в Европе фирма считается слож-
ным объединением, где полномочия акционеров и управления сбаланси-
рованы. Профессиональное развитие сотрудников фирмы осуществля-
ется за счет управления карьерой. Такие общность интересов и чувство 
коллективной принадлежности компании приводят к высокой значимо-
сти социальной функции фирмы. Подобное описание моделей, без-
условно, является преувеличенным, но очевидно, что между европей-
ским и американским подходами к трактовке капитализма есть суще-
ственные различия, которые порождают различия в интерпретации явле-
ния социального предпринимательства.  

В США возникли и сосуществуют различные подходы к социальному 
предпринимательству [10]. С одной стороны, рассматриваются вопросы 
создания новых и усовершенствованных способов решения социальных 
проблем, которые не в состоянии решить традиционными способами ни 
государство, ни некоммерческие организации (НКО). У истоков этой 
школы стоит Билл Дрейтон – основатель некоммерческого фонда Ашока, 
основанного в 1980 г. для выявления и поддержки индивидов, которые 
предлагают идеи для социальных перемен. Когда был основан этот фонд, 
термин «социальный предприниматель» еще не использовался, а вместо 
него существовали «инноватор в государственном секторе» (innovator for 
the public sector) или «общественный предприниматель» (public 
entrepreneur). Эти выражения подчеркивают, что в центре внимания был 
индивид, деятельность которого подчинена общественным задачам. 

С другой стороны, американская школа социального предприятия не 
только допускает, но и предполагает получение дохода в процессе реали-
зации социальной миссии. В основе социального предпринимательства в 
США как формы предпринимательства лежат следующие принципы: 

– в ее рамках разрабатываются экономические инициативы; 
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– эти инициативы направлены на решение социальных или экологи-
ческих проблем; 

– большая часть прибыли реинвестируется в выполнение этой миссии. 
В Европе исследования социального предпринимательства получили 

развитие вместе с растущей ролью третьего сектора экономики – неком-
мерческих организаций. Интерес к новым предпринимательским практи-
кам, решающим социальные проблемы, привел к созданию концепции 
социального предприятия [13]. ОЭСР определяет социальное предприя-
тие как «любую частную деятельность, осуществляемую в интересах об-
щества, которая выстроена в соответствии с предпринимательской стра-
тегией, но целью которой является не максимизация прибыли, а дости-
жение определенных экономических и социальных целей и которая об-
ладает потенциалом привнесения инновационных решений проблем со-
циальной изоляции и безработицы» [14].  

Исследовательская сеть Emergence of Social Enterprises in Europe опре-
деляет социальные предприятия как «организации, чьей явной целью яв-
ляется польза обществу, которая создается группой граждан и в которой 
материальная заинтересованность инвесторов ограничена» [13].  

1.2. Определения социального предпринимательства 
В целом независимо от географического происхождения выделяют 

различные аспекты социального предпринимательства: предпринима-
тельская деятельность, цель которой – извлечение прибыли; социальное 
воздействие, т.е. решение социальных задач; внедрение фундаменталь-
ных перемен в процессе решения социальных проблем – социальные ин-
новации. В рамках этих аспектов по-разному оцениваются экономиче-
ские, социальные и управленческие аспекты социального предпринима-
тельства. Рассмотрим последовательно каждый из этих аспектов. 

Функция предпринимательства в целом состоит в открытии, оценке и 
использовании новых возможностей, а именно товаров, услуг или произ-
водственных процессов [15]. Цель предпринимателя – извлечение при-
были [16]. Предпринимательство представляет собой усилия, направлен-
ные на создание жизнеспособного бизнеса [17; 18], и является результа-
том профессионального выбора индивида, который предпочитает рабо-
тать на себя [19].  

Французская традиция определяла предпринимателей как «предпри-
имчивых людей, которые стимулировали развитие экономического про-
гресса, находя новые, более оптимальные способы деятельности». 
Наилучшая формулировка принадлежит Жану Батисту Сэю, который пи-
сал на рубеже XIX в.: «Предприниматель обеспечивает трансформацию 
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экономических ресурсов с более низкого на более высокий уровень про-
изводительности и доходности». К этому можно добавить формулировку 
Дж. Диса: «Предприниматели создают стоимость» [12; 1]. 

Для Йозефа А. Шумпетера «функция предпринимателей заключается 
в реформировании и кардинальном изменении структуры производства». 
Как отмечал Дж. Дис, «предприниматели, по Шумпетеру, – это реформа-
торы в экономике. Они способствуют экономическому развитию за счет 
разработки новых способов деятельности». 

Конкретизируя свои доводы, Дж. Дис поясняет, что коммерческие 
стартапы, или создание бизнеса, не есть суть предпринимательства. 
Только «традиция Сэя – Шумпетера, определяющая предпринимателей в 
качестве катализаторов и новаторов экономического прогресса, лежит в 
основе современного использования данного понятия». Необходимо от-
метить, что для определения сути предпринимательства Дж. Дис не при-
держивается общепринятого мнения Р. Кантильона и Ж.Б. Сэя о том, что 
предприниматель принимает на себя риски. Тем самым Дж. Дис согла-
шается с Й. Шумпетером в том, что данная точка зрения основана на не-
понимании различия между предпринимателем и капиталистом, который 
предоставляет денежные средства.  

Питер Друкер [20] не считает, что предприниматели должны созда-
вать перемены, он видит в них людей, использующих возможности, ко-
торые возникают в результате перемен (в технологической сфере, в по-
требительских предпочтениях, в социальных стандартах и пр.). Он гово-
рит, что «предпринимателя и предпринимательство определят то, что 
предприниматель постоянно стремится к переменам, реагирует на них и 
использует их как возможность». Понятие «возможности» стало ключе-
вым для многих современных определений предпринимательства. Оно 
заменяет понятие прибыли и применимо как к коммерческим, так и к не-
коммерческим организациям. 

Один из ведущих теоретиков предпринимательства – профессор Гар-
вардской школы бизнеса Говард Стивенсон [21] разделял предпринима-
тельский менеджмент и более общие (стандартные) формы «администра-
тивного» менеджмента. После выявления ряда отличий он предлагает 
определять «поиск возможности, невзирая на имеющиеся в распоряже-
нии ресурсы» в качестве основы предпринимательского менеджмента. 
Он пришел к заключению, что «предприниматели не только ищут воз-
можности, которые недоступны административным управленцам; пред-
приниматели не позволяют своей изначальной обеспеченности ресур-
сами ограничивать их возможности. Предприниматели мобилизуют чу-
жие ресурсы для достижения своих предпринимательских целей и за-
дач». 
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Коммерческое предпринимательство предполагает ведение деловой 
активности, основанной на рыночных механизмах, а целью предприни-
мателя является максимизация прибыли. Остаточная стоимость в пред-
приятии присваивается предпринимателем. Напротив, социальные пред-
приниматели занимаются решением социальных, а не коммерческих по-
требностей путем создания общественного богатства [9]. В том, что ка-
сается теории предпринимательства, большинство авторов придержива-
ются мнения, что предпринимательство не ограничивается рыночной 
экономикой и коммерцией и вполне совместимо с социальной экономи-
кой и социальным предпринимательством.  

Социальные предприятия генерируют положительные внешние эф-
фекты [3], т.е. ценность, создаваемая такого рода предприятиями, потреб-
ляется прежде всего обществом. Конечно, коммерческие предпринима-
тели могут также создавать положительные внешние эффекты (напри-
мер, путем создания рабочих мест), впрочем, как и негативные (напри-
мер, загрязнение окружающей среды). Однако именно создание положи-
тельных внешних эффектов можно рассматривать как цель социального 
предпринимательства, тогда как в коммерческом предпринимательстве 
это всего лишь побочный продукт [22]. 

В отличие от некоммерческих организаций, целью которых не явля-
ется извлечение прибыли, социальное предпринимательство является та-
ковым, прежде всего постольку, поскольку оно ставит перед собой 
именно эту цель1. Для социального предпринимательства финансовая са-
модостаточность так же важна, как и социальная миссия [23]. Они само-
окупаемы, не зависят ни от правительственных грантов, ни от пожертво-
ваний, как многие НКО. При этом они решают важные социальные за-
дачи. Социальное предпринимательство, таким образом, составляет ре-
альную конкуренцию обычному предпринимательству, живет по законам 
рынка и стремится повышать свою производительность труда и эффек-
тивность в целом. 

Социальным предпринимательство делает другой важный аспект – 
значимость создаваемой социальной ценности, равнозначность социаль-
ных целей и цели извлечения прибыли. Социальное предприниматель-

                                                           
1 У истоков данной точки зрения стоит Американский альянс социальных предприятий 
(American Social Enterprise Alliance), который в начале 1990-х годов определял социальные 
предприятия как «любую бизнес-стратегию некоммерческой организации, направленную 
на получение дохода для поддержания своей благотворительной миссии». Позже он скон-
центрировался на коммерческих компаниях, реализующих бизнес-подход, в основе кото-
рого лежит социальная миссия. 
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ство предлагает новые решения существующих социальных проблем, ко-
торые выходят за рамки обычной филантропии [24] или государственной 
социальной политики.  

Исследовательский центр IESE в Школе бизнеса Университета 
Наварры (Испания) проводит различие между социальным и коммерче-
ским предпринимательством по принципам мотивации, возможностей и 
результатов [9]: 

– в отличие от коммерческих предпринимателей, социальные пред-
приниматели мотивированы сильным желанием изменить общество; 

– в отличие от коммерческих предпринимателей, социальные пред-
приниматели могут воспользоваться как коммерческими, так и социаль-
ными возможностями, т.е. всеми формами социальных льгот; 

– в отличие от коммерческих предпринимателей, социальные пред-
приниматели ориентируются на создание социальной ценности, а не на 
экономическое благосостояние. Создание социальной ценности означает 
облегчение или решение общественной проблемы. По Портеру, это ситу-
ация, в которой некоммерческая организация «приносит эквивалентную 
общественную пользу с меньшими денежными затратами или создает 
бóльшую общественную пользу при сопоставимых затратах» [25]. 

Чаще всего социальное предпринимательство направлено на решение 
проблемы занятости, создания рабочих мест для социально незащищен-
ных групп граждан, испытывающих трудности в поиске работы: для низ-
коквалифицированных безработных, инвалидов, одиноких матерей или 
лиц с большим перерывом в стаже, которые утратили прошлые навыки. 
Социальные предприятия, ориентированные на включение в работу 
(work integration social enterprises – WISEs), за счет своей деятельности 
добиваются привлечения к труду и принятия обществом тех, кто по ка-
ким-либо причинам оказался невостребованным [26]. Например, коммер-
ческая консалтинговая фирма из Дании The Specialists [27] занимается 
наймом на работу людей, страдающих аутизмом. Основной целью ком-
пании является обеспечение как можно большего числа людей с аутиз-
мом работой и хорошими условиями труда. 

Наконец, социальные предприниматели определяются [28] как агенты 
перемен в социальном секторе. Наиболее популярным приверженцем 
данной концепции является Грегори Диис, который предложил свое 
определение социального предпринимательства как «агента перемен в 
социальном секторе, миссия которого состоит в создании и поддержании 
социальных ценностей, поиске новых возможностей следования этой 
миссии, участии в процессах непрерывного создания инноваций, адапта-
ции и обучения, смелых действиях, не ограниченных располагаемыми ре-
сурсами, демонстрировании чувства повышенной ответственности перед 
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теми, кому они служат, и за результаты, которые они получают» [1]. 
В рамках своей деятельности предприниматели не просто решают соци-
альные проблемы, но ищут оптимальные решения причин возникновения 
этих проблем.  

В последнем исследовании Гарвардской школы бизнеса «Стремясь к 
большему: как работает социальное предпринимательство» авторы 
Р. Мартина и С. Осберг уточняют позицию социальных предпринимате-
лей в контексте процесса социальных изменений [29]. По их мнению, «в 
отличие от поставщиков социальных услуг, социальные предпринима-
тели открыто ориентированы на то, чтобы постоянно и систематически 
преобразовывать бедственные или несправедливые социальные условия. 
В отличие от общественных активистов, социальные предприниматели 
действуют напрямую, создавая продукт, услугу или методологию, кото-
рые стимулируют трансформацию статус-кво». Для авторов социальный 
предприниматель – это больше, чем поставщик социальных услуг, по-
тому что услуги не меняют статус-кво; социальный предприниматель – 
это тот, кто не только выступает за социальные изменения, но и создает 
новое общественное равновесие. 

1.3. Ключевые проблемы и противоречия исследований,  
посвященных определению социального  
предпринимательства. Смежные понятия 

С конца 1980-х годов было предложено много подходов к определе-
нию социального предпринимательства. Концепция социального пред-
принимательства подвергается обоснованной критике со стороны разных 
исследователей [23; 9; 5; 28], которые указывают на то, что теоретические 
основы социального предпринимательства находятся только в стадии ак-
тивной разработки. Некоторые авторы [28] даже полагают, что определе-
ние в конечном счете может быть не столь важным, а решающее значение 
имеет лишь понимание ключевых параметров данного сектора эконо-
мики. Рассмотрим основные проблемы, связанные с определением соци-
ального предпринимательства.  

 
Выгода предпринимателя или общественное благо 
 
Социальное предпринимательство представляет собой неоднозначное 

явление. С одной стороны, оно предполагает явное наличие предприни-
мательских ценностей, и в этом смысле его отличия от обычного пред-
принимательства минимальны, поскольку сводятся только к сфере дея-
тельности (отрасли). При этом заметим, что критерии отнесения сферы 
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деятельности к «социально значимой» требуют тщательного рассмотре-
ния.  

С другой стороны, преимущественное решение социальных вопросов 
берет на себя прежде всего государство, а помимо него – различные не-
коммерческие организации (НКО), существующие на добровольные по-
жертвования и гранты государств и международных организаций, специ-
альных фондов. При этом НКО не запрещено заниматься предпринима-
тельской деятельностью, если это не противоречит целям этих организа-
ций. Социальное предпринимательство, таким образом, оказывается 
частным случаем некоммерческой организации, которая успешно реали-
зует свои финансовые потребности за счет не запрещенной законом пред-
принимательской деятельности.  

В связи с этим некоторые исследователи [24; 13] отмечают, что соци-
альное предпринимательство не может быть самостоятельной категорией 
в отрыве от некоммерческих благотворительных организаций и коммер-
ческого бизнеса, само понятие в данном случае является искусственным, 
гибридным. 

Действительно, для концепции социального предпринимательства ха-
рактерна неоднозначность, отражающая его промежуточное положение 
между решениями социальной и коммерческой миссий. Глобальный мо-
ниторинг предпринимательства (Global Entrepreneurship Monitor) [30], в 
основе которого лежит масштабное исследование 49 стран, предлагает 
шкалу социальных предприятий. На одном конце этой шкалы находятся 
коммерческие социальные предприятия, в которых социальная миссия 
сочетается с краткосрочной коммерческой стратегией. Рядом с ними рас-
полагаются гибридные социальные предприятия с высокими социаль-
ными целями, а стратегия получения дохода интегрирована в их социаль-
ную миссию. Рядом с гибридными социальными предприятиями нахо-
дятся инновационные некоммерческие социальные предприятия с высо-
кими социальными целями, у которых есть небольшая коммерческая со-
ставляющая. На противоположном конце шкалы оказываются социаль-
ные предприятия, являющиеся традиционными некоммерческими органи-
зациями, ставящие перед собой высокие социальные цели, но зачастую не 
имеющие какой бы то ни было стратегии получения дохода. 

Таким образом, социальные предприятия классифицируются лишь по 
наличию пользы для общества и могут быть как коммерческими, так и 
некоммерческими. Тогда, даже если предприятие в долгосрочной пер-
спективе не является финансово устойчивым, оно не может классифици-
роваться как социальное предприятие. При данном подходе определен-
ные сложности возникают в процессе классификации недавно созданных 
компаний: ряд фирм на стадии стартапа предпочитают в краткосрочной 
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