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В рамках данной статьи представлено обследование различных форм предпринимательства методом 
анкетирования, целью которого явилось доказательство как качественных изменений участия коммерче-
ских компаний в решении социальных задач, так и тезиса о становлении нового управленческого подхода 
к реализации бизнесом социальных программ. Анализ представленных респондентами ответов позволил 
выявить факт функционирования предпринимательских структур в новой социализированной бизнес-сре-
де с ориентацией на запросы общества. Все больше вовлекаясь в решение социально значимых проблем, 
стоящих перед обществом, бизнес ощущает трансформацию стратегических подходов к их преодолению. 
Компании не только расширяют направления социальной деятельности, но и находят пути интеграции уси-
лий, направленные на формирование бизнес-сообщества, комплексно оценивающего значимость предпри-
нимательства в развитии региона. Данные ориентиры могут быть достигнуты посредством конструктивного 
взаимодействия органов государственной власти с бизнес-сообществом и общественными объединениями. 
Отличием исследования от подобных аналитических работ является охват предпринимательских структур, 
затрагивающий не только крупный, но и средний, малый бизнес как промышленного сектора, так и сферы 
услуг. Кроме того, выводы, предложенные авторами в рамках данной статьи, базируются на понимании биз-
несом своей социальной значимости и прямой зависимости успеха деятельности от применения практик 
социально ответственного поведения.
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Современной предпринимательской сре-
де, которая характеризуется значительным 
разнообразием своей структуры, наличием 
как базовых, так и специфичных элементов, 
присущи общие для деятельности субъектов 
предпринимательства, независимо от их ви-
довой и отраслевой специфики, компоненты:

1) отношение государства к  социаль-
ному предпринимательству и  практикам 

корпоративной социальной ответствен-
ности;

2) наличие инфраструктуры, необхо-
димой для формирования и эффективно-
го функционирования социализированной 
предпринимательской среды;

3) отношение окружающих к социаль-
ному предпринимательству и социальной 
ответственности бизнеса;
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4) национальный менталитет, обычаи 
и традиции региона;

5) рейтинг региона в составе националь-
ной экономики по различным критериям 
(например, качество жизни населения, эко-
логический рейтинг регионов и т.д.).

Однако наибольшим разнообрази-
ем структурных элементов отличается со-
ставляющая предпринимательской среды, 
отвечающая за ее «социализацию» и вклю-
чающая в себя наряду с разнообразными 
инструментами и механизмами рыночной 
экономики также систему взаимоотноше-
ний между различными взаимодействую-
щими субъектами, основанную на взаим-
ном интересе и доверии. «Социальный» 
элемент современной бизнес-среды фор-
мируется в результате постепенного пони-
мания, как хозяйствующими субъектами, 
так и обществом, необходимости социаль-
но ответственного поведения с целью соз-
дания социальной ценности как результата 
деятельности. 

Цель исследования заключается в обо-
сновании тезиса о необходимости форми-
рования управленческого стандарта к раз-
витию «общественно значимых» функций 
предпринимательства, основанного на стра-
тегическом подходе к социальным практи-
кам в условиях социализированной пред-
принимательской среды.

Материалы и методы исследования
Тематика данной статьи обуславливает 

тот факт, что социализация предпринима-
тельских структур предопределяет как ве-
дение бизнеса в особой социализированной 
среде, так и понимание им значимости соци-
ально ответственного поведения для реше-
ния общественных задач. Проведено обсле-
дование (методом анкетирования) двухсот 
компаний, отличных по размеру и органи-
зационно-правовой форме, из различных 
субъектов Российской Федерации, сгруп-
пированных по сферам деятельности в две 
категории: предприятия сферы промышлен-
ности и предприятия сферы услуг. Проведен-
ное исследование всесторонне подтверждает 
выводы авторов о том, что социально ответ-
ственное поведение становится объективной 
необходимостью современности и обуслав-
ливает формирование нового управленче-
ского стандарта в рамках развития стратеги-
ческих подходов к социальным практикам.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Современное предпринимательство 
представляет собой специфический ин-
ститут социального развития общества, 

способствующий формированию социали-
зированной предпринимательской среды 
для утверждения в обществе новых соци-
альных норм и ценностей [1, с. 98]. Так, 
все большее количество предприниматель-
ских структур, являющихся по своей сути 
коммерческими, вынуждены функциони-
ровать в социализированной бизнес-среде, 
полностью или частично решая какие-ли-
бо социальные задачи. Для подтверждения 
данного факта проведено обследование 
(методом анкетирования) порядка двух-
сот компаний, осуществлявших предпри-
нимательскую деятельность в различных 
субъектах Российской Федерации (в 2016–
2020 гг.). Перечень респондентов сгруппи-
рован по сферам деятельности в две катего-
рии: предприятия сферы промышленности 
(58 % от опрошенных); предприятия сферы 
услуг (42 %). В качестве объектов исследо-
вания были выбраны компании, функциони-
рующие в самых разнообразных регионах 
(по уровню доходов населения, по темпам 
прироста промышленного производства 
и инвестиций в основной капитал, по состо-
янию регионального бюджета и т.д.): Нов-
городской, Ленинградской, Тверской, 
Псковской, Мурманской, Воронежской, Ор-
ловской, Московской, Нижегородской, Ом-
ской, Кемеровской, Иркутской и Амурской 
областях, а также в Красноярском и Хаба-
ровском краях. Также компании различа-
ются своими размерами (крупные, средние, 
малые с численностью от 10 до 10000 чел.), 
организационно-правовой формой (ПАО, 
ЗАО, ООО, ИП), что отличает данное ис-
следование от подобных аналитических 
работ, где в качестве объекта традиционно 
выступает лишь крупный российский биз-
нес, осуществляющий деятельность в сфе-
ре промышленности [2–4].

Анкета включала вопросы, позволя-
ющие доказать гипотезу авторов о том, 
что ежегодно все большее число коммер-
ческих предприятий сталкиваются с реше-
нием социальных задач, а также выявить, 
систематизировать и интерпретировать ос-
новные характеристики и тенденции ока-
зания предпринимательскими структурами 
помощи государству в решении экологиче-
ских и социально-экономических проблем 
на территории своего присутствия. Так, на-
пример, полученные в ходе исследования 
ответы представителей бизнеса на вопрос 
«Участвует ли Ваша компания в социально-
экономическом развитии территории своего 
присутствия? Если да, то в каком объеме?» 
были систематизированы по вышеуказан-
ному критерию сферы деятельности компа-
нии и обобщены в таблице.
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Участие российских компаний  
в социально-экономическом развитии территории своего присутствия, %
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Не принима-
ли участия 48,4 30,4 72,9 46,7 30,2 70,5 45,0 28,8 70,6 43,2 28,6 65,5 40,2 28,8 63,2

Оказывали 
помощь 
до 5 % от  
прибыли

22,0 27,0 11,8 23,0 28,6 11,9 24,6 29,4 12,0 23,6 29,6 18,4 24,8 30,1 20,3

Оказывали 
помощь 
от 5 до 10 % 
от прибыли

18,6 25,2 9,4 17,5 26,4 10,3 18,4 26,6 10,0 19,7 27,5 11,2 22,2 22,5 11,8

Оказывали 
помощь 
более 10 % 
от прибыли

11,0 17,4 5,9 12,8 14,8 7,3 12,0 15,2 7,4 13,5 14,3 4,9 12,8 18,6 4,7

Анализ данных, представленных в та-
блице, позволяет авторам сделать следую-
щие выводы о степени и характере участия 
компаний в решении социальных, экологи-
ческих и экономических проблем, прису-
щих территориям, где они осуществляют 
свою деятельность:

1. Доля компаний, не принимающих 
участия в социально-экономическом раз-
витии территории своего присутствия, 
ежегодно сокращается. Данная тенденция 
характерна как для промышленных компа-
ний, так и предпринимателей сферы тор-
говли и услуг, причем в последнем случае 
она является более ярко выраженной. Это 
означает, что с каждым годом все большее 
число не только промышленных предпри-
ятий, но и компаний сферы услуг и торгов-
ли используют в своей деятельности прак-
тики социально ответственного поведения.

2. В каждом из анализируемых пери-
одов промышленные компании более ак-
тивно участвовали в решении социальных, 
экологических и экономических проблем 
территории присутствия по сравнению 
с предпринимательскими структурами, осу-
ществляющими свою деятельность в сфе-
ре услуг (в 2016 г. – 69,6 % против 27,1 %, 
в 2017 г. – 69,8 % против 29,5 %, в 2018 г. – 
71,2 % против 34,2 %, в 2019 г. – 71,4 % 
против 37,8 %, в 2020 г. – 71,2 % против 
38,6 %). При этом следует отметить, что ве-
личина разрыва постепенно сокращается. 
Это объясняется также тем, что компании 

сферы услуг все более активно осущест-
вляют финансирование социальных про-
ектов и программ наряду с промышленны-
ми предприятиями.

3. Следует также отметить некоторое со-
кращение социальных расходов компаний, 
особенно в 2020 г. Так, если в 2019 г. доля 
предпринимательских структур, оказыва-
ющих социально-экономическую помощь 
территории в размере более 10 % своей при-
были, составляла 13,5 %, то в 2020 г. она 
сократилась до 12,8 % (до уровня 2017 г.). 
Причиной такого снижения является пан-
демия коронавируса, которая ухудшила 
производственные возможности ряда пред-
принимателей и нанесла ощутимый ущерб 
отдельным отраслям промышленности.

4. Также можно подчеркнуть, что круп-
ные предпринимательские структуры ока-
зывают помощь территории своего присут-
ствия несколько чаще, чем малые (в 2020 г. 
доля малых бизнес-структур, не оказывав-
ших помощь в развитии территории своего 
присутствия, на 10,5 % выше, чем по выбор-
ке в среднем).

Анализируя данные о вложениях, мож-
но констатировать, что доля расходов, на-
правленных на финансирование различ-
ных социальных мероприятий, проектов 
и программ в 2016 г. в среднем не превы-
шала 5–6 % от прибыли компании. В сфере 
промышленности значительную часть со-
циальных расходов берут на себя крупные 
предприятия, в сфере услуг – напротив, 
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малый бизнес. В 2020 г. не только крупный, 
но и средний бизнес, как в промышленности, 
так и в услуговом секторе, отмечали либо 
стабильность, либо умеренный рост расхо-
дов, направленных на социальное развитие 
территории присутствия (в основном – уме-
ренный). Отвечая на вопрос о причинах уча-
стия бизнеса в социально-экономическом 
развитии региона в 2016 г., респонденты 
чаще других отмечали вариант «это обще-
принятая практика, так делают другие пред-
приниматели» (53 % среди промышленных 
бизнес-структур и 47 % среди компаний 
сферы услуг). В 2020 г. картина значитель-
но изменилась. Наиболее часто предпри-
ниматели стали называть экономические 
причины, а также причины морального ха-
рактера, что, несомненно, свидетельствует 
о переоценке взглядов предпринимателей, 
о формировании новых бизнес-стратегий, 
управленческих подходов и возрождении 
моральных ценностей и традиций меценат-
ства и спонсорства, господствовавших еще 
в XIX в. в российской практике (рисунок).

Существенное снижение роли внешних 
причин (давления общества) можно объяс-
нить в первую очередь долгосрочностью со-
временных социальных проектов, что пред-
полагает стабильность, последовательность 
и управляемое развитие партнерских взаи-
моотношений со всеми заинтересованными 
сторонами, а также наличием тенденций 
к развитию стратегической корпоративной 
социальной ответственности. Осущест-
вляя предпринимательскую деятельность 
в новых социализированных условиях биз-
нес-среды, компании не могут действовать 
иначе, чем выстраивая конструктивный 
диалог со своими стейкхолдерами на долго-
срочной и взаимовыгодной основе. В та-

ких условиях внешнее давление постепен-
но нивелируется.

С другой стороны, заметно возраста-
ет роль причин экономического характера 
(с 29 % компаний-респондентов в 2016 г. 
до 69 % в 2020 г.), на основании чего мож-
но выявить взаимосвязь между интеграцией 
принципов социально ответственного по-
ведения в предпринимательские стратегии 
современных компаний и устойчивостью их 
развития в долгосрочной перспективе. Дан-
ный факт коррелирует с усилением значимо-
сти моральных причин, наблюдаемой в отве-
тах компаний. Интеграция норм и принципов 
корпоративной социальной ответственности 
в бизнес-стратегии неизбежно способству-
ет все более активному участию компаний 
в решении социальных, экономических, эко-
логических и прочих проблем территории 
своего присутствия, выводя их на уровень 
системного «общественно необходимого» 
поведения и превращая в ответственных 
«корпоративных граждан».

Следующий вопрос опрашиваемых ком-
паний касался целей их участия в социаль-
но-экономическом развитии территории 
присутствия. Четкое целеполагание, отра-
жающее создание определенной ценности 
для компании, ее клиентов, благополучате-
лей и других заинтересованных сторон, яв-
ляется важной зоной развития соответству-
ющих управленческих компетенций.

Наиболее популярными целями участия 
компаний в социально-экономическом раз-
витии территории присутствия остаются 
решение социальных проблем (94 % и 68 % 
в 2016 г. и 2020 г. соответственно), а также 
повышение устойчивости бизнеса и раз-
витие регионов присутствия (58 % и 85 % 
в 2016 г. и 2020 г. соответственно). 
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Необходимо отметить переориентацию 
компаний-респондентов с создания соци-
альной ценности как таковой на совместное 
решение социальных задач посредством 
укрепления взаимоотношений с органами 
власти и стейкхолдерами и развития меж-
секторной кооперации, что предопределяет 
общую стратегическую ориентацию биз-
нес-сообщества на цели развития региона.

При этом по результатам исследования 
в рамках проекта «Лидеры корпоративной 
благотворительности в парадигме устойчи-
вого развития» (2018 г.) [5, с. 17–18] зафик-
сирована относительно слабая ориентация 
на укрепление компетенций сотрудников 
и корпоративной культуры, развитие буду-
щих кадров и укрепление бренда работода-
теля, что демонстрирует существенные ре-
зервы развития корпоративной социальной 
ответственности как деятельности, позво-
ляющей системно решать целый комплекс 
задач в новой социализированной среде.

Следующий вопрос компаниям-респон-
дентам касался основных направлений, 
осуществляемых ими социальных проектов 
и программ. Следует отметить, что в це-
лом распределение социальных программ 
компаний по направлениям, сложившееся 
к началу 2000-х гг., не претерпело в 2016–
2020 гг. каких-либо серьезных изменений. 
Наиболее популярными направлениями со-
циальных программ остаются: поддержка 
образования (98 % компаний-респонден-
тов в 2020 г.), экология и социальная за-
щита (по 88 % в 2020 г.), здравоохранение 
и развитие местных сообществ (по 86 % 
в 2020 г.). Между тем при сохранении тен-
денций основных направлений социальных 
программ наблюдается их диверсификация 
у отдельных компаний. Так, по направле-
нию «безопасность жизнедеятельности» 
вовлеченность компаний-респондентов воз-
росла с 15 % в 2016 г. до 56 % в 2020 г., по на-
правлению «помощь животным» – с 10 % 
до 51 % соответственно, по направлению 
«развитие предпринимательства» – с 33 % 
до 63 % соответственно. Показательно так-
же, что некоторые компании-респонденты 
указывали собственные направления реали-
зации социальных программ, демонстрируя 
серьезную вовлеченность в такие направ-
ления, как «инклюзивные проекты», «под-
держка гендерного равенства» и др.

Как показало проведенное исследова-
ние, компании-респонденты используют 
различные формы реализации практик со-
циально ответственного поведения, причем 
сложившееся в последние годы распреде-
ление предпочтений достаточно стабиль-
но. Собственные и партнерские социаль-
ные программы традиционно превалируют 

над полученными грантами и инициати-
вами сотрудников. Стабильный интерес 
компаний-респондентов к реализации соб-
ственных социальных программ вполне 
обоснован. Подобные программы наиболее 
органично встраиваются в стратегии ком-
паний в области КСО, в корпоративные 
и бизнес-стратегии, а также содержательно 
наполняют стратегию благотворительной 
деятельности как функциональную страте-
гию, реализуемую профильным подразде-
лением компании. Соответственно, такие 
программы непосредственно развивают 
профессиональные компетенции сотрудни-
ков профильных подразделений [5, с. 27].

Неотъемлемой частью исследования 
являлись вопросы как об источниках фи-
нансирования социальных инициатив, так 
и документарного подтверждения участия 
компаний в решении социальных задач ре-
гиона. Респондентами отмечено снижение 
зависимости от финансовой поддержки го-
сударства, возрастание роли нефинансовых 
отчетов (социальных отчетов и их размеще-
ния в сети Интернет с целью поиска новых 
партнеров). В качестве заключительного во-
проса респондентам предлагалось опреде-
лить, способна ли компания, осуществляю-
щая свою деятельность в настоящее время, 
быть успешной на рынке, если она работа-
ет, не применяя практик социально ответ-
ственного поведения. Ответы респондентов 
2020 г. сравнивались с ответами тех же ком-
паний в 2016 г. Если в 2016 г. о необходи-
мости внедрения в деятельность практик 
социально ответственного поведения гово-
рили лишь 24 % опрошенных, то в 2020 г. их 
число возросло более чем в 2 раза, до 56 %. 
Кроме этого, сократилось число респонден-
тов, которые ранее затруднялись ответить 
на поставленный вопрос – с 29 % до 18 %. 
Таким образом, социально ответственное 
поведение, по мнению представителей 
бизнеса, становится объективной необхо-
димостью современности, выражающейся 
в трансформации управленческих подходов 
к практикам КСО.

Заключение
Проведенное исследование всесто-

ронне подтверждает вывод авторов о всё 
более активном включении предприни-
мательских структур в решение разноо-
бразных социальных проблем, доказывая, 
что они вынуждены функционировать 
в новой социализированной бизнес-среде 
с ориентацией на запросы общества. Стра-
тегический подход к практикам корпора-
тивной социальной ответственности по-
степенно превращается в управленческий 
стандарт, при этом и сами стратегические 
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подходы испытывают определенную транс-
формацию, находясь в поле влияния соци-
ализированной предпринимательской сре-
ды. Причины и цели вовлечения компаний 
в корпоративную социальную деятельность 
все чаще принимают комплексный харак-
тер, а предприниматели, приспосабливаясь 
к новым условиям хозяйствования, ориен-
тируются главным образом на принципы 
устойчивого развития.
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