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Научный руководитель – Наумович О. А., к.э.н., доцент,  

зам. директора по международной научно-инновационной работе 
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При изучении социального предпринимательства как экономи-

ческого явления в 1970-е годы XX века основным критерием отли-

чия его от коммерческого предпринимательства являлся принцип 

«доход или альтруизм». В настоящее время многие исследователи 

отошли от такой категоричного деления, это можно объяснить сле-

дующим образом: с одной стороны, социальное предприниматель-

ство основывается на этических мотивах и моральной ответствен-

ности, однако его мотивация может включать и личную выгоду. С 

другой стороны, стремление к получению прибыли способствует 

росту социального благополучия через создание новых рынков, 

предприятий, технологий, институциональных форм, рабочих мест 

и повышение производительности. Существует множество форм 

социального предпринимательства, однако социальная и экономи-

ческая ценности в большинстве из них тесно взаимосвязаны друг с 

другом. Это подтверждает концепция «смешанной ценности», по-

лучившая популярность в ходе активного участия бизнеса в реали-

зации социальной ответственности. Концепция предполагает три 

составляющие ценности: экономическую, социальную и экологиче-

скую, которые обязательно должны достигаться при ведении соци-

ально-ориентированного бизнеса [1, с. 201].  

Поскольку теория социального предпринимательства находится 

в стадии формирования, многие ученые предлагают собственные  

определения и классификации, которые зачастую противоречат 

друг другу. Кроме того, для некоторых исследователей характерно 

концептуальное сужение предмета. Для преодоления подобных 

крайностей, необходимо детализировать и систематизировать стру-

ктуру социальных предприятий. В данном случае важно изучить и 
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понять, где в процессе создания социальных и экономических цен-

ностей находятся те или иные социально-предпринимательские 

инициативы. Для этого необходимо систематизировать широкое 

разнообразие практик и организационных моделей успешно реали-

зованных и устойчиво развивающихся социальных проектов и 

предприятий.  

Большинство трактовок социального предпринимательства под-

черкивают различные мотивы, типы создаваемых предприятий и 

организационные действия, направленные на повышение благосо-

стояния в обществе. Очевидно, что существуют социальные пред-

приятия, решающие конкретные социальные проблемы по-своему и 

в своих сферах. Среди них также есть различия. Одни предприни-

матели, выявив крупные или даже глобальные социальные пробле-

мы, способны аккумулировать все возможные ресурсы для их ре-

шения [21, c. 518]. Фактически, одним из ключевых навыков многих 

крупных социальных предпринимателей является их способность 

мотивировать, направлять и мобилизовать усилия коммерческих и 

некоммерческих компаний-партнеров, инвесторов, волонтеров для 

достижения социальной цели. Построение отношений сотрудниче-

ства и координации для реализации социальных инициатив часто 

имеет решающее значение для успеха. Другие предприниматели 

имеют опыт в создании организаций, которые занимаются социаль-

ными проблемами. Тем не менее, существуют предприниматели, 

уделяющие больше внимания местным вопросам. Учитывая эту из-

менчивость, необходимо использовать различные подходы к изуче-

нию социального предпринимательства как явления. Для этого 

необходимо выделить типологию социальных предпринимателей, 

определить их виды и сферы деятельности.  
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