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Вторая половина XX – начало XXI вв. ознаменова-

лись активизацией интереса к проблеме соотно-

шения экономической и социальной составляющей 

общественной жизни, что обусловлено ростом 

благосостояния населения ведущих государств 

мира, создавшим объективные предпосылки для 

реализации принципов социальной справедли-

вости и формирования экономики заслуг. Поиск 

инструментов, обеспечивающих одновременное 

производство экономической и социальной цен-

ности как предпосылок формирования социально 

ориентированного экономического роста, привел 

к появлению феномена социального предприни-

мательства, интегрирующего в себе атрибутивные 

свойства благотворительности и бизнеса. 

Цель исследования являлось научное обоснова-

ние теоретико-методических подходов к содержа-

нию социального предпринимательства в аграр-

ной сфере.

Достижение поставленной цели осуществляется 

путем решения следующих основных задач:

1. Представить трактовку социального предпри-

нимательства в соответствии с интерактивным 

подходом к его содержанию.
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2. Сформулировать факторы развития социаль-

ного предпринимательства и определить от-

личительные его особенности в современной 

российской экономике. 

Категории «социальное предпринимательство» и 

«социальный предприниматель» были введены в 

научный оборот в 60-е гг. XX в. в зарубежных ис-

следованиях, посвященных изменениям в социаль-

ной сфере. Однако их активное использование 

началось в 80-х гг. XX в., что было обусловлено 

созданием организаций, деятельность которых вы-

ходила за пределы традиционной модели «фрид-

мановских» предприятий и предприятий, ведущих 

социально ответственный бизнес. К их числу сле-

дует отнести компанию Ашока: Инновации для об-

щества, основанную Б. Дрейтоном, Национальный 

совет потребителей, Школу социальных предпри-

нимателей, основанные М. Янгом, который одно-

временно выступал инициатором профессиональ-

ной подготовки социальных предпринимателей 

на базе специализированных образовательных 

организаций и др. Российское сообщество имеет 

богатый исторический опыт развития социального 

предпринимательства [3].

К числу наиболее значимых форм его реализации 

в дооктябрьский период относятся «дома трудолю-

бия», основанные отцом Иоанном Кронштадтским. 

Возрождение социального предпринимательства 

в Российской Федерации (РФ) связывается с ос-

нованием в 2007 г. по инициативе бизнесмена 

В.Алекперова Фонда региональных социальных 

программ «Наше будущее», деятельность которо-

го направлена на поддержку отобранных на кон-

курсной основе альтернативных бизнес-проектов 

с использованием инструментов беспроцентного 

целевого кредитования (до 10 млн. руб. на 7 лет), 

бизнес-консультаций, дополнительного обучения, 

информационного обеспечения. В настоящее вре-

мя Фонд реализует 90 проектов в 38 регионах, 

70% из поддержанных Фондом проектов приносят 

прибыль, 20% – самоокупаются, остальные 10% –  

убыточны [2]. 

Дальнейшему развитию социального предприни-

мательства в современной России, формирова-

нию мер регулирующего воздействия со стороны 

органов государственной власти и имплантации 

в предпринимательское сообщество стимулиру-

ющих его институтов препятствует ряд факторов, 

среди которых – отсутствие законодательного 

закрепления данной категории, неоднозначность 

его трактовки в научной литературе, недостаточ-

ный уровень знаний субъектами предпринима-

тельства инструментов реализации социальных 

инициатив, противоречивое отношение к данному 

явлению со стороны большей части российского 

сообщества и др. 

Социальные предприниматели, согласно трак-

товке Фонда Сколла, определяются как «агенты 

перемен общества, создатели инноваций, нару-

шающие статус-кво и меняющие мир в лучшую 

сторону» [5].

Социальное предпринимательство воплощает 

в себе признаки традиционного предпринима-

тельства и благотворительности, что находит от-

ражение в постоянной генерации предпринима-

тельского дохода, используемом для реализации 

социальных инициатив. 

Высокий положительный внешний эффект функци-

онирования субъектов социального предпринима-

тельства реализуется независимо от отраслевой 

принадлежности. Однако проведенное исследо-

вание показывает, что его значимость наиболее 

велика в тех сферах экономической деятельности, 

которые традиционно характеризуются низкими 

показателями финансово-хозяйственной деятель-

ности, обусловленными объективными факторами. 

К их числу относится аграрный сектор, от уровня 

развития предпринимательства в котором во мно-

гом зависит благосостояние населения сельских 

территорий, характеризующихся высоким уров-

нем миграции в города, дефицитом квалифициро-

ванных специалистов, деградацией сферы услуг 

и падением качества жизни. В этой связи одной 

из предпосылок сохранения сельских населенных 

пунктов и повышения качества жизни их жителей, 

условием развития агропромышленных предпри-

ятий, обеспечивающих реализацию стратегии им-

портозамещения, выступает развитие социального 

предпринимательства, которое ориентировано на 

решение проблем самозанятости населения, соз-

дает материальную базу для предоставления услуг 

образования и других социально значимых услуг. 

В развитии теории предпринимательства представ-

ляется возможным выделение двух этапов. Первый 

этап (XVIII в. – 60–70-е гг. XX в.) связан с трактов-

кой предпринимательской деятельности как зам-

кнутой системы «предприниматель (предприятие) 

– внешняя среда» при выделении в качестве его 

составляющих идеального гносеологического и 

материального онтологического элементов. Пере-

ход ко второму этапу развития теорий предпри-

нимательства (60-е гг. XX в. – по настоящее время) 

связан со сменой экономической парадигмы и на-

чалом всестороннего исследования нелинейных, 

неравновесных процессов, что предопределило 

необходимость исследования предприниматель-

ства как открытой динамичной системы и создало 

предпосылки для использования гносеологическо-

го потенциала иных сфер научного знания для из-

учения предпринимательских отношений. В рамках 

второго этапа развивается институциональная 

концепция предпринимательства [1].
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Начало социальным инновациям как необходимому 

элементу социального предпринимательства было 

положено М. Юнусом – автором концепции микро-

кредитов, лауреатом Нобелевской премии мира и 

учредителем медали для социальных инноваций. 

Исследование показывает, что в настоящее вре-

мя отсутствует теоретическое осмысление содер-

жания социального предпринимательства. Это 

создает препятствия для разработки действенной 

нормативно-правовой базы его регулирования и 

превращения в источник поступательной динами-

ки российской экономики. 

Для выявления атрибутивных свойств социального 

предпринимательства использован интерактив-

ный подход, в соответствии с которым признают-

ся взаимозависимости и взаимообусловленности 

предпринимательской деятельности и факторов 

внешней среды функционирования предприни-

мательских организаций. Реализация подобного 

подхода позволила доказать, что формирование 

постиндустриальной экономики обусловливает 

повышение неэффективности распределения ре-

сурсов и доходов. При этом признание приоритет-

ной роли государства в преодолении «провалов» 

рынка и разработка мер государственного регу-

лирования экономики, заключающиеся в реструк-

туризации ресурсов и доходов, не обеспечивает 

достижения Парето-оптимума, что обусловлено 

отсутствием эффективных механизмов формиро-

вания равновесия между спросом и предложением 

общественных благ, неполнотой информации эко-

номических агентов и нерациональностью их по-

ведения, поляризацией экономического простран-

ства при повышении уровня его неоднородности.

Кроме того, в постиндустриальной экономике из-

меняется система мотивации субъектов предпри-

нимательства, у которых наряду со стремлением 

на реализацию потребности в получении (макси-

мизации) экономического результата усиливается 

мотив самореализации и творческой активности. 

В этой связи формируется особый вид предприни-

мательства, который наряду с его родовыми при-

знаками характеризуется рядом специфических 

особенностей, а именно: ориентацией на получе-

ние социального результата; финансовой устой-

чивостью как фактором тиражирования социаль-

ных проектов и независимости их результатов от 

внешних источников финансирования; социальны-

ми инновациями; доминированием определяемого 

мотивом и социальной целью развития экономики 

духовных потребностей в составе мотивационного 

императива. 

В этой связи социальное предпринимательство 

выступает инструментом саморегулирования со-

циально-экономических отношений и процессов, 

снижающим транзакционные издержки поиска 

информации об общественных благах и обеспе-

чивающим достижение равновесного объема про-

изводства локальных общественных благ с учетом 

потребностей территориального сообщества и 

возможностей субнационального (субрегиональ-

ного) бюджетов.

Формирование социального предприниматель-

ства приводит к трансформации функций, выпол-

няемых предпринимательскими организациями, а 

именно: обязательное производство обществен-

ных благ наряду с частными благами (произ-

водственная функция); создание социального 

результата в форме самозанятости населения, ре-

ализация потребности в творческой деятельности 

(социальная функция); реаллокация ресурсов и их 

использование для производства общественных 

благ, что компенсирует ограниченность бюджет-

ных расходов на финансирование общественного 

сектора (доходная функция); реализация социаль-

ных инноваций (инновативная функция); эффек-

тивное использование ресурсов, не вызывающее 

отрицательных внешних эффектов в форме загряз-

нения окружающей среды (ресурсная функция); 

эффективное использование интеллектуально-

креативных ресурсов (организаторская функция).

В Российской Федерации в настоящее время от-

сутствуют правовые нормы, которые легитимизи-

руют социальное предпринимательство и опре-

деляют присущую ему организационно-правовую 

форму, тогда как в ряде государств с развитой 

экономикой подобные организационно-правовые 

формы законодательно закреплены (например, в 

2005 г. в Великобритании создан специальный вид 

компании для социального предпринимательства - 

Community Interest Company (CIC)). 

Это препятствует идентификации субъектов соци-

ального предпринимательства и разработке мер, 

направленных на их развитие. Следует признать, 

что субъектами социального предпринимательства 

не могут быть признаны некоммерческие органи-

зации, целью функционирования которых не вы-

ступает получение прибыли, а также коммерческие 

организации, реализующие социально ответствен-

ное поведение, которое не характеризуется посто-

янным характером и цели которого не доминируют 

среди ориентиров функционирования предпри-

нимательской структуры. Тем самым, субъекты со-

циального предпринимательства представлены 

зарегистрированными в установленном порядке 

коммерческими организациями (индивидуальными 

предпринимателями), которые часть получаемой 

прибыли систематически направляют на произ-

водство локальных общественных благ. Финансо-

вая устойчивость подобных предпринимательских 

организаций выступает необходимым условием 
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перманентного характера реализуемых социаль-

ных проектов, тиражируемых на локальном уров-

не. Как и у иных коммерческих организаций, един-

ственным источником дохода подобных субъектов 

предпринимательства выступает прибыль.

Необходимость обеспечения финансовой устойчи-

вости выступает объективной предпосылкой регу-

лярного формирования и реализации социальных 

инноваций. Тем самым, субъекты социального пред-

принимательства могут трактоваться как субъекты 

инновационных отношений, использующие тради-

ционные факторы производства для создания про-

дуктовых инноваций или использующие процессные 

инновации (базисные и (или) развивающие). 

В зависимости от вида экономической деятель-

ности целесообразно выделять социальное пред-

принимательство в сфере промышленного произ-

водства, в аграрной сфере, в сфере услуг и др.; в 

зависимости от доминирующего мотива предпри-

нимательской активности – добровольное, вынуж-

денное и смешанное; в зависимости от масштабов 

внешнего эффекта социальных инноваций – пред-

принимательство с локальным и национальным со-

циальным внешним эффектом. 

Развитие социального предпринимательства в 

условиях современной российской экономики об-

условливается не только внешними факторами, 

включающими, в первую очередь, динамику тран-

закционных издержек, но и внутренними предпо-

сылками, которые состоят в особенностях форми-

рования миссии предпринимательской структуры 

социального типа предпринимательства, в спец-

ифике оценки эффективности деятельности, харак-

терных чертах предпринимателя-основателя соци-

ального бизнеса. 

Ключевой особенностью формирования миссии 

социального предпринимательства является ори-

ентированность предприятий данного типа на 

взаимодействие с нижней частью социальной пи-

рамиды, что позволяет создать условия преодоле-

ния бедности и снижения социальной дифферен-

циации населения, что предполагает ориентацию 

на потребителей с доходами ниже прожиточного 

минимума. Выделение данной категории потреби-

телей в качестве целевой позволяет социальному 

бизнесу, с одной стороны, оперировать на рынке 

с крайне низким уровнем конкуренции, с другой – 

обусловливает необходимость использования тех-

нологии основной деятельности, ориентирован-

ной на минимизацию издержек и использование 

эффекта масштаба. Указанные особенности от-

ражаются в миссии предпринимательской структу-

ры социального бизнеса и являются отличительной 

чертой сформированных в рамках такой миссии 

стратегических и тактических планов предприни-

мательской структуры данного типа.

Значимой характеристикой предприятия социаль-

ного бизнеса с точки зрения оценки его эффек-

тивности является тот факт, что внутренняя нор-

ма доходности проектов социального бизнеса, 

как правило, не превышает 30% за пятилетний 

период, вследствие чего такие проекты облада-

ют достаточно низкой привлекательностью для 

инвесторов. В результате ключевым источником 

финансирования проектов данного типа высту-

пают собственные средства предпринимателей и 

финансовые ресурсы, предоставленные бизнес-

ангелами, что позволяет реализовывать проекты 

с приведенным уровнем доходности. При этом 

в процессе оценки эффективности деятельности 

предпринимательской структуры, помимо опреде-

ления экономической эффективности, пороговым 

значением которой является любой положитель-

ное значение, оценивается также уровень соци-

альной эффективности, который характеризует 

соотношение социальных затрат и результатов, 

генерируемых предпринимательской структурой. 

Уровень экономической эффективности деятель-

ности предпринимательской структуры может быть 

стабильным, тогда как уровень социальной эф-

фективности должен постепенно увеличиваться за 

счет использования сетевых эффектов и эффекта 

масштаба, что является отличительной особенно-

стью социального бизнеса.

Отличительной особенностью социального пред-

принимательства также является структура лич-

ности предпринимателя, для которого характерен 

высокий уровень этичности и заинтересованность 

в обеспечении, в первую очередь, населения, жи-

вущего за чертой бедности продукцией, необхо-

димой для обеспечения минимально приемлемого 

уровня жизни при условии, что данная продукция 

не предоставляется на условиях благотворитель-

ности. Этической установкой социального пред-

принимателя является обеспечение потребителей 

необходимыми продуктами на условиях платности, 

однако бизнес-модель таких предприниматель-

ских структур предполагает возможность значи-

тельной отсрочки платежа в случае, если потреби-

тель на момент приобретения продукции не имеет 

возможности осуществить своевременную оплату. 

В рамках такого подхода, с одной стороны, сохра-

няются права потребителей, и, с другой стороны, 

обеспечивается высокий уровень гибкости потре-

бительского поведения, что позволяет лицам с до-

ходами ниже прожиточного минимума выступать 

в качестве традиционных потребителей, наделен-

ных правами, но не просителей, как предполагает 

концепция благотворительности; ориентация на 
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сохранение данного паритета является отличи-

тельной чертой социального предпринимателя [6].

Как показал проведенный анализ, в современной 

российской экономике большинство предприятий, 

обладающих достаточно низкой привлекательно-

стью для инвесторов и другими специфическими 

особенностями, сосредоточены в сельском хо-

зяйстве. К таким особенностям следует отнести: 

во-первых, предприятия социального предприни-

мательства аграрного сектора ориентированы 

на взаимодействие с нижней частью социальной 

пирамиды для снижения социальной дифференци-

ации населения, во-вторых, в данном секторе при 

значительной составляющей материальных затрат 

в структуре себестоимости социальный предприни-

матель может получать прибыль за счет использо-

вания эффекта масштаба, в-третьих, портрет «со-

циального предпринимателя в аграрном секторе 

экономики» представляет собой активного пред-

принимателя, заинтересованного не только в полу-

чении прибыли, но и в большей степени в развитии 

и повышении уровня жизни социально-незащищен-

ных слоев населения, проживающих в местах кон-

центрации предприятий агарного сектора.
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