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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
КАК НОВЫЙ ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОСТИ 

Большое значение в настоящее время имеет социальное предпринима-
тельство, которое базируется на особом сочетании социальных и экономи-
ческих эффектов, на решении социальных проблем «предпринимательски-
ми» средствами. 

Социальное предпринимательство нацелено на поиск эффективных 
механизмов решения социальных проблем, смягчения социальной напря-
женности, инициирует размывание межсекторных границ. Социальное 
предпринимательство ориентировано на удовлетворение потребностей на-
селения и, как следствие, способно взять на себя некоторые функции госу-
дарства, регулярно контактируя с ним. 

Как справедливо отмечает белорусский исследователь М. В. Вишняко-
ва, необходимость предоставления социальных услуг широкого спектра 
и высокого качества в ситуации ограниченности бюджетных ресурсов дела-
ет необходимым для государства привлечение дополнительных источников 
с целью поддержания стабильности в социальной сфере. Под социальным 
предпринимательством ученый понимает форму проявления обществен-
ных отношений, возникающих по инициативе заинтересованных субъектов 
(социальных предпринимателей, социальных предприятий), деятельность 
которых направлена на обеспечение социальной поддержки и защиты на-
селения через удовлетворение их социально-экономических потребностей 
[2, с. 2]. 

Известно, что социальное предпринимательство ориентировано на до-
стижение и повышение качества жизни социума, в связи с чем, феномен 
социального предпринимательства как социально-экономического явления 
вызывает активный интерес ученых из разных областей. В последнем деся-
тилетии XX в. стал накапливаться эмпирический опыт исследования про-
блемы и теоретический материал по социальному предпринимательству. 
Вместе с тем анализ имеющейся литературы, теоретических разработок 
свидетельствует о недостаточном исследовании данной проблемы с точки 
зрения взаимообусловленности таких компонентов как социальная работа, 
социальная политика, социальное предпринимательство. 

Среди зарубежных ученых значимый вклад в изучение предпринима-
тельства внесли Р. Кантильон, который первый систематически смог опи-
сать данное явление. А. Смит в своих работах разработал учение о разделе-
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нии труда, о трудовой теории стоимости, о личном интересе индивидуумов 
как о стимуле прогрессивного развития социума. Предпринимательство как 
инновационную активность анализируют П. Друкер и И. Шумпетер. Они 
у к а з ы в а ю т на нововведение как на категорию предпринимательства и под-
черкивают значение предпринимательства для реализации инноваций. 

В. Зомбарт в свою очередь выделяет и анализирует как осознанную цель 
предпринимательской деятельности, заключающуюся в стремлении к пре-
успеванию в развитии собственного дела, так и неосознанную цель, фик-
сирующую стремление к максимизации прибыли. Сущностные ценности 
предпринимательства, такие как свобода, риск, неопределенность, исследу-
ют Ф. Найт, И. Кирцнер [1 ]. 

Большой интерес для ученых представляют труды, принадлежащие кол-
лективу авторов из Центра социального предпринимательства и социальных 
инноваций Высшей школы экономики под руководством А. Московской, 
в которых предпринят тематический анализ социального предприниматель-
ства в российской исследовательской практике, выделены проблемные зоны 
развития социального предпринимательства на основе анализа результатов 
кейсов социальных предприятий из зарубежной и российской практик. 

Среди белорусских ученых следует выделить работы С. В. Лапиной (го-
сударственное управление в социальной сфере), Е. Е. Кучко (социальное 
предпринимательство), Д. Г. Ротмана (методология и методы социологи-
ческого исследования), В. А. Симхович (корпоративная социальная ответ-
ственность бизнеса), С. А. Шавеля (социальная политика), М. А. Щеткиной 
(государственный социальный заказ) и др. 

В Европе и США существует значительный опыт разработки различных 
подходов к определению социального предпринимательства. В России со-
ответствующее научно-методологическое и организационное поле только 
начинает возникать: появляются фонды по поддержке социального пред-
принимательства, существующие благотворительные и некоммерческие 
организации открывают программы по его развитию. Данные тенденции 
характеризуют и развитие социального предпринимательства в Беларуси 
[1,с. 110]. 

Так, известный ученый Грегори Дис относит к социальному предпри-
нимательству различные формы деятельности: инновационные некоммер-
ческие предприятия, социально ориентированный бизнес, а также гибрид-
ные организации, в которых сочетается коммерческая и некоммерческая 
деятельность [3]. По мнению ученого, социальное предпринимательство 
представляет собой один из видов предпринимательства, ключевое отличие 
которого состоит в социальной миссии, являющейся центральной задачей 
создаваемого бизнеса. Данный подход представляет интерес для оценки 
перспектив развития социального предпринимательства в Беларуси. 

Еще одним из самых ярких американских исследователей социального 
предпринимательства является Ким Альтер, которой принадлежит следую-
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щее определение: «Социальное предприятие - это любое венчурное пред. 
приятие, созданное с социальной целью смягчения и (или) сокращения 
социальной проблемы либо устранения «провалов» рынка, функционирую-
щее на основе финансовой дисциплины, инноваций и порядка ведения дел, 
принятого в частном сектор» [2, с. 111]. 

В 1990-е гт. в Западной Европе государственные службы не могли в пол-
ной мере удовлетворить нужды населения и в первую очередь потребность 
в рабочих местах и жилье. В ответ на это стали появляться специализи-
рованные организации, целью которых было решать подобные проблемы. 
Впервые законодательное закрепление статуса социальных предприятий 
было совершено в Италии в 1991 г., когда парламент принял закон о «соци-
альных кооперативах». В блок социальных индикаторов европейского соци-
ального предприятия входят ясная социальная цель, приносящая пользу со-
обществу; инициатива, исходящая от группы граждан; принятие решений, 
не основанное на собственности; участие групп, на которые направлена 
деятельность предприятия; ограниченное распределение прибыли. Данные 
показатели уместны при организации местных предпринимательских со-
обществ, целью которых будет вовлечение местного населения в реализа-
цию социальных проектов через волонтерские инициативы и осознаваемое 
участие в деятельности социальных предприятий. 

В Европе (за исключением Великобритании) социальными предприяти-
ями, как правило, называют кооперативы или ассоциации, предназначен-
ные для обеспечения занятости или общественной работы. В Соединенных 
Штатах к социальному предпринимательству относят в основном любую 
некоммерческую деятельность бизнеса. 

Российская трактовка социального предпринимательства представлена 
идеями Фонда региональных социальных программ «Наше Будущее». Под 
социальным предпринимательством понимается предпринимательская де-
ятельность, нацеленная на смягчение или решение социальных проблем, 
характеризующаяся следующими основными признаками: социальное воз-
действие, инновации, самоокупаемость и финансовая устойчивость, мас-
штабируемость и тиражируемость, предпринимательский подход. 

Каким же представляется опыт становления и развития социального 
предпринимательства в Беларуси? Какое влияние оказывает социальное 
предпринимательство на развитие социальной работы и социальной поли-
тики в Республике Беларусь? Для ответа на этот вопрос необходимо опреде-
лить сущность таких характеристик, как «структурация» и «институализа-
ция» организационного поля социального предпринимательства. 

Английский социолог Энтони Гидденс предложил термин «структура-
ция» для обозначения результата взаимодействия существовавшей прежде 
социальной структуры с деятельностью конкретного индивида. В этой свя-
зи целесообразно рассматривать развитие социального предприниматель-
ства как процесса взаимодействия действующих агентов с окружающей 
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их институциональной и социокультурной средой с последующими опре-
д е л е н н ы м и и з м е н е н и я м и в ней. В своем исследовании Джеперсон омеча-
ет что институализация - это «процесс, посредством которого правила из 
а б с т р а к ц и й превращаются в конституирующие элементы повторяющихся 
м о д е л е й в з а и м о д е й с т в и я в пространстве полей» [2, с. 114-115]. 

В настоящее время в Беларуси ключевыми элементами социального 
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а выступают благотворительность и традиционный 
бизнес. Но, вместе с тем, необходимо регламентировать систему упорядо-
ченного множества элементов социального предпринимательства на микро-
уровне, мезауровне и макроуровне социальной работы. На микроуровне 
социальной работы можно говорить о взаимодействии волонтеров, социаль-
ных предприятий и потребителей услуг. На мезоуровне социальной работы 
следует учитывать какое социальное воздействие оказывают социальные 
предприятия на разрешения социальных проблем общества. Макроуровень 
социальной работы следует учета актуализации социального эффекта со-
циального предпринимательства, его влияния на достижение потребностей 
клиентов и групп. 

Как показывает анализ белорусскими учеными правовых условий со-
циального предпринимательства в Республике Беларусь, такие термины, 
как «социальное предпринимательство», «социальное предприятие», «со-
циальный, предприниматель», не имеют явного правового статуса, однако 
эпизодические законодательные условия для их введения поступательно 
прорабатываются. 

Получение финансовых ресурсов для белорусских социальных предпри-
ятий перспективным, на наш взгляд, может быть через дальнейшее развитие 
программ финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства 
со стороны государства, получению необходимых кредитному продуктов 
для социального предпринимательства, активизацию краудфандинга. 

Вместе с тем следует отметить проблемные точки, препятсвующие раз-
витию социального предпринимательства в Беларуси. Отсутствие законода-
тельной поддержки ограничивает возможности социального предпринима-
тельства и его дальнейшую институализацию. Недостаточные финансовые 
внешние и внутренние ресурсы ограничивают круг акторов в организаци-
онном поле социального предпринимательства. В ряде университетов, где 
осуществляется подготовка специалистов по социальной работе, не преду-
смотрены образовательные программы по ведению данной деятельности. 

Вышеназванные барьеры могут быть преодолены высоким уровнем 
мотивированности самих предпринимателей предпринимателей, новизной 
и инновационностью социальных идей, заинтересованным продуктом для 
потребителей. Успех социального предпринимательства необходимо связы-

ать с ролью государства, с предоставлением им правовой поддержки. Соз-
дание и координация деятельности сообществ социальных предпринимате-
лей может стать фактором регламентации и упорядочения организационной 
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Государственная молодежная политика в Республике Бе 
стратегическим направлением социально-экономического 
ства. Молодежь — это наиболее активная часть общества 
важность проведения последовательной целенаправленно 
ношении данной социальной группы. Потенциал молодо! 
диционно востребован в экономико-технологической, нау 
онной и социальной сферах. В проекте стратегии молоде: 
2020-2030 годы значительное внимание уделено развит 
тельской деятельности и социального предпршгимателье1 

Создание условий и возможностей для предпринимг 
ста молодых граждан является одним из главных налрав 
политики в проекте Программы социально-экономиче 
спублики Беларусь на 2021-2025 гг. [4]. 

Особый сегмент в структуре предпринимательства 
блике Беларусь составляет молодежное социальное пр 
Экономическое развитие социально-ориентированноп 
рым является Республика Беларусь, на современном » 
ется возможным без акселерации такой формы акти 
деятельности, как «социальное предпринимательство: 
две стороны - социальную ориентацию и упор на по 
дохода — такая форма предпринимательства призван 
дить силы и ресурсы государства в вопросе решения с 
экономических задач. 

Считается, что социальное предпринимательство 
что связано с недостаточной эффективностью суще» 
дов решения социальных проблем, используемых п 
нием возможности участия граждан в разрешении 
и экологической сфер; увеличением количества г 
в социальной поддержке и изменение их социальны 
звало необходимость расширения перечня предос 
услуг; активизацией деятельности общественных 
щитных движений; усилением процессов консоли; 

структуры социальных предприятий. Не менее важным значением для раз-
вития социального предпринимательства выступает само общество, готов-
ность отдельных граждан и групп воспринимать социальную ответствен-
ность перед всеми членами социума не только государством, но и «третьим 
сектором» в целом. 

Современный специалист по социальной работе может стать важным 
связующим звеном между имеющейся практикой социальной работы 
и трансляцией новых социальных идей, посредством выполнения соци-
альных заказов, социального проектирования. С этой целью должно быть 
обновлено содержание ряд учебных программ по учебным дисциплинам. 
Многие социальные идеи базируются на знаниях теории и практики соци-
альной работы. С другой стороны, социальное предпринимательство может 
оказывать позитивное значение на развитие междисциплинарного поля со-
циальной работы и выступить технологией разрешения различных потреб-
ностей клиентов. 

Таким образом, как показывает опыт развития социального предпри-
нимательства за рубежом и процессы его институализации в нашей стра-
не, данный социальный феномен представляет в настоящее время интерес 
научным сообществам, «третьему сектору» и государственным органом. 
В этой связи значительное внимание будет принадлежать активизации де-
ятельности социальных предприятий и регламентации их законодательной 
деятельности. Для этого, на наш взгляд, необходимо целенаправленно соз-
давать условия для дальнейшего подъема статуса и роли социальной работы 
в белорусском обществе, активизировать проектную деятельность студен-
ческих клубных объединений с целью их вовлечения в реализацию значи-
мых социальных идей и социальных инноваций. 
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