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Аннотация. Социальное предпринимательство – это один из видов 

бизнес-деятельности, главными целями которой являются оказание помощи 

людям и работа с их проблемами. Такой вид бизнеса отличается от чистой 

благотворительной деятельности способностью проектов самоокупаться 

и приносить прибыль. Социальное предпринимательство – получение при-

были от оказания помощи другим людям. В сложных экономических, воен-

ных, политических условиях функционирования Донецкой Народной Респуб-

лики субъекты малого бизнеса и социально ориентированные организации 

должны проявлять активность в различных направлениях, работая в рам-

ках общественно-полезных проектов в области здравоохранения, сельского 

хозяйства, предоставления услуг, образования и множества других. ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС при Главе ДНР» – может стать активным участником 

программ социального предпринимательства. 

Ключевые слова: социальное предпринимательство, ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», бизнес-инкубатор, повышение квалификации, профессио-

нальная переподготовка. 

 

Prospects for social entrepreneurship  
In SEE HPE «DAMPA» 

 

I.V. Kravtsova, Y.N. Kovalova 

GOU VPO «Donetsk Academy of Management and State 
service under the Head of the Donetsk People's Republic «, DPR 

 

Abstract. Social entrepreneurship is one of the types of business activities, 

the main goals of which are to help people and work with their problems. This type 

of business differs from pure charitable activity in the ability of projects to pay off 

and make a profit. Social entrepreneurship – making a profit from helping other 

people. In the difficult economic, military, political conditions of the functioning of 

the Donetsk People's Republic, small business entities and socially oriented organ-

izations should be active in various directions, working in the framework of public 

benefit projects in the field of health care, agriculture, service provision, education 

and many others. State educational establishment of higher professional education 

«Donetsk academy of management and public administration under the Head of 
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Donetsk People’s Republic» – can become an active participant in social entrepre-

neurship programs. 

Key words: social entrepreneurship, SEE HPE «DAMPA», business in-

cubator, professional development, professional retraining. 
 

Социальное предпринимательство – далеко не новое явление 

в мировой экономике, но не широко распространенное на постсо-

ветском пространстве – лишь с 2000-х гг. наблюдается активный 

интерес к данному направлению в Российской Федерации, и в 

постсоветских странах [1, c. 115-117]. 

В Донецкой Народной Республике (ДНР) в настоящее время 

сложилась сложная военная, политическая, экономическая ситуа-

ция, поэтому вопросы социальной защиты населения, в т.ч. разви-

тия социального предпринимательства являются очень актуаль-

ными. Сдерживающими факторами развития социального пред-

принимательства в ДНР, помимо политико-экономических, явля-

ются: обострение целого ряда социальных проблем всех уровней 

(от глобального до местного); очевидная неспособность общества 

эффективно решать данные проблемы (отсутствие государствен-

ной поддержки, отсутствие спонсорской финансовой поддержки, 

усилия некоммерческих организаций, а также корпоративная со-

циальная ответственность на низком уровне). 

Также В ДНР полностью отсутствует законодательное поле 

для определения такого понятия, как «социальное предпринима-

тельство». Социальное предпринимательство можно трактовать 

как – деятельность бизнеса, которая направлена на смягчение или 

решение социальных проблем, которая создает социальную цен-

ность и требует более таргетированной моральной мотивации. Со-

циальное предпринимательств отражает тенденцию к поиску ин-

новационных путей решения социальных и экологических про-

блем и является новой парадигмой отношений бизнеса и общества, 

корпоративной социальной ответственности (КСО). 

Необходимо активно интегрировать обучение специфическому 

социальному предпринимательству в систему образования ДНР. 

Исторически, в рамках мирового бизнесобразования, соци-

альное предпринимательство как курс в учебные планы МВА еще 

в 1989-1993 гг. впервые ввели в Гарвардской школе бизнеса (про-

фессор Грег Диз (Greg Dees). 
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Дальнейшее развитие характеризовалось тем, что социальное 

предпринимательство заинтересовало и другие ведущие универси-

теты, бизнес-школы: высшая школа бизнеса Стенфордского уни-

верситета, школа бизнеса им. Фукуа Дюкского университета, шко-

ла бизнеса ИНСЕАД, школа бизнеса им. Саида Оксфордского уни-

верситета. Было создано Европейское исследовательское сообще-

ство EMES, объединившее представителей девяти европейских 

университетов, Ассоциация изучения социальных предприятий 

(SEKN – Social Enterprise Knowledge Network), членами которой 

являются латиноамериканские бизнес-школы и школа бизнеса 

ESADE (Барселона, Испания) и множество других. Также созданы 

фонды и организации, оказывающие поддержку социальному 

предпринимательству: Фонд Ашана (Ashoka Foundation), Фонд 

Шваба (Schwab Foundation), Фонд Скола (Skoll Foundation), Ин-

ститут для социальных предпринимателей (The Institute for Social 

Entrepreneurs), Международный институт устойчивого развития 

(The International Institute for Sustainable Development) и другие [2, 

c. 110; 3, c. 110]. 

В ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государствен-

ной службы при Главе Донецкой Народной Республики» с целью 

развития и модернизации науки и научной деятельности в Донец-

кой Народной Республике создан Донецкий городской бизнес-

инкубатора (ДонГБИ). Он создан для обеспечения интенсивного 

развития малого и среднего бизнеса, прежде всего, за счёт выпуск-

ников ВУЗов ДНР. Модель бизнес-инкубатора приспособлена под 

решение таких актуальных задач, как: развитие предприниматель-

ства и конкурентной среды, создание рабочих мест за счёт моло-

дых специалистов и снижение социальной напряжённости, разу-

крупнение производств и развитие определённых отраслей про-

мышленности в сфере малого бизнеса в Донецкой Народной Рес-

публике. Целью ДонГБИ является адаптация выпускников ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС» и социальная реабилитация военнослужащих в 

направлении обучения предпринимательству и создания собствен-

ного бизнеса, поддержка и реализация бизнес-проектов действу-

ющими предпринимателями, безработными на территории Донец-

кой Народной Республики (табл.1, рис. 1). 
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Таблица 1 

Направления и задачи деятельности ДонГБИ  

на базе ГОУ ВПО «ДонАУиГС» [4] 
Задачи деятельности ДонГБИ Направления деятельности 

ДонГБИ 

Консультации по разработке технико-

экономических обоснований и биз-

нес-планов 

Интернет разработки (IT, ин-

тернет магазины, информаци-

онные порталы, онлайн аукци-

оны и т.д.) 

Образовательные мероприятия свя-

занные с подготовкой бизнес-планов 

Производство (инновационные 

технологии в производстве) 

Конкурс и экспертиза проектов Сельское хозяйство 

Социальная реабилитация военно-

служащих, трудоустройство выпуск-

ников ВУЗов. 

Разработка и внедрение энерго-

сберегающих технологий 

Создание новых рабочих мест Предоставление местных тури-

стических услуг 

Увеличение поступлений в бюджеты 

всех уровней 

Франчайзинговые и вендинго-

вые направления бизнеса 

Привлечение внутренних инвестиций 

в экономику ДНР 

Основные показатели результа-

тивности проекта бизнес-

инкубирования 

Совершенствование кооперации меж-

ду предприятиями. 

Рекламные, PR-услуги 

Образовательные услуги (кур-

сы, тренинги и т.д.) 
 

 
Рис.1. Взаимодействие в ДонГБИ [4] 
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Помимо ДонГБИ, в ГОУ ВПО «ДонАУиГС» эффективно ра-

ботает Центр дополнительного профессионального образования. 

Целью деятельности Центра дополнительного профессионального 

образования ГОУ ВПО «ДонАУиГС» (ЦДПО) является организа-

ция повышения квалификации и профессиональной переподготов-

ки государственных и муниципальных служащих, специалистов 

иных сфер деятельности в соответствии с направлениями, указан-

ными в лицензии на осуществление образовательной деятельности 

в ГОУ ВПО «ДонАУиГС» (табл.2) [5]. 

Таблица 2 

Программы ЦДПО ГОУ ВПО «ДонАУиГС» [5] 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

профессиональной программы 

профессиональной переподго-

товки 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации 

1 Менеджмент организаций 

1 Государственные и муниципаль-

ное управление (Государственная 

и муниципальная служба) 

2 Менеджмент в здравоохранении 

2 Управление государственными и 

коммунальными предприятиями 

(Менеджмент в образовании) 

3 Менеджмент внешнеэкономиче-

ской деятельности 

3 Организация проведения закупок 

товаров, работ и услуг за бюджет-

ные средства организаций (учре-

ждений, ведомств) 

4 Международный спортивный 

менеджмент 

4 Оценка целостных имуществен-

ных комплексов, паев, ценных 

бумаг, имущественных прав и 

нематериальных активов, в том 

числе прав на объекты интеллек-

туальной собственности 

5 Политический менеджмент 

6 Экономика предприятия 

7 Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

8 Финансы и кредит 

9 Налоги и налогообложение 5 Оценка объектов в материальной 

форме 

10 
Банки и банковская деятель-

ность 

6 Государственное и муниципаль-

ное управление: 

Руководство и лидерство в госу-

дарственном управлении 

Деловые коммуникации в госу-

дарственном и муниципальном 

управлении 

11 
Оценка имущества и 

имущественных прав 
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Деловой русский язык и делопро-

изводство 

Документоведение, делопроиз-

водство, архивное дело 

Деловой английский язык 

Пользователь ПК 

Сфера работы с обращениями 

граждан 

Нормативное правовое обеспече-

ние 

Экономическое и социальное раз-

витие территории 

Социальная защита населения 

Кадровое обеспечение 

Бухгалтерский учет 

Сфера образования 
 

Дополнительно к существующим, можно порекомендовать в 
практику ЦДПО внедрение актуального направления «Социальное 
предпринимательство». 

На базе ДонГБИ и Центра дополнительного профессиональ-
ного образования ГОУ ВПО «ДонАУиГС» существует возмож-
ность и перспективы введения курсов обучения социальному 
предпринимательству и социальных предпринимателей: 

1) «Обучение социальных предпринимателей» можно реализо-
вать через специализированные дипломные и дополнительные про-
фессиональные образовательные программы повышения квалифика-
ции в ГОУ ВПО «ДонАУиГС», аудиторию составят слушатели, кото-
рые уже занимаются социальным предпринимательством либо пла-
нируют начать соответствующие проекты, они имеют базовое обра-
зование в сфере психологии, педагогики, социологии, медицины и 
т.д., но не обладают знаниями, навыками и умениями ведения бизне-
са, использования сложных современных инструментов маркетинга и 
финансового анализа, цифровых технологий. 

Также можно привлечь к участию и некоммерческие организа-
ции (НКО), которые в сложных условиях развития ДНР пытаются 
найти дополнительные способы получения дохода в социальной сфе-
ре и, хотя бы частично, перейти на самоокупаемость. Аудиторию на 
базе ГОУ ВПО «ДонАУиГС» составят слушатели-менеджеры НКО, 
осуществляющих свою деятельность на гранты, субсидии и иные за-
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емные невозвратные средства, которые имеют низкую компетент-
ность в построении устойчивого, безубыточного бизнеса. 

2) «Обучение социальному предпринимательству» в ГОУ ВПО 
«ДонАУиГС» может охватывать все уровни бизнес-образования. Оно 
подразумевает ознакомление с сущностью социального предприни-
мательства, его возможностями, ролью в социально-экономической 
системе, а также с особенностями бизнес-моделей социального пред-
принимательства. При этом «обучение социальному предпринима-
тельству» во многом повторяет логику обучения в области корпора-
тивной социальной ответственности, может проходить путь от фа-
культативных и элективных дисциплин к основным курсам и дисци-
плинам учебного плана ГОУ ВПО «ДонАУиГС». 

Все программы социального предпринимательства на базе 
ГОУ ВПО «ДонАУиГС» могут проводиться по типу (дипломные 
программы и дополнительные профессиональные образовательные 
программы повышения квалификации) и по формату реализации – 
очные, заочные (дистанционные) и очно-заочные для удобства 
слушателей (особенно актуально в период пандемии COVID-19). 
Приоритет краткосрочным программам, представленным в очном 
формате с элементами дистанционного взаимодействия, построен-
ных по модульному принципу с частичным отрывом от производ-
ства и с использованием активных методов обучения, широким 
использованием анализа реальных ситуаций (кейс-метода), груп-
повых и индивидуальных заданий с использованием дистанцион-
ной образовательной среды Moodle. 

Подготовка и реализация программ социального предприни-
мательства в современных условиях развития ДНР можно осу-
ществлять преимущественно за счет спонсорских средств. Сами 
образовательные учреждения выступают в роли исполнителя, а 
участие в соответствующих программах, как правило, лежит вне 
основных научных интересов преподавателей. 

Проекты на базе ДонАУиГС, которые могут быть представле-
ны слушателям, должны иметь различную направленность: обра-
зование; услуги в сфере семьи; услуги, людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации; услуги людям с ограниченными 
возможностями; культура; экология; городское развитие; сельское 
хозяйство, разрушенное жилье. Необходимо также включить кур-
сы и модули по этике бизнеса, развитию гражданских инициатив, 
глобальным проблемам человечества, КСО [6, c. 145]. 
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Конечно же, проекты социального предпринимательства на 
базе ДонАУиГС должны обладать результативностью (рис.2). 

 

Рис.2. Показатели результативности проекта социального  
предпринимательства 

 

Таким образом, успешное развитие социального предприни-
мательства во многом зависит от формирования устойчивой, под-
держивающей инфраструктуры, одним из элементов которой явля-
ется образование. 

В ДНР необходимо активно использовать мировой, россий-
ский опыт обучения в сфере социального предпринимательства, 
активным участником данных процессов может стать ГОУ ВПО 
«ДонАУиГС», у которого есть все необходимые предпосылки и 
кадровый потенциал.  
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Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ бизнес-

моделей трёх компаний, которые являются широко известными приме-

рами социального предпринимательства. На его основе определено со-

держание основных компонентов бизнес-модели социального предприни-

мательства в рыночной экономике. 

Ключевые слова: бизнес-модель, социальное предпринимательство, 

рыночная экономика. 

 

Business model of social entrepreneurship  
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A.I. Pyanov, S.N. Kalyugina  
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Abstract. The article provides a comparative analysis of the business 

models of three companies, which are well-known examples of social entre-

preneurship. On its basis, the content of the main components of the business 

model of social entrepreneurship in a market economy is determined. 

Key words: business model, social entrepreneurship, market economy. 

 

Анализ процессов реализации предпринимательской функции 

показывает, что мотивы предпринимательской деятельности пре-

терпевают определённую трансформацию. Их развитие идёт от 

личностно к социально значимой ориентации, так как основная 

цель экономического развития цивилизованного общества состоит 

в повышении социального благополучия граждан. Идея социаль-

ного предпринимательства полностью соответствует духу гумани-

стической экономики. В нём сочетаются социальная миссия и де-

ловая инициатива. Не случайно социальное предпринимательство 

быстро развивается в частном, общественном и некоммерческом 

секторах и интерес к нему продолжает расти. 

В последнее время появилось много публикаций, раскрывающих 

различные аспекты социально-предпринимательской деятельности. 
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Однако остаётся невыясненным существенный вопрос – как в про-

цессе социального предпринимательства осуществляется комбинация 

социальной и экономической ценности, в частности, как этому спо-

собствует создание специфической социальной сети и реализация 

стратегии обеспечения ресурсами. 

Чтобы лучше понять формы социального предприни мательства, 

мы предлагае м построит ь и рассмотрет ь бизнес-мо дель социального 

предпринимательства. В д анной модели будет проведен срав-

ните льный анализ трёх ко мпаний. Да нные компа нии являются 

широко известными примерами социального пре дпринимате льства. 

А именно – «Grameen Bank» (Бангладеш), холдинг «Секемск ая 

инициат ива» или «SEKEM» (Египет), АО « Mondragon Corporation 

D E Comercio I nternational, S.A.» ( Испания). Все три компании 

начинали свою деятельность к ак венчурн ые предпри ятия 

социа льной сферы. Выбор данных компаний для анализа и 

построе ния бизнес-модели обусловлен не только их всемирной 

известностью, но также и тем, что выбранные организации демон-

стрируют устойчивость, являются самоокупаемыми организ ациями. 

Именно последнее определяет феномен современного социального 

предпринимательства. 

Следует отметить, что со циальная це нность и эффе ктивность 

мо жет по-раз ному поним аться разн ыми людьми. Поэто му мы 

пред лагаем отк азаться от с ложных интер претаций со циальной 

це нности и в вести понят ие «социал ьное венчур ное предпр иятие» 

(со циальный ве нчур). Венчур ные предпр иятия (venture company) – 

это об ычно малые пре дприятия, з анятые научными исследованиями, 

инженерными разработкам и, созданием и внедрением нововведений, 

в том числе по заказам крупных фирм и государственным 

субконтрактам. В рамках исследований социального 

предпринимательства нередко рассматривается особый род 

венчур ных предпр иятий – «социальные венчуры», чей объект, 

отрасль или с пособы работ ы могут расходиться с утвердившимся 

ранее в литературе пониманием венчурных предприятий. 

В качестве «социального венчурного пре дприятия» м ы 

понимаем э кономическу ю инициати ву, котора я служит к атали-

заторо м социально й трансфор мации и/ или удовлетворяет соци-

альную потребность. При этом создание со циальной ценности 

является осно вным мотиво м социально- венчурного пре дприятия, 
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то гда как создание экономической ценности является необхо-

димым, но недостаточны м его условием. 

Бизнес-модель – это ко нцепция биз неса, поло женная в ос нову 

практ ики. Наша б изнес-моде ль включает 4 ос новных ком понента, 

представленных в соответст вии с рису нком 1. 

 
Рисунок 1. Основные компоненты бизнес-модели социального  

предпринимательства в рыночной экономике 

 

Основная це ль деятель ности Grameen Bank – предоставление 

ф инансовых ус луг бедным, а и менно – же нщинам и бе днейшим 

се мьям с тем, чтоб ы помочь и м побороть бе дность через 

ор ганизацию до ходного дела. Это – ко мплексная це ль, 

содерж ащая как со циальный, т ак и экономический ко мпонент. 

Grameen Bank («грам» – оз начает «дере вня» в Бен галии) был 

соз дан в 1976 го ду Мухамма дом Юнусом [4], бывшим в то вре мя 

профессоро м экономик и Университет а Бангладе ш. Юнус пр инял 

решен ие создать с вой собстве нный банк д ля решения проб лем 

бедней шего населе ния страны. Д ата создан ия Grameen Bank 

считается д нём рожден ия микрокредитования. К 1 983 году это 

б ыл уже нац иональный б анк с 75 от делениями в 5 про винциях 

стр аны. 

В конце 80- х годов Юнус з адумался о то м, как ускор ить 

положите льный эффе кт от свое го начинан ия. С появ лением 

Интер нета Юнус з адумался н ад преодоле нием инфор мационной 

изо ляции. Для ре шения этого во проса ссуд ы были 

недост аточными, и о н учредил «Grameen Te lecom» и «Grameen 
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P hone». В кооперации с этими компания ми был соз дан план 

те лефонизаци и деревни.  

В 2004 году об щий объём з аймов Grameen Bank в рамках 

м икро- кредитных о пераций Grameen Bank составил 4, 2 млрд. 

до лларов и б анк имел 1 200 отделе ний в Банг ладеш. Сего дня он 

имеет 3,5 м лн. заёмщи ков, 95 % из котор ых – женщины. Доля 

воз врата средст в составляет не достижимую д ля обычных б анков 

велич ину – 98 %. В до вершение ко все му Grameen Bank является 

с амоокупаемо й и самоподдерживающейся стру ктурой. Ба нк 

создал 1 2000 рабоч их мест дл я своих сотру дников. По данным 

Grameen Bank, уже 2004 го ду его вкл ад в ВНП стр аны состав лял 

1,5 %. ( Для сравне ния: это со поставимо с до лей компании 

«Wal mart. Inc.» в В НП США) [4]. 

Основная це ль «SEKEM» – «отвечать вызов ам времени через 

со действие всесторо ннему разв итию челове ка, сообщест ва и 

земли». «SEKEM» означает тр анслитерац ию иероглиф а, 

означающего энерг ию, идущую от со лнца. Его история берёт 

н ачало в то же вре мя, что и Гр амин Банка. В 1 977 году до ктор 

Ибраг им Аболейш, про ведя в Австр ии более 20 лет, ре шил 

привезт и семью на с вою родину в Е гипет. Он н ашёл страну в 

бе дственном э кономическо м положени и с растущ ими 

социальными проб лемами. Ув лечённый а нтропософие й Рудольфа 

Шт айнера, он ре шил «согрет ь землю и л юдей». Он н арисовал в 

с воём вообр ажении орг анизацию, котор ая заключа ла бы в себе 

э кономическу ю, социаль ную и культур ную пользу [4]. 

На ранней ст адии орган изация «SEKEM» использо вала 

партнерс кие связи с двумя д истрибьютер ами в Герм ании, 

разде лявшими об щие ценност и. Развитие сет и привело к 

соз данию Центр а натураль ного сельс кого хозяйст ва, 

разраб атывавшего но вые стандарт ы «биодина мического 

р астениеводст ва». Ещё поз днее была соз дана Египетс кая 

биодин амическая ассо циация, допол нившая работу це нтра 

предост авлением ко нсультацио нных услуг фер мерам, 

пере ходящим на б иодинамичес кое культи вирование р астений. 

Начав с био динамическо го культив ирования р астений и 

с пеций, вкл ючая целебн ые и аромат ические тр авы, «SEKEM» 

стал зна менитым про изводителем натура льных проду ктов 

питан ия (выраще нных без х имических у добрений) и 
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фитоф армацевтик и в Египте. Бо лее того, и менно благо даря ему 

б иодинамические мето ды контрол я над пест ицидами и 

у величением уро жайности получи ли широкое р аспростране ние 

по все й стране. 

Сегодня в «SEKEM» работает о коло 2000 сотру дников. В 

200 3 году её го довой дохо д составил 7 3 млн. еги петских фу нтов. 

Она в ключает 6 ко мпаний. Их де ятельность прост ирается от 

у паковки про изводимых тр ав и свежи х фруктов до про изводства 

ме дицинских ф итопрепарато в и натура льных ткане й. Помимо 

про изводства, «SEKEM» также учре дил Египетс кое общест во 

культур ного развит ия. Через эту не коммерческу ю организацию 

«SEKEM» поддержи вает детск ие сады, И нститут 

до полнительно го образования, мед ицинские це нтры, мног ие 

другие со циальные и ку льтурные мероприятия, а т акже начал 

про цедуру орг анизации у ниверситет а [2]. 

В феврале 1 941 года мо лодой свяще нник Хосе М ариа 

Аризме ндиаррета приехал в м аленький городо к Мондраго н в 

Баскско й провинци и Испании. В это вре мя экономичес кая жизнь 

горо да была сосре доточена во круг «Unió n Carreier ra» – круп ной 

литейно й и металлур гической ко мпании. Собст венность и 

у правление в это й компании б ыли распре делены меж ду членами 

се мьи и их друз ьями, поэто му развитие к арьеры её р ядовых 

работ ников было пр актически невозмо жно. 

Свои первые ус илия молодо й священни к направил н а 

создание воз можностей д ля местной мо лодёжи. Он ос новал 

школу по литехничес кого образо вания. Школа б ыла создан а как 

коопер атив, то ест ь была собст венностью в бо льшей степе ни 

членов местной об щины, чем госу дарства ил и церкви. Это ст ало 

начало м движения, пр иведшего к обр азованию м ножества 

коо перативов в после дующие год ы. В начале 50- х годов XX ве ка, 

увлеченные этими и нициативам и, всё ещё с держиваемы ми 

ограниче нными возмо жностями э кономическо го развити я, пять 

вы пускников ш колы Аризме ндиаррета ре шили орган изовать 

собст венный биз нес. Преодо лев период бор ьбы с власт ями, они 

соз дали коопер атив «ULGOR» (аббревиатура н а основе и мён его 

соз дателей), котор ый стал нач алом будуще го АО «Mondragon 

Corporation DE Comercio International, S.A.» (в дальней шем – 

КМК). Он произ водил электр ические и ме ханические 
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пр испособлен ия для дом а и имел н астоящий ус пех. В нач але 60-х 

го дов «ULGOR» превратился в о дну из ста кру пнейших 

про мышленных ко мпаний Исп ании [3]. 

Вдохновлённые ус пехом «ULGOR» многие нач али создав ать 

подобн ые кооперат ивы, котор ые также « питались» со циальной и 

обр азовательно й мобилиза цией Аризме ндиарреты. Пер вое из 

так их предпри ятий произ водило ком плектующие д ля продукц ии 

«ULGOR» и этим обес печило себе ус пех. В 195 9 году был соз дан 

коопер ативный ба нк «Caja Labor al» с целью по мочь 

орган изациям, в ырастающим в сет ь, преодолет ь финансов ые 

трудност и. Несмотр я на то, что коо перативы и мели прочн ые 

связи дру г с другом и р азделяли об щие ценност и, в это вре мя они 

ещё ост авались нез ависимыми, а Ар измендиаррет а выполнял 

то лько функц ии советни ка. К концу 60- х годов общее число 

коо перативов дост игло 41. Бу м продолжа лся до конца 70-х го дов. 

После дующая эко номическая ре цессия при вела к закр ытию части 

пре дприятий. В резу льтате гру ппа коопер ативов пере жила 

серьёз ную реорга низацию, котор ая привела к соз данию едино го 

центра коор динации и пр инятия реше ний. 

Таким образо м, КМК явл яется наибо лее чистым пр имером 

раз вития социальной сет и на основе об щих ценносте й. Благодар я 

созданию ш колы политехнического обр азования коо ператив с 

с амого нача ла был орие нтирован н а обучение и р азвитие сво их 

рабочих. Во круг этих и дей и нача лось формиро вание соци альной 

сет и. Первый же воз никший на это й основе про изводственный 

коо ператив про демонстриро вал, что мо жет быть дру гим центро м 

социальной сет и, посколь ку становитс я важнейши м потребите лем 

продук ции для пос ледующих коо перативов. А пос кольку 

кооперативы ну ждались в ф инансовой по ддержке, 

Аризмендиаррет а задумался о прое кте банка, котор ый затем ст ал 

становы м хребтом р азвития мо ндрагонско й инициати вы. 
Сегодня КМ К по размер ам доходов я вляется се дьмой по 

ве личине биз нес-группо й Испании. Портфе ль её проду кции и 
услу г включает ш ирокий набор то варов – от то варов для до ма до 
дета лей оборудо вания для су пермаркето в. Структур а компании 
состо ит из трёх н аправлений б изнеса – ф инансы, про изводство, 
р аспростране ние. В 2018 го ду объём про даж промыш ленной 
гру ппы состав ил 4,379 м лн. евро, д истрибьюторс кой группы – 
56 275 млн. е вро. КМК пр исутствует н а глобально м рынке, 



18 

р асполагая 38 про изводствен ными фабри ками в раз ных страна х 
мира. Рас полагая 68 260 рабочи ми местами, б изнес-группа 
я вляется трет ьим по вел ичине работо дателем в Ис пании [3]. 

Проанализированная де ятельность ко мпаний, дост игших 
круп ного успех а в социал ьном предпр инимательстве 
су щественно от личаются дру г от друга по со циальной м иссии, 
организационной стру ктуре, а т акже эконо мической и со циальной 
сре де, в которой они воз никли. В то же вре мя между н ими есть 
з начительное ро дство.  

Во-первых, все о ни произво дят социал ьное благо. Д ля 
Grameen Bank – устране ние бедност и сельских же нщин 
Бангл адеш; для «SEKEM» – выращивание натур альных про дуктов 
без ис пользовани я химическ их удобрен ий, а также поо щрение 
кул ьтурной и об щественной ж изни в Еги пте; для К МК – созда ние 
рабочи х мест и воз можностей э кономическо й развития д ля 
людей, котор ые раньше и х не имели. Во- вторых, сво им успехом 
эт и организа ции обязан ы особому сочет анию социальной и 
э кономическо й эффектив ности.  

В-третьих, де ятельность все х трёх ком паний осно вана на 
раз делении об щих ценносте й «общины», котор ые использо вались 
для: а) соз дания поддер живающей со циальной сет и (ценност ной 
сети); б) пр иобретения стр атегически х ресурсов; в) у правления 
вз аимодейств ием с потреб ителями (« потребител ьским интерфей-
сом»). Обзор осно вных компо нентов биз нес-моделе й трех эти х 
организа ций предст авлен в соот ветствии с т аблицей 1. 

На основании проведённого анализа можно сделать следую-
щие выводы-предположения: 

- для выполнения своей миссии и своевременного решения за-
дач развития успешная организация социального предпринима-
тельства должна создать ценностную социальную сеть на ранней 
стадии своего развития; 
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Таблица 1 

Обзор осно вных компо нентов бизнес-модели социального 

предпри нимательст ва 
Основные 

ко мпоненты 
Grameen Bank SEKEM КМК 

Ценностная 

сеть 

Контролируемые 

поз иции или 

зоны 

преимущественн

ого вл ияния 

внутр и 

ценностной сети 

- производст во 

сопутствующих 

то варов через 

сет ь Grameen, 

которое 

в ключает 

гру ппу 

компан ий от 

теле коммуникац 

ии и 

электр ичества 

до тр икотажных 

из делий. 

- влияние н а 

обеспечение 

источ никами 

посре дством 

контроля со 

сторо ны 

консульт ативн

ой стру ктуры 

(ЕБД А); 

- производст во 

- распростр а-

нение; 

исследования 

и р азвитие 

- финансы; 

- социальн ая 

защита; 

- обеспече ние 

источн иками; 

- обучение и 

р азвитие персо нала; 

зависимость от 

продукта, охв ат внутри 

те хнологичес кой 

цепочки 

Стратегические 

ресурс ы 

Потребности в 

стр атегически х 

ресурсах 

в ключены в 

биз нес-модель 

- 

инвестиро вание; 

- человечес кие 

ресурсы; 

- риск 

мене джмент. 

- сырьё, т.е. 

в ыращенные 

натур альным 

способо м 

продукты и 

тр авы 

- инвестиро вание; 

высококвалифици

рованные работ ники 

Потребительский 

интерфе йс 

Интеграция 

це левых групп 

- заемщики 

т акже являются 

собст венниками 

ГБ; 

заёмщики 

пре вращаются в 

предприни-

мателей в 

рамках 

це нностной 

сет и. 

- фермерск ая 

сеть; 

создание 

сооб щества с 

«идеа льными» 

ус ловиями 

жиз ни, так 

наз ываемая 

«м атеринская 

ферма». 

- большая до ля 

работников являетс я 

также собст венником; 

прочные де ловые 

связи (постав щики – 

клиенты) внутр и 

группы. 

 

- успешная организация социального предпринимательства 

тщательно учитывает свои ресурсные потребности и в соответ-

ствии с этим разрабатывает ресурсную стратегию, которая должна 
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быть интегрирована в бизнес-модель на самой ранней стадии раз-

вития организации; 

- успешная организация социального предпринимательства 

интегрирует свою целевую группу в ценностную социальную сеть 

на ранней стадии развития организации. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты развития 

социально-производственного комплекса как инновационной формы со-

циального предпринимательства. Разработан механизм его функциони-

рования и определено содержание фаз воспроизводства квалифициро-

ванной рабочей силы в сочетании с формированием в её носителе твор-

ческой личности 

Ключевые слова: социально-производственный комплекс, социаль-

ное предпринимательства, инновационная форма, воспроизводство ра-

бочей силы. 

 

Social and production complexes as an innovative  
form of social entrepreneurship development  

in a transition economy 
 

A.I. Pyanov, S.N. Kalyugina  
North Caucasus Federal University, Stavropol 

 

Abstract. The article examines the main aspects of the development of the 

social-production complex as an innovative form of social entrepreneurship. 

The mechanism of its functioning has been developed and the content of the 

phases of the reproduction of skilled labor in combination with the formation 

of a creative personality in its carrier 

Key words: social and production complex, social entrepreneurship, in-

novative form, labor force reproduction. 

 

Одним из важнейших направлений стимулирования развития 

социального предпринимательства в переходной экономике явля-

ются так называемые социально-производственные комплексы (в 

дальнейшем – СПК), которые могут стать не только самообразу-

ющимся ядром и механизмом саморазвития муниципальных обра-

зований, но и основой формирования бизнес-структур, функцио-

нирующих в области оказания социальных услуг населению. Раз-
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работка подобных комплексов уже проводится в России извест-

ным учёным-экономистом, руководителем Центра региональных 

реформ ЦЭМИ РАН М. В. Глазыриным на базе инновационного 

освоения рекреационных ресурсов Валдайского региона, а также в 

Новгородской области [2, 3]. 

Социально-производственный комплекс – это относительно 

замкнутая человеко-производственная система, в которой в пол-

ной мере используются человечес кий и инно вационный ф акторы 

в про изводстве пре жде всего со циального про дукта. Этот 

ко мплекс не н азван соци ально-эконо мическим пото му, чтобы 

по дчеркнуть о пределяющее з начение про изводства со циальных 

ус луг в эконо мическом р азвитии. В нё м использу ются 

социа льные фактор ы и эконом ические от ношения, эффе ктивность 

котор ых определ яется резу льтатами в про изводстве. 

В СПК синхронно осуществляется воспроизводство населения 

как товаропроизводителя, объём производства которого измеряет-

ся добавленной стоимостью, и творческой личности, осуществля-

ющей конечное потребление. Соотношение объема производства 

товаров и услуг и конечного их потребления человеком характери-

зует экономическую самодостаточность человеко-

производственной системы, в данном случае – муниципального 

образования, являющегося первичным звеном территориального 

хозяйствования. Очень важно, что в СПК обеспечивается замкну-

тый цикл развития «население (работники) – рынок труда – произ-

водство товаров и социальных благ – рынок – потребление соци-

альных благ». Чем больше будут конечные социальные результа-

ты, тем больше должна быть и экономическая отдача. Этот 

вос производст венный про цесс являетс я централь ным, и по 

резу льтативност и его тече ния можно из мерять эффе ктивность 

с аморазвити я человеко- производст венной систе мы в целом. 

Р азработанн ый нами ме ханизм соц иально-про изводствен ного 

компле кса муници пального обр азования в гр афической фор ме 

предста влен в соот ветствии с р исунком 1. 

Исходным н ачалом в исс ледовании С ПК являетс я различные 

терр иториальные обр азования стр аны: дерев ня, город, 

а дминистрат ивный райо н, субъект фе дерации и стр ана в цело м. В 

каждо м из этих обр азований фу нкционируют про изводствен ная и 

соци альная сфер ы. 
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Рисунок . Ме ханизм фун кционирова ния социал ьно-произво дственного 

ко мплекс мун иципального обр азования 

 

Для достиже ния гармон ичного вза имодействи я этих сфер 

необ ходимо исходить, с н ашей точки зре ния, из сле дующих 

при нципиальны х положени й: 

- развитие про изводства – не с амоцель, а средство 

дост ижения соц иальных це лей. Поэто му эффекти вность 

производства те м выше, че м полнее у довлетворя ются социа льные 

потреб ности населения и че м рационал ьнее избирается путь д ля 

реализации этих потребностей; 

- на предпр иятиях и му ниципальны х образова ниях кажды й 

субъект хоз яйствовани я (домашние хоз яйства, пре дприятия, 

с амоуправля ющиеся орг анизации) до лжны быть м атериально 

з аинтересов аны в резу льтатах не то лько своей, но и ко ллективной 

де ятельности. То лько на это й основе воз можно наибо лее полно 

ре ализовать пр инципы эффе ктивной са моорганиза ции; 

- СПК терр иториальны х образова ний являетс я много-

уровневым. Их стру ктура во м ногом опре деляется территорией 
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фу нкциониров ания хозяйст вующих субъе ктов, пред приятий, 

про изводствен ной и соци альной инфр аструктур; 

- управлен ие и самоу правление до лжны соответст вовать 

мно гоуровнево й структуре С ПК и осущест вляться с то го уровня, 

г де оно даёт н аибольший эффе кт, обеспеч ивая оптим альное 

регу лирование со циально-про изводствен ных процессо в.  
Для оценки резу льтативност и деятельност и СПК можно 

использовать р азличные э кономическ ие и социа льные показатели, 
которые не свод ятся к какому-то о дному инте гральному 
по казателю [1]. Эффективность фу нкциониров ания СПК н ами 
предла гается опре делить с по мощью показ ателя базо вой 
интегр альной пропорции – коэфф ициента К, который х аракте-
ризует э кономическу ю самодост аточность, долю производимого 
рег ионального и муниципально го продукта, идущего н а конечное 
потреб ление. Отношение конечного потребления к валовому 
муниципальному продукту на душу населен ия характер изует 
эконо мическую с амодостаточ ность, долю производимого 
регио нального и му ниципально го продукт а, используе мого на 
ко нечное потреб ление. В д инамике оно до лжно также отр ажать 
синхро нность рост а этих пок азателей и посте пенное его 
пр иближение к от ношению на сре днерегиона льном уров не в 
субъе кте государст ва и стран ы в целом. 

Следует от метить, что в вос производст венном про цессе эти 
по казатели мо гут характер изовать не то лько средн юю величину по 
терр иториальны м образова ниям, но и к аждого работ ника, котор ый 
одновре менно являетс я экономичес ким и соци альным субъе ктом. 
Его э кономическ ая составл яющая служ ит источни ком роста 
со циальной сост авляющей, а пос ледняя – служит источ ником рост а 
экономичес кой составляющей. Сто имость произведенной за 
определё нный перио д времени работником продукции и ус луг 
должно х ватить на вос производст во квалифи цированной р абочей 
сил ы и для необходимого по вышения технической вооруженности 
тру да. Стоимост и потребле нных товаро в и услуг и накопленного 
че ловеческого капитала измеряется нами величиной роста ко нечного 
потреб ления на ду шу населен ия. Но возникает вопрос: в каких 
пропорциях должн ы находиться величина рост а конечного 
потреб ления на ду шу населен ия и прира щение произ водственного 
капитала на душу населения? 
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Инновационность С ПК в значите льной мере о пределяетс я 
величино й интеллекту альной сост авляющей и те хнической 
воору женностью р аботника, а т акже его ф изическими 
с пособностя ми. Воспро изводствен ный процесс в С ПК можно 
о пределить к ак воспроиз водство кв алифициров анной рабоче й силы 
в сочет ании с фор мированием в её нос ителе творчес кой личност и. 
Этот про цесс по фазам гр афически пре дставлен в соот ветствии с 
р исунком 2. 

В первой ф азе воспро изводствен ного процесс а в СПК – 
про изводство про дукции и со циальных ус луг осущест вляется дл я 
федераль ного, регио нального и му ниципально го рынка. 

Вторая фаз а воспроиз водственно го процесса – реализация 

(обме н) товаров и ус луг на рынке. Через указанные механизмы 

можно обеспечить качественную и количественную 

сбалансированность н а рынке тру да (рабочи х мест), увязать биз нес-

планы про изводства и к апитальные в ложения ис ходя из на личия 

трудовых ресурсов, что позволит влиять на формирование 

опти мальных про порций меж ду произво дственной и социальной 

сферами.  

Третья фаз а воспроиз водственно го процесс а в СПК – 

потреб ление насе лением тов аров и услу г. В муниц ипальном 

обр азовании мо жно выделит ь основные сфер ы, в котор ых 

обеспеч ивается про изводство р абочей сил ы и развит ие 

творчес кой личност и: демограф ическое раз витие, удо влетворение 

потреб ностей насе ления в обр азовательн ых, культур ных, 

медиц инских, быто вых, эколо гических и дру гих услуга х. 

Воспроизводственный про цесс долже н протекат ь таким 

обр азом, чтоб ы обеспечит ь рост эко номических и со циальных 

по казателей р азвития стр аны. Субъе кты рынка (р аботники, 

ко ллективы тру дящихся, со циальные пре дприятия), фу нкционируя 

в ф азах замкнуто го цикла, мо гут при опре делённых ус ловиях 

вст ать на пут ь саморазв ития и самоу правления. Но д ля этого 

необ ходимо нал ичие миним ально дост аточного ст артового 

к апитала в в иде фондов, б юджетов ин новационно го развити я, 

социаль ных, нацио нальных прое ктов и т.д. 

Таким образо м, создание С ПК являетс я механизмо м 

гармонич ного удовлет ворения тру довых и со циальных 

потреб ностей. Вы деление ин новационно го аспекта в С ПК 
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обуслов лено возраст ающим возде йствием ры ночных рефор м на 

муниц ипальные обр азования.  
 

 
Рисунок 2. Воспроизводственный процесс в социально-производственных 

комплексах (СПК) 
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Во-первых, по- новому рас крывается т ворческий поте нциал 

каждо го работни ка на нача лах самоупр авления. Во- вторых, 

ин новационны м потенциа лом облада ют территор иальные 

кор поративные объе динения мест ных товаропроизводителей. В-

трет ьих, сами му ниципалитет ы превраща ются в патро нов таких 

объе динений и те м самым в а ктивных субъе ктов 

предпр инимательст ва и рынка, пре длагая сво и инновацио нные 

возмо жности. Инновационность С ПК состоит не то лько в 

приз нании его в к ачестве систе мообразующе го ядра, но и во 

« встраивани и» в него и нформацион но-инновац ионных эле ментов 

и и нфраструктур ы, повышаю щих научно-те хническую 

воору жённость тру да, привлече ние инвест иций, науч но и 

эконо мически обос нованных про грамм. 

Поставив в С ПК человек а как произ водительно го работни ка 

и творчес кую личност ь в центр р азвития, мо жно решить р яд 

важных н аучных и пр икладных з адач: 

- обеспечит ь комплекс ное решение со циальных и 

э кономическ их задач т аким образо м, чтобы рост че ловеческого 

к апитала на ос нове испол ьзования ме ханизмов р аспределен ия по 

резу льтатам тру да и прогр аммно-целе вой ориент ации 

социа льных затр ат был напр авлен на рост про изводства, а тот, в 

с вою очеред ь, – на рост со циального потреб ления. Это поз волит 

прав ильнее осу ществлять стру ктурную перестро йку 

произво дства, при дав ему со циальную н аправленност ь; 

- на базе новых системных представлений о человеческо-

производственных системах и центрального воспроизводственного 

в них процесса потребуется пересмотреть используемые показате-

ли муниципального образования и на данной основе более обосно-

ванно разрабатывать инновационные программы развития, осу-

ществлять информатизацию и переход на корпоративные формы 

самоорганизации; 

- кардинально усовершенствовать порядок формирования 

местного бюджета, исходя из конечного потребления и валового 

муниципального продукта на душу населения, необходимости вы-

равнивания их до среднего по региону, в частности за счёт полу-

чения дополнительных доходов по повышенному нормативу – пу-

тём оставления в местном бюджете 70 – 80 % всех налогов от при-

ращения производства. 
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cial problems. 
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Социальное предпринимательство – предпринимательская де-

ятельность, нацеленная на смягчение или решение социальных 

проблем. 

Социальное предпринимательство это новый способ осу-

ществления социальной и экономической деятельности, соединя-

ющий социальную миссию с достижением экономической эффек-

тивности и предпринимательским новаторством. В его основе 

находится создание предприятий, организованных в социальных 

целях и для создания социального блага и функционирующих на 

основе финансовой дисциплины, инноваций и порядка ведения 

бизнеса, установленного в частном секторе. 

Термины «социальное предпринимательство» (англ. social 

entrepreneurship) и «социальный предприниматель» (англ. social 

entrepreneur) впервые упоминаются в 1960-х годах в англоязычной 
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литературе, посвященной вопросам социальных изменений. Они 

стали широкоупотребительными в 1980-х годах, в частности, бла-

годаря усилиям Билла Дрейтона (Bill Drayton), основателя компа-

нии Ашока: Инновации для общества (Ashoka: Innovators for the 

Public), и Чарльза Лидбитера. В 1950–1990 годах большую роль в 

развитии социального предпринимательства играл Майкл Янг 

(Michael Young). Другим известным британским социальным 

предпринимателем является лорд Мосон, кавалер Ордена Британ-

ской империи. Эндрю Мосон (Andrew Mawson) получил титул пэ-

ра в 2007 году за свою работу по экономическому и социальному 

обновлению и улучшению городских территорий. Он является ав-

тором книги «Социальный предприниматель» и управляющим 

компанией Эндрю Мосон и партнеры (англ. Andrew Mawson 

Partnerships), которая занимается распространением его опыта [3]. 

В России социальное предпринимательство появилось еще на 

рубеже XIX–XX вв. Примером социального предпринимательства 

можно назвать Дом Трудолюбия, основанный отцом Иоанном 

Кронштадтским. Здесь каждый нуждающийся (от одиноких мате-

рей до бездомных) мог найти себе работу, получить приют и забо-

ту. Идея домов трудолюбия впоследствии получила распростране-

ние по всей России. 

Социальные предприниматели в России сегодня делятся на 

три категории. Первые – представители специализированных 

предприятий (например, предприятия, работающие с инвалидами 

по зрению или по слуху), которые модернизировались после пере-

стройки и стали коммерческими организациями. Пример из второй 

категории – некоммерческие и благотоворительные организации, 

вставшие на коммерческие рельсы. Таких в России большинство. 

Самая продвинутая категория социальных предпринимателей – 

представители малого бизнеса, нового бизнеса, чья цель – не вы-

года, но методическое решение проблем социально-незащищен-

ных категорий граждан. [2] 

Тема социального предпринимательства становится весьма 

актуальной сегодня еще и потому, что недавний финансовый кри-

зис показал, насколько легко рвется та легкая материя, которая 

называется «доверие». Доверие между банком и клиентом, между 

поставщиком и заказчиком. Сомнению подверглась сама суть кре-

дитования, ведь если вспомнить этимологию слова «кредит», то 
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оно означает «доверяю», «верю». Банки доверили средства клиен-

там на оговоренных заранее условиях и столкнулись с тем, что 

практически с первых дней кризиса некоторые заемщики, исполь-

зуя самые разные пути, старались избежать возврата кредита. Оче-

видно, что ранее выстроенные бизнес-модели нуждаются в кор-

ректировке. И как раз здесь клиенты, изначально закладывающие в 

практику ведения своего бизнеса этические подходы, могли бы 

стать одной из тех целевых групп, на базе которых и будет форми-

роваться новый подход к отношениям банка и клиента. В этой свя-

зи дополнительным аргументом может служить статистика по воз-

вратам, например, микрокредитов (в разные годы 93-97%) – в про-

тивовес наблюдаемой статистике по рискованности обычного бан-

ковского кредитного бизнеса [2]. 

Главная проблема в том, что социальное предприниматель-

ство не формализовано в России, но это отнюдь не означает, что 

его нет. Государство должно оказывать социальным предпринима-

телям налоговую поддержку, институционализировать само поня-

тие СП, ввести госзаказ для социально-предпринимательских ор-

ганизаций. Бизнес также должен поддержать социальных пред-

принимателей. Но для этого необходимо выработать критерии, по 

которым можно идентифицировать СП-организации. Пусть даже 

эти критерии будут подвижными, неоднозначными, то есть зави-

сеть от условий, в которых развивается социальное предприятие. 

Помогать другим – непопулярная в сегодняшней России идея. [4] 

В социальной сфере на сегодняшний день фактически нет кон-

куренции. Эта ниша еще практически свободна. Качество услуг соци-

ального бизнеса за счет внедрения новейших технологий, перспек-

тивных методик работы, а также благодаря высокой мотивации со-

трудников, стремящихся к решению социальных проблем, во многом 

превосходит качество государственных социальных услуг. 

В то же время в России уже появляются организации, которые 

претендуют на работу в этой «нише», прямо заявляя об этом, либо 

фактически реализуя в своей повседневной деятельности принци-

пы социального предпринимательства.  
Конечная цель такой деятельности – не производство прибыли, а 

производство продукта или услуги, предназначенной для решения 
общественной проблемы. В России примеры социального предпри-
нимательства еще немногочисленны, а их формы редко соответству-
ют полному набору критериев социального предпринимательства. 
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Это связано как с небольшой историей самого явления в России, так 
и с особенностями понимания социального предпринимательства его 
факторами. Если в США благотворительность и добровольчество 
нередко сопровождают осуществление социальных инноваций, в 
России понимание социального предпринимательства скорее проти-
воположно благотворительности и добровольчеству. Социальное 
предпринимательство более последовательно реализуется во вновь 
созданных организациях под патронажем бизнес структур, нежели в 
результате самостоятельной эволюции традиционной некоммерче-
ской организации.[4] В связи с этим правомерен вопрос, не может ли 
социальное предпринимательство в России стать эффективным заме-
стителем неразвитого некоммерческого сектора в сфере социальных 
услуг и социальной защиты граждан или это всего лишь бизнес про-
ект, призванный решить технические проблемы реализации «соци-
альной ответственности бизнеса»? 

Понятия «социальное предпринимательство», «социальный 
бизнес» ни в коем случае нельзя смешивать с «социально-
ответственным бизнесом». Но есть нюансы. Безусловно, когда 
предприятие, чьи цели явно коммерческие, запускает программы 
социальной ответственности бизнеса, это вряд ли имеет отноше-
ние к социальному бизнесу. Но в западной корпоративной практи-
ке сегодня есть примеры, когда крупный бизнес – из соображений 
социальной ответственности – запускает проекты, совершенно 
четко подпадающие под критерии социального предприниматель-
ства. Думаем, такие бизнес-проекты имеют полное право на высо-
кое звания социального бизнеса. В России, к сожалению, такой 
практики пока нет. Идея социального предпринимательства состо-
ит в том, чтобы определенная группа людей, те, кто не встроился в 
рынок в силу ограниченных возможностей, получила надежный 
фундамент для достойного существования и нашла свое место в 
жизни. Мы видим в социальном предпринимательстве прообраз 
гражданского общества, когда сами граждане берут на себя реше-
ние социальных задач. Социальное предпринимательство выпол-
няет ту функцию, которую государственные и общественные ор-
ганизации выполнить не могут. Оно занимает особую нишу в эко-
номике и социальной сфере и нуждается в поддержке.[1] 

Социальное предпринимательство – это экономическая дея-
тельность, осуществляемая с участием и в интересах социально-
незащищенных категорий граждан, предпринимательский доход 
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от которой полностью используется для удовлетворения социаль-
ных нужд этих граждан через реализацию целевых проектов и 
программ. Она активизирует тех, кому очень трудно состояться в 
жизни, реализовать право на труд: инвалидов, безработных, под-
ростков, молодых специалистов без опыта работы. Прежде исклю-
ченные из рынка труда, благодаря социальному предприниматель-
ству они участвуют в создании общественно полезного продукта, 
зарабатывают и повышают качество собственной жизни. По 
нашему мнению, социальное предпринимательство учит людей 
рисковать, делает сильнее и мотивирует к тому, чтобы они сами, 
собственными усилиями выстраивали свою жизнь. 

Молодежное социальное предпринимательство получает все 

большее распространение как метод вовлечения молодых людей в 

решение социальных проблем. Молодежные организации и про-

граммы поддерживают эти усилия с помощью разнообразных сти-

мулов. Примером может служить австралийская программа Фонда 

для молодых австралийцев (The Foundation for Young Australians) 

Young Social Pioneers, которая инвестирует в инициативы молодых 

людей, приносящие положительные перемены в обществе.[1] 

Ключевым аспектом развития за несколько последних лет 

стало усиление роли государства в содействии социальному пред-

принимательству. Это решение Минэкономразвития РФ о приори-

тетах в поддержке субъектов РФ, бюджетам которых предостав-

ляются субсидии для государственной поддержки малого и сред-

него предпринимательства в регионах РФ среди которых отдель-

ной строкой значится социальное предпринимательство.[5] Госу-

дарственный интерес к теме социального предпринимательства в 

России отмечается уже несколько лет и на федеральном и на реги-

ональном уровне. Речь идёт о поддержке «субъектов малого пред-

принимательства», «занятых социально ответственной деятельно-

стью», направленной на решение социальных проблем.  

Таким образом, социальное предпринимательство – это не про-

сто бизнес, иногда жертвующий процесс от прибыли в пользу благо-

творительности, не только социально – ответственный бизнес, явля-

ющийся обязательным для современного предпринимателя, а бизнес, 

где социальная цель является главной. С одной стороны, это исполь-

зование опыта действующих социальных предпринимателей, а с дру-

гой – учет особенностей, плюсов и минусов той социальной катего-

рий, для которой предполагается развивать предпринимательские 
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навыки, поскольку государство в России специализируется на про-

блемах социальной политики и сосредоточило в своих руках боль-

шинство предприятий социальной сферы. 
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В России продолжает сохраняться неравномерное развитие 

территорий, которое учеными и практика именуется как диспро-

порциональное и асинхронное [1]. Происходящие диспропорции, 

безусловным образом связаны и с ресурсами, располагаемыми на 

данных территориях и эффективностью их использования. Вместе 

с тем не вызывает сомнения тот факт, что поиск решений по вы-

равниваю диспропорций возможен в том числе и через предпри-

нимательскую активность, а именно социальное предпринима-

тельство как современный инструмент развития территорий.  

Так международной компанией Thomson Reuters Foundation 

дана оценка условий для развития социального предприниматель-

ства в России, что отражает рисунок 1, которая позволяет говорить 

о срединности значений условий для развития социального пред-

принимательства в России. Видна возможность доступа к нефи-
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нансовым ресурсам, куда входит, как правовая, так и техническая 

поддержка, которая достаточно высоко оценивается экспертами 

международной компании. В данном случае следует говорить о 

том, что институты инфраструктурной поддержки сформированы 

и представлены на территориях всех регионов РФ. Помимо этого, 

высок доступ к рынкам и обучению. Однако следует отметить, что 

максимальный балл по шкале составляет 100, и, хотя РФ показы-

вает рост по многим показателям за последние годы, вместе с тем 

они ниже среднего значения.  

Безусловно, развитие социального предпринимательства не-

возможно без развития предпринимательства в целом. Публикуе-

мые в настоящий момент статистические данные о современном 

состоянии малого и среднего бизнеса в РФ показывают негатив-

ные тенденции, в частности, снижение количества субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства по всем федеральным окру-

гам РФ. Негативное влияние на предпринимательство и замедле-

ние экономической активности во многом вызваны мировой пан-

демией, связанной с коронавирусной инфекции COVID-19.  

 

 

 
Рисунок 1. Оценочные показатели для развития социальных предприятий 

в России (данные Фонда Thomson Reuters Foundation) 
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Рисунок 2. Количество зарегистрированных субъектов МСП  

по федеральным округам РФ 

 

В группе субъектов малого и среднего бизнеса на 10.01.2021 г. 

24,4% составляют малые предприятия, включая микропредприя-

тия. Понимания, что как правило, субъектами социального пред-

принимательства являются данные субъекты, то их можно рас-

сматривать, как потенциальных атракторов развития социального 

предпринимательства, которые переориентировав свой бизнес, 

смогут получить новый вектор в развитии. Вместе с тем анализ 

реестра социальных предприниматель показал его незначительный 

список. Так на начало 2021 г. в России к категории социальных 

предпринимателей отнесено 2880 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Анализ в разрезе федеральных округов от-

ражает значительную асимметрию (рисунок 3).  

Так разрыв между лидером – Центральным федеральным 

округом и последним местом на которое приходится Северо-

Кавказский федеральный округ составляет 35 раз. Данное может 

быть обусловлено непониманием предпринимателями особенно-

стей критериев отнесения к данной категории, непониманием пер-

спектив при вхождении в данный реестр. 
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Рисунок 3. Количество социальных предпринимателей в РФ на 

01.01.2021г. в разрезе федеральных округов 

 

Таким образом, можно говорить о том, что направление, свя-

занное с развитием социального предпринимательства в РФ, тре-

бует большей информационной поддержки, формирования пони-

мания у предпринимателей особенностей и перспективностей дан-

ного направления. Отсюда очевидна целесообразность расширения 

инфраструктурной поддержки, каналов продаж товаров и услуг 

социальных предприятий, формирования общенациональной си-

стемы обучения социальному предпринимательству. 

В заключении следует отметить, что социально-предпри-

нимательская деятельность важный фактор устойчивого функцио-

нирования и развития государства, и как следствие его террито-

рии. В данном случае выступают постулаты аккумулирования ис-

пользуемых ресурсов и выработка направлений развития социаль-

ного предприятия на основе выявления провалов рынка; предпри-

нимательского риска и финансовой устойчивости, что является 
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фундаментом стратегического развития территории и бюджета 

страны.  
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Считается, что социальное предпринимательство как систем-

ное явление, началось с некоммерческой организации «Ашока» 

(создатель Билл Дрейтон) [1] 

Оно положило начало деятельности 25 региональных центров, 

которые стали опорными точками в развитии социального пред-

принимательства практически на всех континентах. 

Что же понимать под социальным предпринимательством
1
?  

В толковании этого понятия разброс мнений среди учёных доста-

                                                           
1
 статья 3 Федерального закона 209-ФЗ дополнена следующими по-

нятиями: «социальное предпринимательство» - предпринимательская 
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точно широк. Среди зарубежных исследователей выделим опреде-

ления социального предпринимательства Грегори Диза и Альтера 

С.К. Так, у Г. Диза оно характеризуется следующими чертами: 

- принятие на себя миссии создания и поддержания социаль-

ной ценности (блага); 

- организация изменений в социальной сфере; 

- выявление и использование новых возможностей для реали-

зации выбранной миссии; 

- осуществление непрерывного процесса инноваций, адапта-

ции и обучения: 

- решительность действий, не ограничиваемая располагаемы-

ми ресурсами; 

- высокая ответственность предпринимателя за результаты 

своей деятельности – как перед непосредственными клиентами, 

как и перед обществом [2]. 

 По Альтеру в социальном предпринимательстве происходит 

синтез социальности с бизнес-новаторством и устойчивой само-

окупаемостью: 

- социальный эффект не есть не есть побочный продукт дея-

тельности как в классическом предпринимательстве; 

- самоокупаемость и конкурентоспособность созданного пред-

приятия обеспечиваются не грантами и не благодетельностью (хотя 

они не исключаются), а преимущественно продажей товаров и услуг; 

- решение социальной проблемы организацией не возможно 

без новаторства и умелого сочетания экономических и социальных 

ресурсов [3]. 

Российские ученые и специалисты также приложили руку к рас-

сматриваемой проблеме [4]. Исследователь ГУ ВШЭ А.А. Москов-

ская характеризует социальное предпринимательство как «новый 

способ социально-экономической деятельности, в которой соединя-

ются социальное назначение организации с предпринимательским 

новаторством и достижением устойчивой самоокупаемости» [5].  

                                                                                                                               
деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей, 

способствующая решению социальных проблем граждан т общества и 

осуществляемая в соответствии с условиями, предусмотренными частью 

1 статьи 24.1настоящего Федерального закона; «социальное предприя-

тие» - субъект малого и среднего предпринимательства, осуществляю-

щий деятельность в сфере социального предпринимательства. 
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По мнению авторов, наиболее сбалансированное и актуальное 

определение социальному предпринимательству дали эксперты из 

Фонда региональных программ «Наше будущее». Они считают, 

что «социальное предпринимательство – это деятельность, наце-

ленная на смягчение или решение социальных проблем», и она 

характеризуется такими основными признаками, как: 

- инновации; 

- самоокупаемость и финансовая устойчивость; 

- масштабируемость и тиражируемость; 

- предпринимательский подход предполагает способность со-

циального предпринимателя видеть провалы рынка, находить воз-

можности, аккумулировать ресурсы, разрабатывать новые реше-

ния, оказывающие долгосрочное позитивное влияние на общество 

в целом [6]. 

Вышеизложенное позволяет сделать выводы, что: 

- для социальных предпринимателей главная цель – это поиск 

подходов решения социальных проблем, с которыми в настоящее 

время не сумели справиться ни государство, ни классический биз-

нес, ни благотворители. 

- социальное предпринимательство сфокусировано не на при-

были, а на миссии, которая направляет участников социальных 

проектов на то, чтобы интересы общества превалировали над соб-

ственными или интересами отдельных групп. Прибыль, деньги для 

них – лишь средство достижения этой цели [7]. 

 Миссия социального предпринимательства: 

 – повышение качества жизни людей путем вовлечения их в 

решение социальных проблем территории;  

- повышение гражданской активности жителей через создание 

и участие в работе НКО, местных сообществ, ТОСов, инноватор-

ство, развитие креативного слоя людей, способного создавать ин-

новационные проекты для решения социальных проблем. 

Начало системному социальному предпринимательству в Рос-

сии положил известный бизнесмен В.Ю. Алекперов, заложивший 

концептуальные основы организации социального предпринима-

тельства. По его инициативе был создан Фонд региональных соци-

альных программ «Наше будущее». В одном из интервью он, в 

частности, сказал: «Одной из тенденций последних лет является 

то, что государственные механизмы теряют эффект в решении со-
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циальных проблем. Вопросы, затрагивающие непосредственные 

потребности и интересы живых людей, требуют индивидуального, 

«точечного» подхода. Государственная машина в этом не сильна, 

здесь нередко эффективнее оказываются социальные предприни-

матели, работающие на уровне местных сообществ». [8] 

Архангельский регион стал в числе первых среди субъектов 

РФ в реализации проекта социального предпринимательства, ко-

торое получило правовую легитимность с принятием постановле-

ния Правительства Архангельской области от 4 февраля 2014 года 

№28-пп «Об утверждении концепции развития социального пред-

принимательства в Архангельской области до 2020 года» [9]. 

Концепция трактует социальное предпринимательство как со-

циально ответственную деятельность субъектов предприниматель-

ства, направленную на смягчение или решение социальных про-

блем, в том числе: социальная поддержка, обеспечение занятости, 

развитие социальной сферы, территориальное развитие, развитие 

культурной среды. 

Учитывая актуальность и возможности высшей школы в раз-

витии социального предпринимательства Ученый совет Северного 

(Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоно-

сова (САФУ) 28 октября 2014 г. принял решение о создании 

структурного подразделения Высшей школы экономики и управ-

ления (ВШЭУиП) – Центра социального предпринимательства и 

социальных инноваций. Цель создания – содействие развитию со-

циального предпринимательства в области на основе использова-

ния научно-образовательного потенциала ВШЭУиП и САФУ и 

тесного взаимодействия с органами власти, некоммерческими ор-

ганизациями.  

Центр стал координирующей площадкой, точкой роста соци-

альных инициатив, их экспертной оценкой; обобщения предпри-

нимательского опыта, обучения и консультирования. В этих целях 

ежегодно проводится обучение по 18-ти часовой программе «Как 

стать социальным предпринимателем». 

Среди реализованных социальных проектов в 2015–2020 гг. 

выделим прежде всего Народный университет серебряного возрас-

та и Школу социальной работы. 

Народный университет серебряного возраста – это социаль-

ный образовательный проект, направленный на адаптацию северян 
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старшего возраста к новым реалиям жизни и повышения их эко-

номико-социальной, правовой компетентности, психологической 

готовности к общественно-полезной деятельности, к улучшению 

качества своей жизни. Тем более что в связи с ростом продолжи-

тельности жизни и сокращением коэффициента рождаемости идёт 

к увеличению доли лиц старших возрастов в населении России. 

Доля лиц: мужчины старше 60 лет и более, женщины 55 лет и бо-

лее по данным Росстата составляет 2 2025 году 27,5% в общей 

численности населения, – в 2015 24%. [10] 

Основой создания Народного университета является концепция 

«культуры» в сущностном толковании как «возделывание». Основ-

ными направлениями работы народного университета (в 2015 г. он и 

назывался Народный университет культуры) стали: 

- информационная культура. Формирование устойчивых 

навыков работы на компьютере, умение пользоваться интернет-

ресурсами, включая оплату различных платежей; 

- экономико-правовая культура. На лекционно-практических за-

нятиях основное внимание – семейному бюджету домохозяйств, а 

также защите прав личности во взаимоотношениях с управляющими 

компаниями, с органами власти, общественными организациями; 

- психология межличностной культуры с выделением брачно-

семейных отношений; 

- художественная культура: знакомство с изобразительным 

искусством, с музыкальными, литературными произведениями; 

- культура безопасности в связи с развитием цифровизации от 

разного рода мошенников, культура безопасности на транспорте, 

на даче, в лесу% 

- культура ведения дачного хозяйства. 

Народный университет в своём развитии прошёл два этапа. 

Если на первом этапе (2015–2017 гг.) занятия имели теоретиче-

скую и практическую направленность, но без специализации, то на 

втором этапе (2018–2020 гг.) присутствовала специализация: соци-

альное обслуживание возрастных лиц, в том числе с ограничен-

ными возможностями по здоровью. В школе социальной работы 

обучались сотрудники, активисты СО НКО. Университет и школа 

давали не только практические навыки по обслуживанию нужда-

ющихся лиц старшего поколения, но и возможность стать соци-

альным предпринимателем. 
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Его реализация стала возможной благодаря деятельному сотруд-

ничеству с партнерами – Архангельским региональным отделением 

Всероссийского общества глухих, ООО «Социальная служба «Уча-

стие», и Архангельской региональной общественной организации 

Вольного экономического общества России, с фондом «Наше буду-

щее», Центрами комплексного социального обслуживания В гг. Ар-

хангельске, Новодвинске, Дома ветеранов в г. Северодвинске и груп-

пе управляющих компаний «Наш дом». 

Важным направлением деятельности Центра также является 

экспертная работа с партнёрами: в смотре творческих мастерских по 

теме социального обслуживания, в смотре проектов «Стань социаль-

ным предпринимателем», в смотре проектов социального предпри-

нимательства Первой всероссийской «Школы краудфандинга». 

Экспертно – аналитическая работа с органами государствен-

ной и муниципальной власти области: 

- участие в разработке и экспертизе плана мероприятий мини-

стерства экономического развития, промышленности и науки Ар-

хангельской области, направленных на улучшение качества жизни 

населения Архангельской области на 2017 – 2025 гг.; 

- участие в работе подгруппы «Человеческий капитал» (до-

стойный уровень благосостояния жителей) по реализации проекта 

«Формирование региональной системы стратегического планиро-

вания Архангельской области» в соответствии с Законом от 

28.06.2014 №172-ФЗ 

- проведение экспертной оценки социально-экономического 

развития Архангельской области, анализа исполнения областного 

бюджета Архангельской области за 2017–2020 гг. 

Положительная деятельность Центра есть результат и сотруд-

ничества с министерствами, структурами Правительства Архан-

гельской области.  

В настоящее время региональная государственная политика 

поддержки социального предпринимательства реализуется через 

подпрограмму №2 «Развитие субъектов малого и среднего пред-

принимательства в Архангельской области. Главная роль в этом 

принадлежит министерству экономического развития, промыш-

ленности и науки области через организацию соответствующей 

инфраструктуры, институтов поддержки предпринимательства на 

базе регионального центра «Мой бизнес», созданного на базе ав-
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тономной некоммерческой организации «Агентство регионального 

развития». 

Мерами поддержки являются: 

1. Проверка консультационной поддержки (в том числе по 

правовым вопросам, вопросам финансового планирования, при-

влечения финансирования федеральных институтов развития). 

2. Организация и проведение образовательных программ 

(тренинги АО «Корпорация МСП»: «Азбука предпринимателя», 

«Мама – предприниматель», специальные программы: «Развитие 

женского предпринимательства», «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в спортивной отрасли»). 

3. Проведение патентных исследований и оказание услуг по 

регистрации патентов на интеллектуальную собственность субъек-

тов МСП (например, товарные знаки). 

4. Организация и проведение регионального этапа конкурс 

«Лучший социальный проект года». 

5. Организация участия субъектов МСП в выставочно-

ярмарочных мероприятиях и бизнес-миссиях на территории Ар-

хангельской области. 

Кроме того, в регионе для социальных предпринимателей ре-

ализуется гарантийная, финансовая и имущественная поддержка. 

Социальные предприятия являются льготной категорией для полу-

чения гарантийной поддержки в регионе. Для них установлена ми-

нимальная ставка вознаграждения за поручительство АО «Регио-

нальная гарантийная организация Архангельской области» – 1% 

годовых от суммы предоставляемого поручительства. 

Для социальных предприятий региона Фонд «МКК Развитие» 

реализует программу «Социальное предпринимательство»: сумма 

займа – до 5,0 млн. рублей, ставка по займу – 3,00 %, срок – до 36 

мес., льготный период – до 35 месяцев. 

Осуществление отмеченных мер не дали прироста численно-

сти МСП, увеличение его доли в валовом региональном продукте. 

Даже до пандемии в Архангельской области в сфере малого и 

среднего предпринимательства заняты были 108 496 человек. По 

этому показателю Архангельская область занимает пятое место в 

Северо-Западном федеральном округе, её доля составляет 5,5% от 

общей численности занятых в сфере малого и среднего предпри-

нимательства в СЗФО. Из них 80 400 человек работают у юриди-
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ческих лиц, а 28 096 – в сфере индивидуального предприниматель-

ства, включая социальное предпринимательство. [11]  

И в целом социальным предпринимательством в стране занима-

ется не более 5%-7%, что несопоставимо с США – 65%. Необходимо 

наращивать негосударственный капитал в социальном измерении 

России. Так, во Франции он составляет 50%, в США – 70%. Возмож-

ности наращивания социального потенциала во многом зависят от 

реализации концепции государственно-частного партнёрства и по-

вышения социальной ответственности крупного бизнеса. 

В повышении социальности важная роль играет социально от-

ветственный большой бизнес. Так, по инициативе Олега Дерипас-

ки (компания «Русал) в конце 2020 г. в городах Сибири и Урала 

было построено 7 госпиталей (стоимостью около 4 млрд. рублей), 

оснащенных самым современным высокотехнологичным меди-

цинским оборудованием. [12] 
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Под социальным предпринимательством, как правило, пони-

мают предпринимательскую деятельность, ставящую перед собой 

такие цели, как смягчение или решение социальных проблем, 

формирование условий для жизни социально-уязвимых слоев 

населения и обеспечение их занятости. Актуальность популяриза-

ции данного вида предпринимательства объясняется нарастанием 

социальных проблем, а также наблюдаемой неспособностью об-

щества эффективно устранять данные проблемы привычными спо-

собами, а именно усилиями государственного, некоммерческого и 

частного секторов. 

Как известно, в 26 июля 2019 года был принят федеральный за-

кон «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии мало-

го и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в ча-

сти закрепления понятий «социальное предпринимательство», «соци-
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альное предприятие». Если раньше одной из главных проблем ста-

новления такого феномена как «социальное предпринимательство» в 

России было отсутствие его законодательно закрепленного статуса, 

то сейчас введение в федеральное законодательство понятий «соци-

альное предпринимательство» решает сразу несколько проблем: даёт 

возможность формирования системы поддержки социальных пред-

принимателей и оптимизации их налогообложения, а именно сниже-

ния для них налогового бремени. 

Несмотря на появление законодательной базы в области соци-

ального предпринимательства, нерешенными остаются другие 

проблемы, отраженные на рисунке 1. 

Помимо названных проблем, препятствующих развитию соци-

ального предпринимательства, следует уделить внимание и кадрово-

му вопросу. Учитывая достаточно активные темпы развития соци-

ального предпринимательства, становится очевидным, что знаниями 

в области социального предпринимательства должны обладать по-

мимо экономистов и менеджеров обучающиеся и иных специально-

стей направлений подготовки (в сфере социальной работы, экологии, 

туризма и сервиса, медицины, физкультуры и спорта) [1]. 

Программы обучения социальных предпринимателей прошли 

путь от факультативных и элективных дисциплин к базовым кур-

сам и продвижению идеи корпоративной социальной ответствен-

ности во всю систему базовых курсов, которые определяют це-

лостность учебных планов, прошли путь от краткосрочных курсов 

и тренингов до полноценных программ высшего и дополнительно-

го образования. Основные типы образовательных программ в сфе-

ре социального предпринимательства представлены на рисунке 2.  

На сегодняшний день мы наблюдаем ограниченное число про-

грамм бакалавриата и магистратуры в сфере социального пред-

принимательства. Преобладающим типом программ обучения со-

циальных предпринимателей сегодня выступают именно дополни-

тельные профессиональные образовательные программы повыше-

ния квалификации [3].  

Отдельные курсы и семинары в области социального пред-

принимательства краткосрочны и не предполагают получение сер-

тификата или свидетельства о прохождении обучения. Однако они 

дают возможность оперативного реагирования на актуальные про-

блемы социального предпринимательства и развитие спроса на 
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образовательные программы первых двух типов – дипломные и 

дополнительного образования. 
 

 
Рисунок 1. Проблемы развития социального предпринимательства  

в России 

 

 
Рисунок 2. Основные типы образовательных программ  

в сфере социального предпринимательства 

 

Существование полного замкнутого цикла обучения будущих 

социальных предпринимателей и их поддержки от передачи ос-

новных профессиональных компетенций до сопровождения бизне-
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са обусловливает успех образовательных мероприятий. Именно 

поэтому всё более распространенными становятся «акселерато-

ры», под которыми понимаются так называемые образовательные 

программы и краткосрочные курсы, в процессе которых студентов 

обучают базовым знаниям в сфере социального предприниматель-

ства, а также консультируют квалифицированные эксперты, со-

действующие продвижению студенческих бизнес-проектов. 

Таким образом, социальное предпринимательство только раз-

вивается и имеет ряд проблем, но его перспективы дают возмож-

ность рассматривать его как инновационный способ решения со-

циальных проблем. К вопросу об образовательных программах в 

области социального предпринимательства отметим, что суще-

ствование разнообразных образовательных инструментов высту-

пает неотъемлемым элементом развитой инфраструктуры соци-

ального предпринимательства. 
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Аннотация. В статье на материалах национального отчета об ис-

следовании предпринимательского духа студентов (GUESSS Россия 

2018) анализируются особенности развития предпринимательского по-

тенциала студентов Дальневосточного федерального университета в 

сравнении с российской выборкой.  
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study of the entrepreneurial spirit of students (GUESSS Russia 2018) to ana-

lyze the features of the entrepreneurial students’ potential development of the 

Far Eastern Federal University in comparison with the Russian sample. 

Key words: students, entrepreneurial potential, entrepreneurial inten-
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Для развития регионов предпринимательство имеет решаю-

щее значение, поскольку в условиях неопределенности, рисков и 

вызовов современного мира, вызванных цифровизацией и панде-

мией, становятся востребованными такие гибкие социальные и 

экономические навыки как быстрая адаптивность к меняющейся 

ситуации, предприимчивость, умение видеть новые возможности.  

Для развития предпринимательства важны условия формиро-

вания предпринимательских намерений и развития студенческого 

предпринимательства в сфере образования [4]. Например, в Даль-

невосточном федеральном университете (ДВФУ) этому способ-

ствуют университетская среда в целом, слаженная работа таких 

структурных подразделений, как Школа экономики и менеджмен-

та, Академия управления и Технопарк «Русский», реализация об-
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разовательных модулей и программ по предпринимательству, про-

ведение исследований и конференций по предпринимательству, 

возможности программы «Стартап как диплом» и, конечно, мони-

торинг предпринимательских намерений и предпринимательской 

активности студенчества посредством активного участия в мас-

штабном международном проекте «Глобальное исследование 

предпринимательского духа студентов» (GUESSS – Global Univer-

sity Entrepreneurial Spirit Students’ Survey) [2]. 

Опрос, организаторами которого являются Университет Св. 

Галлена и Университет Берна в Швейцарии, проводится каждые 

два года, начиная с 2003. В 2021 году исследование стартовало 

девятый раз, к участию уже привлечено более 1000 университетов 

из более чем 50 стран. В странах-участниках формируются нацио-

нальные команды, которые привлекают к проведению опросов 

университеты-партнеры. 

Россия участвует в проекте с 2011, ДВФУ – 2013 года. За это 

время в опросе приняло участие 14463 студентов российских ву-

зов, в том числе 1481 обучающийся из ДВФУ. 

Данный обзор составлен на основе анализа предприниматель-

ских намерений, активности и карьерных предпочтений студентов 

ДВФУ по материалам GUESSS 2018 [1]. В 2018 году на вопросы 

анкеты в России ответил 2851 студент из 16525, получивших при-

глашение. Студенты ДВФУ оказались на втором месте по количе-

ству ответивших на анкету – 760 человек, что составило 26,7% от 

общероссийской выборки (здесь и далее все данные приводятся в 

соответствии с российским отчетом GUESSS за 2018 год [1]). 

Описание выборки. 

Как и в общероссийском пуле выборку студентов ДВФУ в 

2018 году составили главным образом студенты бакалавриата 

76,6% (по России – 85,39%), а также студенты магистратуры – 21% 

(по России 12,75%) и других программ обучения – 2,4% (по Рос-

сии – 1,86%). Отметим, что студентов бакалавриата в ДВФУ 

участвовало в опросе меньше, чем в России в целом, а студентов 

магистратуры – больше, что, возможно, связано с большей пред-

ставленностью образовательных программ и модулей по предпри-

нимательству для студентов-магистров. 

По направлениям подготовки студенты распределились сле-

дующим образом (таблица 1): 
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Таблица 1 

Распределение студентов по направлениям подготовки  

(ДВФУ и Россия) 
Укрупненные группы ДВФУ Россия 

Экономика и менеджмент 22% 60,8% 

Естественные науки 36% 14,8% 

Общественные науки 22% 12,6% 

Другое 19% 11,7% 
 

Как и в случае с российской выборкой все направления подго-

товки условно объединены в группы: экономика и менеджмент 

(включая право и бизнес) – 22% (в России – 60,81%), естественные 

науки (включая компьютерные науки, архитектуру, технические 

науки – 13% (в России – 9,31%, медицину и здравоохранение – 3%  

(в России – 0,71%, математику и естественные науки – 20% (в России – 

4,81%), общественные науки (включая культуру и гуманитарные 

науки – 15% (в России – 8,28%, общественные науки (7%, в России – 

3,89%) – психология, политология и др.) и другие науки (включая 

искусство – 1% (в России – 0,46% и другое – 18%, в России – 

11,72%).  

В ДВФУ большая часть студентов, прошедших опрос, учится по 

направлениям группы естественных наук (36%), тогда как в России – 

экономики и менеджмента (60,8%). Равную долю (22%) занимают 

группы экономики и менеджмента и общественных наук, тогда как в 

российской выборке доля студентов, обучающихся по направлениям 

общественных наук существенно ниже (12,6%). 

Средний возраст респондентов ДВФУ составил 19,5 лет, что 

совпадает с данными по России (20 лет) и ниже показателя миро-

вой выборки (23 года). Доля студентов в возрасте до 24 лет до-

стигла 93,2%, по России – 95%. 

Гендерный состав выборки ДВФУ представлен 66% женщин, 

34% мужчин, что соответствует гендерному составу российской 

выборки (69,5% и 30,5 соответственно). По направлениям подго-

товки респонденты-мужчины и респонденты-женщины распреде-

лились следующим образом (таблица 2). 

Выборка ДВФУ схожа с общероссийской в распределении 

мужчин и женщин по направлениям подготовки – мужчины обу-

чаются в основном по естественнонаучным направлениям (ДВФУ – 

49,4%, Россия – 49,6%), женщины – по направлениям в области 
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экономики и менеджмента (ДВФУ – 73,5%, Россия – 71,8%) и об-

щественных наук (ДВФУ – 84,7%, Россия – 81,1%).  

Таблица 2 

Гендерный состав и группы направлений подготовки студентов 

(ДВФУ и Россия) 

Гендер Укрупненные группы ДВФУ Россия 

Мужчины 

Естественные науки 49,4% 49,6% 

Экономика и менеджмент 26,5% 28,2% 

Общественные науки 15,3% 18,9% 

Женщины 

Общественные науки 84,7% 81,1% 

Естественные науки 50,6% 50,4% 

Экономика и менеджмент 73,5% 71,8% 

 

Карьерные предпочтения студентов ДВФУ распределяются 

следующим образом: сразу после окончания учебы 78,42% ре-

спондентов предпочли бы позицию наемного работника (в россий-

ской выборке – 74%), предпринимателями хотят стать лишь 5,26% 

обучающихся (в российской выборке это показатель выше – 9%), 

10,13% заявляют об отсутствии определенных карьерных предпо-

чтений, (в российской выборке неопределившихся с карьерными 

плана больше – 12,40%). 

Через 5 лет после завершения учебы доля обучающихся 

ДВФУ, предполагающих стать предпринимателями, увеличивается 

и составляет уже 47,11% (в России – 50,40%), а количество жела-

ющих работать по найму снижается до 37,63% (в России – до 

30,20%). Число неопределившихся с карьерой увеличивается до 

11,45% (в России – до 13,30%). 

Важным этапом вовлечения в создание бизнеса признаются 

предпринимательские намерения студентов [3], индекс которых 

отражает уровень готовности создать собственный бизнес. В вы-

борке студентов ДВФУ индекс составляет 3,7, что ниже показате-

ля по России – 4,1. Среди студентов женского пола он выше (3,6), 

чем среди мужского (3,2), в России ситуация обратная – среди 

женщин индекс ниже (3,6), чем среди мужчин (4,1).  

Среди студентов, обучающихся в области экономики и ме-

неджмента индекс предпринимательских намерений выше (3,9), 

чем среди студентов других направлений (общественные науки – 
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3,57, естественные науки – 3,21), что свойственно и для россий-

ской выборки – 4,4 (общественные науки – 3,7, естественные 

науки – 3,3), при этом его значения выше, чем у студентов ДВФУ.  

Для развития предпринимательского потенциала студентов 

критическое значение имеет университетская среда, о чем свиде-

тельствуют примеры авторитетных зарубежных вузов (Стэнфорд, 

Сингапур и др.). Наличие университетских курсов или программ 

обучения предпринимательству, благоприятная атмосфера вузов-

ской среды формируют основу для развития предпринимательства 

среди студентов.  

Согласно полученным данным 72,5% студентов ДВФУ не 

изучали курсы по предпринимательству, 16,7% обучающихся про-

слушали, по крайней мере, один обязательный предприниматель-

ский курс, 8,7% – хотя бы один курс по выбору, 2,7% обучались на 

специальной программе по предпринимательству. В России же 

63,1% студентов не имели подобных курсов, у 18,8% был один 

обязательный курс по предпринимательству, 12% – имели курсы 

по выбору, и 6,2% студентов обучаются на программах по пред-

принимательству. 

Оценка предпринимательской среды вуза у студентов ДВФУ 

соответствует российской выборке (4,17 и 4,51 соответственно), 

при этом оценка роли обучения в развитии предпринимательских 

компетенций, показывает меньшую значимость учебных курсов 

для студентов ДВФУ, чем в российской выборке (3,7 против 4,33). 

Отметим, что при этом среди студентов ДВФУ, планирующих 

стать предпринимателями сразу после обучения, эта оценка выше 

(4,45), чем среди таких же студентов в российской выборке (4,41), 

среди планирующих стать предпринимателями через 5 лет после 

окончания вуза оценка роли обучения в выборке респондентов 

ДВФУ (4,59) также выше показателя российской выборки (4,46). 

GUESSS позволяет также оценить долю потенциальных и ак-

тивных предпринимателе й среди студентов, то есть тех, кто соби-

рается начать свой бизнес во время учебы, и тех, у кого уже есть 

свое дело. В ДВФУ доля потенциальных предпринимателей со-

ставляет 30% (231 человек), что соответствует российской выбор-

ке (30,1%), активных предпринимателей – 5% (38 человек), что 

ниже, чем в российской выборке (7%). При этом индекс предпри-

нимательской активности среди потенциальных предпринимате-
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лей ДВФУ, то есть количество шагов, которые уже предприняты 

для открытия бизнеса выше, чем среди российских студентов (2,93 

и 2,36 соответственно). По этому показателю ДВФУ соответствует 

топ-10 стран, в вузах которых измерялся данный индекс. 

В целом, можно заключить, что студенты ДВФУ положитель-

но относятся к предпринимательству, что подтверждается процен-

том потенциальных предпринимателей и довольно высоким уров-

нем их предпринимательской активности. При этом уровень раз-

вития предпринимательских намерений студентов ДВФУ по срав-

нению с российской выборкой ниже, как и количество прослушан-

ных ими учебных курсов по предпринимательству.  

Предпринимательский потенциал студентов ДВФУ имеет 

гендерную специфику: по сравнению со студентами российской 

выборки у обучающихся женского пола сильнее выражены пред-

принимательские намерения, больше женщин обучается на про-

граммах по экономике и менеджменту. 

Анализ показывает, что для развития студенческого предприни-

мательства в регионе требуется более активная и поддерживающая 

университетская среда, расширение объема учебных курсов и обра-

зовательных траекторий, связанных с предпринимательством. 
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Аннотация. Рассматриваются теоретико-практические аспекты 

подготовки специалистов для гостиничной и туристической сферы. 

Раскрываются структура и содержание этапов формирования поли-

функциональной компетенции будущих менеджеров для гостиничных и 

туристических предприятий Республики Крым.  
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Abstract. Тhe theoretical and practical aspects of training specialists for 

the hotel and tourism sectors are considered. The structure and content of the 

stages of the formation of multifunctional competence of future managers for 

hotel and tourist enterprises of the Republic of Crimea are revealed. 
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С 2015 года на базе Гуманитарно-педагогической академии 
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского в 
Ялте начала реализовываться программа опытно-эксперимен-
тальной работы по формированию полифункциональной компе-
тенции магистрантов – будущих менеджеров гостиничного и ту-
ристского бизнеса. Программа разрабатывалась и обосновывалась 
с учетом программы экономическо-социального развития Респуб-
лики Крым, в которой гостинично-туристический бизнес включен 
в качестве ведущего кластера. Подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов, которые способны приступить к выполне-
нию полифункциональных функций после окончания учебы в 
высшей образовательной организации, является важнейшим ре-
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сурсом развития социального предпринимательства в Крымском 
регионе [1]. 

Программы базировалась на концептуальных основах системы 
профессионального образования с учетом того, что многие задачи 
управления и регулирования гостиничной и туристской деятельно-
стью осуществляются именно в регионах. Национально-
региональный компонент содержания профессионального образова-
ния по туризму и гостиничному бизнесу включен в дисциплины гу-
манитарного, социально-экономического, естественно-научного и 
общего профессионального циклов государственного образователь-
ного стандарта высшего профессионального образования. В связи с 
отсутствием разработанного территориального компонента для дис-
циплин специализации, которые в итоге и определяют особенность 
подготовки специалистов для сферы туризма, в содержание специ-
альных дисциплин и спецкурсов вводился региональный компонент.  

Университетская образовательная программа включала четы-
ре логических этапа профессионального и личностного становле-
ния будущих менеджеров. Эти этапы соответствовали целям, зада-
чам, содержанию, структуре и функциям будущей полифункцио-
нальной деятельности. 

Первый этап (I семестр магистратуры) был направлен на си-
стематическое освоение будущими специалистами новой инфор-
мации профессионально-ориентированного характера, системати-
зированием теоретических понятий, законов, закономерностей, 
принципов, вводящих будущего менеджера в теорию полифунк-
циональной деятельности. Магистерская программа на первом 
этапе включала изучение факультативного авторского курса «Пси-
хологическая готовность будущих менеджеров гостиничной и ту-
ристской сферы к профессиональной деятельности» на основе раз-
работанного учебного пособия «Психологическая деятельность 
менеджера» и методических разработок интегративных занятий по 
дисциплинам специального цикла. Концепция курса, реализуемого 
в процессе личностно ориентированной подготовки магистрантов, 
была разработана руководителем базовой кафедры гостиничного и 
туристического бизнеса, созданного на базе гостинично-турист-
ского комплекса «Ялта-Интурист» [2]. На этом этапе были внедре-
ны интегративные технологии проведения практических занятий 
по психологическим основам менеджмента в гостиничной и ту-
ристской сфере. Важной целью технологического подхода к про-
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ведению практических занятий по психологической деятельности 
менеджера явилось обучение магистрантов эвристическому мыш-
лению, видению смысла в теории стратегического менеджмента, 
формирование потребности в ней, развитие личностных и профес-
сиональных качеств обучающихся в процессе моделирования и 
осуществления практико-ориентированной деятельности. 

С целью развития у обучающихся интереса к исследователь-
ской деятельности была разработана проблематика магистерских 
диссертаций, включающая: стратегическое планирование и орга-
низация предприятий гостиничной и туристической сферы, це-
лостный практико-ориентированный процесс в гостинично-
туристском комплексе. Качественными результатами первого эта-
па реализации программы явилось значительное повышение уров-
ня сформированности мотивов, интересов и потребностей в прак-
тико-ориентированной деятельности у респондентов эксперимен-
тальных групп.  

Второй этап (II семестр магистратуры) включал формирова-
ние основ профессионального мышления и культуры, включающее 
признание приоритета управленческих знаний, умений, способов 
деятельности и личностную потребность в них, овладение систе-
мой обобщенных знаний и их интеграция с практико-ориентиро-
ванной деятельностью. Этот этап был направлен на развитие спо-
собности обучающихся обосновать собственный подход к реше-
нию управленческих задач и ситуаций. 

Реализация программы на втором этапе включала разработку 
и внедрение спецкурса «Формирование полифункциональной 
профессиональной компетенции будущих специалистов в сфере 
гостиничного сервиса и туризма», включающий философско-
методологические и практические аспекты подготовки специали-
стов для выполнения интегративных задач и определение целей, 
ценностных ориентаций современных гостинично-туристских 
компаний. Перспективность будущей практической деятельности 
основывалась на определении развития современных моделей гос-
тиничных и туристских предприятий, определения перспектив 
теории и практики подготовки специалистов гостиничного и ту-
ристского бизнеса в ХХI веке. Выводы и заключения, к которым 
приходили обучающиеся на практических занятиях, способствова-
ли формированию представлений о стратегии развития сферы гос-
теприимства и туризма в отечественной и зарубежной теории и 



63 

практике. Одной из важнейших проблем было развитие у маги-
странтов системного видения процесса управления гостиничным и 
туристским комплексом как целостного явления и готовность к его 
системной реализации.  

На данном этапе был реализован комплекс интегративных 
практических заданий, которые являлись целесообразными с точки 
зрения эффективного освоения обучающимися совокупности ин-
тегративных знаний, умений и способов действий, необходимых 
для подготовки к будущей профессии в сфере управления. В ком-
плекс заданий входило: 

– присутствие на производственных совещаниях с руководи-
телями гостиничного и туристского комплекса; анализ и составле-
ние авторской целостной модели его проведения, включающей 
приемы целеполагания, планирования, организации, контроля, 
коррекции деятельности менеджера; 

– разработка системы интегративных мероприятий в условиях 
гостиничного и туристского комплекса «Ялта-Интурист» для буду-
щей полифункциональной деятельности, соответствующей совре-
менным представлениям о целостном производственном процессе; 

– создание «идеального» портрета современного менеджера 
гостиничного и туристского комплекса на основе наблюдения за 
менеджерами различных уровней, анализа их личностных и про-
фессиональных качеств в ходе производственной практики; 

– разработка индивидуальной программы полифункциональ-
ной деятельности в условиях гостиничного туристского комплекса 
«Ялта-Интурист», предполагающей диагностику, определение 
ближайших и перспективных целей, формулирование плана и 
условий его достижения, моделирование методов контроля и 
оценки результатов воздействия. 

На втором этапе для магистрантов был внедрен спецкурс 
«Теория решения управленческих задач» (ТРУЗ). Наиболее суще-
ственным показателем профессиональной направленности мене-
джера является осознание им своей деятельности как непрерывно-
го процесса выполнения системы последовательно взаимосвязан-
ных управленческих задач, в решении которых менеджер прини-
мает непосредственное участие и функционирует как один из 
главных компонентов. Взяв за основу личностно ориентированной 
подготовки магистрантов систему управленческих задач, мы 
направляли обучающихся на осознание процесса управления гос-
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тинично-туристской организацией как целостной программы дей-
ствий, к реализации которой должен быть готов будущий топ-
менеджер. Важным элементом реализации ТРУЗ была выработка 
обучающимися алгоритма решения интегративных управленче-
ских задач, который включал: 

– системный анализ управленческой задачи, включая выявле-
ние противоречий, определение актуальности, проблемы, прогно-
зирование и предвидение результатов взаимодействия субъектов 
управления; 

– самостоятельное формулирование плана решения задачи: 
определение условий, при которых она может быть решена; диа-
гноз состояния объекта управленческого воздействия (менеджера 
или клиента, членов трудового коллектива, руководителей); уточ-
нение деталей; 

– генерация вариантов решения управленческой задачи, их 
системная оценка и предварительный отбор наиболее предпочти-
тельных; 

– эвристическая оптимизация параметров управленческой за-
дачи, условий, приемов и методов ее решения; 

– планирование, организация, осуществление, контроль и 
оценка результатов деятельности менеджера на основе их соотне-
сения с прогнозом; 

– описание хода решения управленческой задачи, проектиро-
вание целей при решении новых полифункциональных управлен-
ческих задач. 

Итогом второго этапа личностно-профессионального станов-
ления явился высокий уровень сформированности у обучающихся 
системного представления производственного процесса в условиях 
гостиничного и туристского учреждения, результатов управления 
на основе научного обоснования принципов, форм, методов и 
средств их достижения. Знание алгоритма решения задач по 
управлению гостиничным и туристским бизнесом и владение ос-
новными положениями технологий управления позволили сфор-
мировать умения разбираться в особенностях производственных 
ситуаций, находить оптимальные варианты их разрешений в про-
цессе практической деятельности. 

Третий этап (III семестр магистратуры) включал формирова-
ние навыков управленческого мастерства. Данный этап предпола-
гал анализ собственной полифункциональной деятельности, за-
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крепление установки на саморазвитие и самосовершенствование в 
профессиональной деятельности, а также выбор области и направ-
ленности управленческой деятельности, в которых происходило 
формирование основ профессионального мастерства. 

Формирование основ управленческого мастерства тесно пере-
плетается с развитием профессиональной индивидуальности бу-
дущего менеджера. В общем виде профессиональная индивиду-
альность включает: высокий уровень креативного мышления, гиб-
кость и пластичность личностного развития, гуманистическую 
направленность, возможность применять различные дидактиче-
ские средства взаимодействия с клиентами, коллегами и руководи-
телями гостиничного-туристического комплекса. 

Программой на третьем этапе подготовки полифункциональ-
ного специалиста были предусмотрены следующие формы работы: 

– спецкурс «Мастерство управления гостинично-туристским 
предприятием» и изучение дисциплин по выбору обучающихся, 
связанных с направленностью подготовки; 

– спецпрактикум (тренинг) личностного и профессионального 
роста будущих руководителей гостинично-туристской организации; 

– прохождение преддипломной производственной практики 
по месту будущей работы с учетом специализации и профиля про-
фессиональной деятельности. 

Основной целью спецкурса «Мастерство управления гости-
нично-туристским предприятием» было формирование основных 
качеств личности менеджера гостинично-туристского комплекса, 
определение структуры его профессионально-ориентированной 
деятельности и особенностей управленческого мастерства, спосо-
бов формирования основ профессиональной культуры, мышления, 
творчества. С этой целью для магистрантов была разработана и 
апробирована комплексная индивидуальная программа подготов-
ки, помогающая им в профессиональном самопознании, самораз-
витии и самоорганизации деятельности. Индивидуальная про-
грамма строилась на основе универсальной модели специалиста 
[3], разработанной с учетом личностно ориентированного обуче-
ния магистранта, направленного на освоение выбранной им специ-
альности, специализации и профиля.  

Одной из дисциплин по выбору был спецпрактикум личност-
ного и профессионального роста, который был ориентирован на 
развитие творческого потенциала будущих специалистов, расши-
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рение масштабов личностного и профессионального взаимодей-
ствия с клиентами и коллегами, освоение технологии создания си-
туации успеха в управлении, повышение уровня саморегуляции, 
развитие организаторских, коммуникативных, перцептивных, суг-
гестивных способностей. Практические занятия проводилось на 
базе одного из самых крупных предприятий Республики Крым – 
гостинично-туристском комплексе «Ялта-Интурист». Одной из 
задач было формирование у магистрантов действий, направленных 
на осмысление управленческих проблем, укрепление системы от-
ношений со значимыми лицами гостинично-туристского комплек-
са через отработку технологических операций, обеспечивающих 
желаемое действие или состояние, формирование положительной 
Я-концепции менеджера [4]. 

Результатом третьего этапа реализации программы явилось 
повышение уровня профессионального мастерства магистрантов. 
Данный этап был направлен на формирование у молодых специа-
листов системы профессиональных ценностей, принятие ее в каче-
стве стратегии собственной профессиональной деятельности. По-
ложительным моментом было также то, что в течение всего пери-
ода обучения магистранты принимали активное участие в дискус-
сиях по профессиональным проблемам, выступали с докладами в 
научно-практических конференциях разного уровня. 

На четвертом этапе (IV семестр магистратуры) завершалось 
формирование полифункциональной профессиональной компетен-
ции менеджеров гостинично-туристской сферы, которое включало: 

– освоение магистрантами содержания спецкурса «Методоло-
гия научно-исследовательской деятельности менеджера гостинич-
ной и туристской сферы»; 

– изучение опыта работы менеджеров в ведущих гостинично-
туристских компаниях Республики Крым и Российской Федерации; 

– активную научную деятельность магистрантов: презентация 

результатов своих исследований на конференциях и подготовку к 

защите магистерских работ. 

На четвертом этапе экспериментальной работы магистранты 

осваивали содержание дисциплины «Методология научно-

исследовательской деятельности менеджера гостиничной и ту-

ристской сферы», в рамках которой будущие специалисты разра-

батывали проекты, проводили исследования в гостинично-

туристских комплексах. Целью изучения дисциплины было: раз-



67 

витие методологической культуры, овладение научными методами 

исследования и логикой его проведения. В рамках курса разраба-

тывалась программа экспериментальной работы. Совместно с 

научным руководителем магистранты обсуждали план магистер-

ской диссертации, определяли научный аппарат исследования: ак-

туальность проблемы, цель, задачи, объект, предмет, методы ис-

следования. 

В рамках изучения дисциплины магистранты обобщали опыт 

работы менеджеров крупных отелей («Ялта-Интурист», «Ореанда», 

«Бристоль»). Результатом этой работы явился банк передового педа-

гогического опыта менеджеров гостинично-туристских комплексов 

«Москва», «Таврия», «Украина», (г. Симферополь), «Ялта-

Интурист», «Бристоль», «Мрия», «Паллас» (г. Ялта), (г. Керчь), 

«Украина», (г. Евпатория). Проблема изучения, обобщения и распро-

странения передового опыта стала предметом магистерских работ. На 

основе анализа состояния гостинично-туристских комплексов Крыма 

магистранты выявляли особенности, недостатки функционирования 

каждого из них, предлагали пути решения проблем. 

Таким образом, опора на личностно-ориентированный и ин-

дивидуально-творческий подходы позволила сформировать у ма-

гистрантов профессиональную направленность, интерес к поли-

функциональной деятельности в условиях гостинично-туристского 

комплекса, сознательное отношение к действительности, вырабо-

тать у них потребности в саморазвитии, самообразовании и само-

воспитании, личностно-ориентированной рефлексии. Ориентация 

дисциплин фундаментального, специального и ориентировано-

профессионального цикла на целостное изучение особенностей 

развития гостинично-туристской сферой, возможность направить 

будущего специалиста на решение интегративных управленческих 

задач, сформировать у будущего менеджера установку на осозна-

ние самоценности личности менеджера в производственном про-

цессе. Интеграция дисциплин специального цикла, углубляющая 

познание психологических и социально-экономических особенно-

стей современного гостинично-туристского предприятия, позво-

лили выработать у будущих менеджеров основы индивидуально-

творческих технологий как инструмента профессионально-

грамотного решения полифункциональных управленческих задач. 
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Аннотация. С целью развития навыков проектного управления и реа-

лизации проектов в сфере социального предпринимательства в Республике 

Татарстан, во исполнение перечня поручения Президента РТ №ПР-33 от 

25.02.2019, специалистами Высшей школы «Открытый институт иннова-

ционного, технологического и социального развития» и Управления иннова-

ционного развития Казанского федерального университета (далее – КФУ) 

была разработана и с 2019/2020 учебного года реализуется магистерская 

программа «Управление проектами в сфере социального предприниматель-

ства» (в рамках направления 38.04.02 «Менеджмент»). 

Ключевые слова: социальное предпринимательство, управление про-

ектами, магистерская программа, Казанский федеральный университет. 
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Annotation. In order to develop project management skills and implement 

projects in the field of social entrepreneurship in the Republic of Tatarstan, in ac-

cordance with the list of instructions of the President of the Republic of Tatarstan 

No.PR-33 dated 02.25.2019, specialists of the Higher School «Open Institute for 

Innovative, Technological and Social Development» and the Department of Inno-

vative Development of Kazan Federal University (hereinafter – KFU) was devel-

oped and since the 2019/2020 academic year is being implemented the master's 

program «Project Management in the Field of Social Entrepreneurship» (within 

the direction 38.04.02 «Management»). 

Key words: social entrepreneurship, project management, master's pro-

gram, Kazan Federal University. 

 

Программа подготовлена в рамках концепции дуального обра-

зования с применением методов проектно-ориентированного обу-

чения. В настоящее время на программе обучается 29 магистран-

тов. Среди обучающихся есть волонтеры и добровольцы, действу-

ющие предприниматели, работающие в социальной сфере, пред-
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ставители НКО и крупного бизнеса – предприятий, реализующих 

программы корпоративной социальной ответственности. Основ-

ным образовательным результатом программы является разрабо-

танный в процессе обучения социально-предпринимательский 

проект с рабочей бизнес-моделью, готовый к реализации в виде 

субъекта МСП, СО НКО и/или прошедший апробацию на инфра-

структуре КФУ и его партнеров в рамках конкурсных, грантовых и 

иных программ от институтов развития; присвоение степени маги-

стра по направлению 38.04.02 «Менеджмент» с присвоением ква-

лификации «Руководитель проекта в сфере социального предпри-

нимательства» с возможностью выбора надпрофессиональных 

навыков по направлениям: «Специалист по коммерциализации 

услуг в социальной сфере», «Медиатор социальных конфликтов в 

организациях социальной сферы», «Менеджер фонда прямых ин-

вестиций в талантливых людей». 

 В настоящее время в России магистерские программы по 

направлению «Менеджмент» для социальных предпринимателей,  

с учетом специфики их деятельности, реализовывали только два 

вуза – Казанский федеральный университет (с 2019 г.), Высшая 

школа экономики (с 2020 г.). Учитывая, что потребность в специа-

листах по данному профилю в Приволжском федеральном округе 

и Республике Татарстан не может быть отнесена к «удовлетвори-

тельной», развитие этого профиля является перспективным. 

Открытие и обоснование необходимости реализации маги-

стерской программы «Управление проектами в сфере социального 

предпринимательства» по направлению «Менеджмент» в ИУЭФ 

КФУ определено несколькими факторами: 

1. Казанский федеральный университет, развивая молодежное 

социальное предпринимательство, ориентирован на формирование 

предпринимателей совершенно нового типа – социально ответствен-

ных, с высокими морально-нравственными качествами. Не ограничи-

ваясь внутри университетскими задачами, КФУ инициировал созда-

ние и смог сформировать на своей базе региональную систему под-

держки социального предпринимательства и развития деловой ак-

тивности социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Для обеспечения этой деятельности КФУ, объединяя ресурсы выс-

шей школы, общественности, бизнеса и государства, реализует ряд 

различных инфраструктурных проектов. На базе центра инноваций в 
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социальной сфере Республики Татарстан осуществляется обучение, 

бизнес-проектирование, поиск инвестиционных средств, консалтинг, 

юридическое и бухгалтерское сопровождение социальных предпри-

нимателей, в том числе из числа выпускников университета. Создан 

ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммер-

ческих организаций. Магистерская программа развивается как выс-

шая ступень профессиональной подготовки руководителей и команд 

проектов в сфере социального предпринимательства, обеспечиваю-

щая потребности в кадрах. 

2. Казанский федеральный университет, развиваясь как уни-

верситет предпринимательского типа, осуществляет преподава-

тельскую научно-исследовательскую, инновационную и предпри-

нимательскую деятельность. В университете сформирована соот-

ветствующая академическая база кафедр экономических и управ-

ленческих дисциплин, что позволяет предоставить качественное 

профильное образование будущим выпускникам магистерской 

программы. Профессорско-преподавательский состав программы 

представлен экспертами КФУ и МГУ имени М.В. Ломоносова в 

сфере управление проектами, менеджмента в социальной сфере, 

выявления целевой аудитории и работы с ней, дизайн-мышления и 

построения модели монетизации проектов в сфере социального 

предпринимательства, социально-преобразующего инвестирова-

ния и корпоративной социальной ответственности, командообра-

зования и лидерства. Руководитель программы является членом 

экспертной группы Минздрава РФ по вопросам разработки и 

внедрения программ укрепления здоровья на рабочем месте, чле-

ном проектного офиса по разработке программы мер государ-

ственного регулирования здоровьесбережения населения трудо-

способного возраста в Республике Татарстан при Кабинете Мини-

стров РТ, членом экспертной группы Министерства здравоохране-

ния Республики Татарстан, экспертом Агенства стратегических 

инициатив (РЭГ), общественной палаты РТ по вопросам развития 

социального предпринимательства; президентом Благотворитель-

ной региональной просветительской организации «Золотое серд-

це». Одновременно с классическими лекциями и семинарами обу-

чающиеся имеют возможность посещать мастер-классы от дей-

ствующих социальных предпринимателей России, работать с 

наставниками-практиками по проектам.  
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3. При реализации образовательной программы инфраструк-

тура КФУ и его партнеров выступает местом апробации идей про-

ектов, приращения и монетизации компетенций будущих социаль-

ных предпринимателей. Наша цель – создание междисциплинар-

ной, международной учебной и рабочей среды на базе интеллекту-

альной платформы федерального университета, где с помощью 

инновационных методов обучения, основанных на проектной дея-

тельности, высокомотивированные участники работают над реше-

нием социальных проблем на местном, региональном и нацио-

нальном уровне. Междисциплинарный характер подготовки, осно-

ванный на теоретических знаниях и практических навыков в обла-

сти управления проектами является основным принципом, на ко-

тором построена данная программа. Методологической основой 

программы являются: 

− Индивидуальная и командная проектная работа, направлен-

ная на решение поставленной задачи, под руководством: препода-

вателя – организатора проектного обучения, а также наставников – 

предпринимателей и научных сотрудников, исследователей в сфе-

ре социального предпринимательства; 

− Удаленное обучение как стимул для самостоятельного кон-

струирования своих знаний; аудиторные занятия, адаптивные те-

сты и online премодули (используемые в случае, если студент обу-

чался на бакалавриате не по профильному направлению). 

− Работа над ситуационными моделями (Case-study): анализ 

ситуаций из практической области профессиональной деятельно-

сти и поиск лучших вариантов решений. Подбор кейсов осуществ-

ляется с учетом возможности интернационального состава обуча-

ющихся и включает описание бизнес-ситуаций предприятий, рабо-

тающих в странах проживания обучающихся. 

− Междисциплинарное проектное обучение: тренинги, ма-

стер-классы, встречи с экспертами, бизнес-игры, сессии индивиду-

альных презентаций и докладов обучающихся, научно-

практические конференции и круглые столы с использованием 

знаний из разных областей. 

− Программное обучение «Финансовое планирование (бюд-

жетирование) Excel», «Управление проектами – MS Project», «Биз-

нес-планирование – Альтинвест» с целью формирования у маги-

стров навыков применения различных бизнес-стратегий при со-
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хранении баланса деловых и социальных целей, принятия эффек-

тивных финансовых решений в процессе управления проектами в 

сфере социального предпринимательства. 

4. В рамках сотрудничества и проведения совместных меро-

приятий с Фондом региональных социальных программ «Наше 

будущее» (премия «Импульс добра», конкурс «Социальный пред-

приниматель» и другие) осуществляется софинансирования обу-

чения по магистерской программе двух студентов. Финансирова-

ние продолжается. 

5. С целью реализации непрерывного процесса развития навы-

ков проектной деятельности в области социального предпринима-

тельства и проектирования от учащихся средней школы до выпуск-

ников университета, имеющего конечной целью формирования усло-

вий для создания стартап компаний с 2018 года Казанский федераль-

ный университет ведется сотрудничество с Университетом Талантов 

2.0. Такой совместный проект может стать хорошим профессиональ-

ным лифтом для целеустремленного, инициативного, социльно-

ответственного молодого поколения будущих специалистов. В рам-

ках сотрудничества с Университетом Талантов 2.0 в феврале 2019 

года подписаны Соглашение «О сотрудничестве» и договор о финан-

сировании обучения в магистратуре 20 слушателей в размере 150 

тыс. рублей на одного человека за 1 год (3 млн. руб. в год). На сего-

дняшний день финансировании продолжается.  

6. В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой эконо-

мики» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» осуществляется участие в проекте «Стартап как ди-

плом». Переход на новые форматы в современном университете поз-

волит обеспечить гибкость в подготовке магистров, а в дальнейшем 

будет способствовать увеличению численности занятых в сфере ма-

лого и среднего предпринимательства, социальных предпринимате-

лей, что является одной из национальных целей развития страны. 

7. Проект был высоко оценен на федеральном уровне и стал 

победителем стипендиальной программы Владимира Потанина, 

ориентированной на поддержку студентов и преподавателей маги-

стратуры ведущих вузов России для содействия повышению каче-

ства высшего образования. Он был отобран из 881 заявки от 72 

вузов и вошел в список 100 победителей, отобранных по 4 номи-

нациям в грантовый конкурсе 2018/19 года. 
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8. На сегодняшний день планируется развитие образователь-

ной программы в сфере социального предпринимательства как се-

тевой совместно с Крымским федеральным университетом, Цен-

тром инноваций социальной сферы Республики Крым. 

9. Конструктивные отношения с Министерствами социально-

го блока: Министерством образования РТ, Министерством здраво-

охранения РТ, Министерством молодежи РТ, Министерством эко-

номики РТ, Министерством культуры РТ, Министерством эколо-

гии РТ, Общественной палатой Российской Федерации, Обще-

ственной палатой Республики Татарстан.  

10. По итогам первого года обучения магистранты показали 

отличный результат для Республики:  

 открыты некоммерческие организации,  

 часть магистрантов прошли регистрацию в качестве самоза-

нятых,  

 среди них победители конкурса на стипендию В.Потанина,  

 победили конкурса на получение стипендии Оксфордского 

фонда, 

 обладатели наград золотого знака «За заслуги в реализации 

Молодежной политики в Республике Татарстан»; 

 члены Общественной палаты Республики Татарстан; 

 победители конкурса на соискание грантов ТАО «Татнефть»; 

 победители конкурсов Росмолодежи и т.д. 

Для апробации идей проектов были поданы 13 заявок на гранты 

Республики Татарстан и Российской Федерации. С сентября 2020 го-

да магистранты начали реализацию пилотных проектов в сфере соци-

ального предпринимательства на базе инфраструктуру КФУ и его 

партнеров с возможностью распространения лучших практик. Каж-

дый проект реализуется в рамках целей устойчивого развития ООН, 

что, безусловно, несёт ценность для жителей республики. 

11. Потенциальная аудитория для обучения по данной маги-

стерской программе в очно-заочном формате составляет не менее 

10 человек. 
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Аннотация. Позитивные эффекты для обучающихся социальному 

предпринимательству дает внедрение технологий и инструментов обу-

чения, в т.ч.: проектов, приносящих доход; социального бизнес-плана; 

включения в практическую деятельность социального предприятия; уча-

стия в полевых исследованиях по социальной проблеме; семинаров, ори-

ентированных на потребности общества. 
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циальному предпринимательству 
 

Social entrepreneurship: learning technologies’ effects 
 

I.B. Nazarova 

Center for Social Entrepreneurship and Social Innovation, 
National Research University Higher School of Economics, Moscow 

Abstract. The introduction of technologies and teaching tools gives posi-

tive effects for students: projects that generate income; social business plan; 

inclusion in the practice of a social enterprise; participation in field research on 

a social issue; Service Learning.  

Key words: Social Entrepreneurship Education 

 

Социальные бюджеты многих развитых стран и стран с пере-

ходной экономикой (включая Россию), в последние годы испытыва-

ют серьезную перегрузку, обусловленную ростом продолжительно-

сти жизни и старением населения и как следствие – ростом бюджет-

ных затрат на социальное обслуживание, пенсионную систему, здра-

воохранение, обучение и адаптацию на рынке труда взрослого насе-

ления, развитие услуг в области здорового образа жизни и досуга 

населения, в т.ч. старших возрастов. Решение данной проблемы ча-

стично возможно за счет реформы в сфере социальной и экономиче-

ской политики, включая перераспределение производства социаль-

ных благ между государственными и негосударственными предприя-

тиями. К последним относятся коммерческие, некоммерческие и «ги-

бридные» организации (социальное предпринимательство). Таким 
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образом рынок социальных услуг расширяется, включая все больше 

стейкхолдеров, в том числе не имеющих специального образования и 

навыков, но имеющих желание работать и развиваться в сфере соци-

ального предпринимательства (СП). 

На современном этапе очень важна институциализация соци-

ального предпринимательства, включая: принятие специального 

законодательства, расширение и развитие профессионального со-

общества, развитие создание профессиональных организаций, от-

крытие специализированных средств массовой информации (жур-

налы, газеты, интернет ресурсы), образование в сфере социального 

предпринимательства (преподавание специальности: открытие об-

разовательной программы, включение специализированного курса, 

предложение курсов повышения квалификации и переподготовки). 

В последние годы в России можно отметить процесс институ-

циализации социального предпринимательства в сфере высшего 

образования [Фрумина, 2019; Шаповалов и др. 2020а; Шаповалов 

и др. 2020б]. Помимо сложившихся трендов, новый импульс этому 

процессу дал выход в 2019 г. Закона о социальном предпринима-

тельстве (поправок к Закону о развитии малого и среднего пред-

принимательства, вводящих в законодательное поле понятия «со-

циальное предпринимательство» и «социальное предприятие» 

(245-ФЗ от 26.07.2019).  

Палитра предложений на рынке образования в части социально-

го предпринимательства отражает потребность в специальных знаний 

и навыков со в области развития социальных проектов, предприни-

мательства в социальной сфере, дополнительных ресурсов для пред-

принимательских («зарабатывающих») НКО, инноваций в социаль-

ной сфее, к которым есть запрос у бизнеса разного уровня, и, наконец 

– самих социальных предпринимателей. Новый закон предлагает рас-

сматривать социальное предпринимательство рассматривается в ка-

честве частного случая бизнеса, что сужает понимание социального 

предпринимательства, но социальных предпринимателей все-таки 

считают специалистами с особой моральной ответственностью, кото-

рые стремятся «сделать мир лучше» [Благов, Арай, 2014]. При этом 

учитывается, что социальный предприниматель создает и внедряет 

социальный предпринимательский подход путем создания социаль-

ного предприятия, являясь решающим фактором для успешной соци-

ально-предпринимательской деятельности. Социальные предприни-
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матели нуждаются в получении компетенцией, влияющих на резуль-

таты деятельности [Choi., Majumdar, 2014]. При всех различиях в по-

зициях (считать ли СП ближе к НКО или к бизнесу), эксперты схо-

дятся в том, что приоритет отдается реализации социальной миссии, 

и обучение социальному предпринимательству прежде всего должно 

создавать социальную ценность, в то время как ихзвлечение прибыли 

является средством, а не целью [Santos, 2012].  
Обучение социальному предпринимательству целесообразно 

внедрять, в том числе в действующие образовательные програм-
мы, поскольку это важно для определенных специальностей. 
Например, университет может ориентировать студентов, обучаю-
щихся по специальности «Социальная работа» на создание соци-
альных проектов, имеющих цель развитие социального предпри-
нимательства, социального бизнеса и внедрение их в практику. 
Выпускающиеся специалисты по социальной работе – это квали-
фицированные потенциальные социальные предприниматели, а от 
университета зависит мотивация студентов на организацию бизне-
са, формирование положительного имиджа предпринимателя. 
Студенты в период обучения могут изучить социальное проекти-
рование, актуальные социальные проблемы в регионе и городе, 
предложить собственный социальный проект, который будет 
направлен на решение конкретных социальных проблем. Данное 
направление можно рассматривать, как новое направление соци-
альной помощи населению [Рубанова, Венгер, 2017]. 

Помимо специальных форм получения навыков и компетен-
ций в области обучения СП, внедряются различные технологии 
обучения социальному предпринимательству, которые ведут к по-
зитивным эффектам для обучающихся, бизнеса и общества (табл.). 

Специальные исследования показывают наличие эффектов 
образования в развитии особых предпринимательских навыков у 
обучающихся [Hockerts, 2019]. При этом акцент делается на парт-
нерстве и вовлечении различных социальных групп, в т.ч. тех,  
в интересах которых создается социальное предприятие. Также 
отдельные исследования и практические примеры демонстрируют 
позитивные эффекты для студентов, предпринимателей и обще-
ства от внедрения образовательных программ, курсов [Рубанова, 
Венгер, 2017]. 

Проектный подход в обучении с использованием доходогене-
рирующих проектов в качестве инструмента обучения стимулиру-
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ет изучение СП и ведет к развитию навыков рефлексии, самосо-
знания, общения и эмпатии, а также генерации новых идей у сту-
дентов [Chang и др., 2014]. 

Сравнение обучения по социальному бизнес-планированию на 
основе социального бизнес-плана (с изучением конкретных случаев 
(кейсов)) с традиционным позволило сделать вывод о том, что обуче-
ние на основе социального бизнес-плана развивает понимание соци-
альных и гражданских вопросов и создает более глубокое понимание 
управления социальными предприятиями [Kwong и др., 2012]. 

Эмпирическим путем доказано, что существует влияние образо-
вания в области социального предпринимательства на намерения 
студентов открывать социальные предприятия. Исследование, прове-
денное среди участников элективных курсов магистратуры, свиде-
тельствуют о том, что обучение по курсу СП повышает самоэффек-
тивность, социальную поддержку и социальные предприниматель-
ские намерения. Исследование, проведенное среди участников мас-
сового открытого онлайн-курса, показало, что чем больше и активнее 
студенты обучаются социальному предпринимательству, тем больше 
наблюдаемых эффектов, связанных с их приверженностью этому 
направлению деятельности [Hockerts, 2015]. 

Образование в области социального предпринимательства не 

просто передает от преподавателя к студенту содержательные зна-

ния о выявлении возможностей социального рынка, а направлено 

на повышение склонности студентов к участию в запуске социаль-

ных предприятий через процесс социального обучения [Douglas, 

2015]. Например, многие курсы по социальному предпринима-

тельству были разработаны не только для того, чтобы научить 

участников быть эффективными социальными предпринимателя-

ми, а для того, чтобы побудить больше выпускников бизнес-школ 

рассматривать социальное предпринимательство в качестве карье-

ры [Miller и др., 2015]. 

Различные исследования показывают, что усилия в области 

образования могут влиять и на моральные ценности и намерения 

студентов-бизнесменов [Kavathatzopoulos, 1993]. 

Эксперимент с участниками бесплатного он-лайн курса по со-

циальному предпринимательству на платформе Coursera (MOOC) 

показал, образование в части социального предпринимательства 

может влиять на намерения, социально-предпринимательскую са-

моэффективность, поскольку обучающиеся, которые были актив-

https://www.tandfonline.com/author/Hockerts%2C+Kai
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ны в обучении и составлении бизнес-плана смогли мобилизовать 

свой предпринимательский потенциал и успешно завершить обу-

чение по курсу [Hockerts, 2015]. Это особенно важно для России и 

стран с переходной экономикой, где потенциал негосударственных 

инвестиций в социальное предпринимательство гораздо ниже, чем 

в развитых экономиках Запада.  
Исследователи обращают внимание на важность обучения 

студентов посредством получения опыта в рамках партнерств 
между университетами и сообществами, которые позволяют обу-
чающимся одновременно приносить пользу обществу и получать 
компетенции [Fitzgerald

 
и др., 2016]. В связи с этим приводятся 

позитивные примеры использования принципа Service Learning 
(SL), который в современной системе образования рассматривает-
ся как виды модулей или семинаров, предназначенных для обуче-
ния студентов темам, предусмотренным в учебных планах, ориен-
тированных на потребности сообщества. По сравнению с традици-
онными форматами обучения, это метод обучения гражданствен-
ности, академическим дисциплинам, навыкам и человеческим 
ценностям. Подходы SL обеспечивают синергию между развитием 
предметных и общих навыков [Seifert и др., 2013], принятие соци-
альной ответственности [Dewey, 1996].  

Можно подчеркнуть важность личного общения при SL, в от-
личии от онлайн обучения. Результаты, касающиеся влияния SL на 
ключевые компетенции для социального предпринимательства 
показывают, что подходы SL (по сравнению с традиционными 
форматами) имеют повышенное влияние на все компетенции сту-
дентов, которые определены как соответствующие для успешной 
работы в области СП. Позитивное влияние SL отмечено в части 
получения навыков общения в коллективе и в жизни в целом. Не-
достатком внедрения SL в образовательный процесс является зна-
чительные затраты времени на организацию обучения [Halberstadt 
и др., 2018]. 

Важно обучаться, включая в процесс обучения практическую 
деятельность, например, участвовать в наблюдении за реальным 
социальным предприятием, обсуждая с менеджерами возможность 
по улучшению социального предприятия. Студентов целесообраз-
но вовлекать в полевые исследования по социальной проблеме с 
целью выявления возможностей СП для создания собственных 
стартапов [Douglas, 2015]. 

https://www.tandfonline.com/author/Hockerts%2C+Kai
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В Российских вузах широко используется практика примене-
ния междисциплинарных курсов и модулей, встроенных в более 
широкий контекст (охватывающие дипломные и краткосрочные 
образовательные программы всех уровней); соединение теории с 
практикой (участия студентов в социально предпринимательских 
проектах); позиционирование образовательных программ в обла-
сти СП в качестве конкурентного преимущества на рынке бизнес-
образования; диверсификация учреждений, предоставляющих об-
разовательных услуги в области СП [Благов, Арай, 2014]. 

В России популярны «полевые» формы обучения СП, такие 
как бизнес-инкубаторы и акселераторы – своего рода бизнес-
мастерские, в которых к работе над реальными проектами соци-
альных предпринимателей подключаются консультанты, коучи, 
действующие опытные бизнесмены (в ходе работы анализируются 
сильные и слабые стороны проекта, вырабатываются решения и 
анализируются их последствия; обеспечивается полное погруже-
ние участников в проект) [Зверева, 2017]. 

Обучения социальному предпринимательству на базе инкуба-
тора социального предпринимательства Северо-Кавказского феде-
рального университета позволяет обеспечить благоприятные усло-
вия для развития СП в Северо-Кавказском федеральном округе в 
том числе интегрировать университет в процессы формирования и 
управления социальной бизнес-средой в регионе; развивать связи с 
органами законодательной и исполнительной власти региона, биз-
нес-сообществом, некоммерческими и общественными организа-
циями, политическими партиями, академическими структурами 
[Шаповалов и др. 2020а]. 

Большинство образовательных программ по социальному 

предпринимательству, реализуемые в России, акцентированы на 

обучение социальных предпринимателей навыкам устойчивого, 

эффективного управления организацией, на развитие компетен-

ций, необходимых для практической реализации бизнес-проектов 

с социальной направленностью.  

Университет имеет и использует инструменты вовлечения 

молодых людей в сферу социальных проектов: обучение в рамках 

образовательной программы, отдельных курсов, предоставления 

услуг бизнес-инкубаторов, акселераторов, реализации конкретных 

проектов в самом вузе и на площадках региона.  
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Таблица 

Обучение социальному предпринимательству и его эффекты 

(на основе материалов, использованных в обзоре данной статьи) 
Инструмент 

обучения 
Эффект 

использование проектов, 

приносящих доход  

развитие навыков рефлексии, самосознания, 

общения и эмпатии, генерации новых идей  

использование социального 

бизнес-плана 

развитие понимания управления социальны-

ми предприятиями; социальных и граждан-

ских вопросов  

включение обучающегося в 

практическую деятельность 

социального предприятия 

определение возможностей обучающихся СП 

для создания собственных стартапов 

формирование у участников активной соци-

альной позиции, развитие социально-

ориентированных бизнес-проектов 

участие обучающихся в 

полевых исследованиях по 

социальной проблеме 

определение возможностей обучающихся СП 

для создания собственных стартапов 

внедрение в модули или 

ОП, семинаров, ориентиро-

ванных на потребности 

общества (Service Learning) 

ориентированность на потребности, ценности 

общества; принятие социальной ответствен-

ности; развитие навыков общения; 

обеспечение синергизма между развитием 

предметных и общих навыков 

Внедрение модуля по СП в 

ОП 

подготовка кадров для сектора НКО, готовых 

к реализации и управлению инновационными 

проектами 

 

повышение уровня и качества жизни людей за 

счет создания и реализации социально пред-

принимательских проектов в регионе, повыше-

ние доступности и качества социальных услуг 

в регионе, предоставление новых и востребо-

ванных населением услуг, снижение напря-

женности социальных проблем в регионе, уве-

личение количества социальных предпринима-

телей, создание новых рабочих мест 

включение курсов по СП в 

ОП обучения социальной 

работе 

создание социальных проектов, имеющих 

цель развитие СП, социального бизнеса и 

внедрение их в практику; выбор СП в каче-

стве карьеры 

включение в курсы по СП в 

ОП обучения бизнесу 

позитивное изменение моральных ценностей 

и намерений студентов-бизнесменов в отно-
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шении помощи обществу; мобилизация 

предпринимательского потенциала; выбор 

СП в качестве карьеры 

проектное обучение на базе 

инкубатора 

интеграция университета в процессы форми-

рования и управления социальной бизнес-

средой в регионе; развитие связей с органами 

законодательной и исполнительной власти 

региона, бизнес-сообществом, некоммерче-

скими и общественными организациями, по-

литическими партиями, академическими 

структурами 
 

Успешное включение в социальное предпринимательство в 

период или после обучения в университете требует специальной 

подготовки, отличной от того, что предлагают обычные програм-

мы по предпринимательству. Обучение социальному предприни-

мательству оказывает ряд эффектов в процессе подготовки: 1) в 

части профессионального обучения (умение управлять организа-

цией, взаимодействовать с партнерами, принимать управленческие 

решения, составлять бизнес-план, реализовывать проекты) и 2) 

социального характера – вносить вклад в решение актуальных со-

циальных проблем общества.  
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Аннотация. В статье исследована роль учреждений высшего обра-

зования в развитии социального предпринимательства. Выявлено, что 

университетские исследовательские программы часто направлены на 

решение социальные проблем. Определен перечень мероприятий по 

адаптации высшего образования к социальной практике. 
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Abstract. The article examines the role of higher education institutions in 

the development of social entrepreneurship. Reveals that university research 

programs are often aimed at solving social problems. Defines a list of 

measures to adapt higher education to social practice. 

Key words: higher education institutions, social entrepreneurship, social 

problems, social utility, innovation, open education. 

 

На сегодняшний день учреждения высшего образования по-

мимо обучения и исследовательской деятельности обеспечивают 

социальное развитие и социальную интеграцию через демократи-

зацию знаний и активные партнерские отношения с внешними 

участниками. Ключевым аспектом их деятельности являются со-

циальные инновации как важные предпосылки экономического 

развития и достижения высокого уровня жизни. Благодаря транс-

формационным исследованиям наука стремится решать обще-

ственные проблемы, активизируя процессы изменений. Все боль-

шее внимание уделяется созданию соответствующих структур, 

которые помогают развивать знания на основе опыта с целью 
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установления новых социальных практик, чему немало способ-

ствует развитие социального предпринимательства – бизнес-

механизмов, которые оказывают существенное влияние на суще-

ствующие проблемы общества и позволяют эффективно распреде-

лять финансовые ресурсы. Социальные предприниматели стремят-

ся создать условия для устойчивого улучшения жизни, обеспечи-

вают развитие и усиление социального влияния в обществе. В це-

лом социальное предпринимательство является качественно но-

вым видом деятельности, объединяющим предпринимательское 

новаторство и социальную направленность с целью решения опре-

деленной социальной проблемы. 

В условиях развития информационного общества существен-

ную роль в развитии социального предпринимательства могут иг-

рать учреждения высшего образования, способные выступить оча-

гами создания научно-образовательных центров (построенных по 

модели «тройной спирали» государство-университет-бизнес), где в 

учебный процесс может внедряться современное программное 

обеспечение, развиваться информационная база консультирова-

ния, экспертной поддержки, будут налаживаться устойчивые связи 

с бизнес-средой и т.п. 

Исследованием проблем развития социальных предприятий 

посвящены труды таких ученых, как: О.Н. Быкова, А.Д. Юдина, 

И.Ю. Никулина, Р.Н. Павлов, М. Андерсон, Д. Домански, Дж. 

Ховальдт, С. Брундениус, Бо Йоранссон, Дж. Маноэль, С. Чипол-

ла, Р. Афонсо и др. Однако роль университетов в развитии соци-

ального предпринимательства раскрыта не полностью, тогда как 

социальное развитие должно стать неотъемлемой академической 

миссией университетов для того, чтобы они могли постоянно 

оставаться в авангарде инноваций. 

Цели работы заключается в исследовании роли учреждений 

высшего образования в развитии социального предпринимательства.  

Социальные предприятия – это предприятия, которые суще-

ствуют для решения социальных или экологических потребностей 

[5, с. 42]. Вместо того, чтобы максимизировать прибыль для акци-

онеров или владельцев, они реинвестируют ее в сообщество или 

обратно в бизнес. Именно это делает социальное предпринима-

тельство вдохновляющим деловым движением в мире, которое 
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содержит ряд преимуществ для профессорско-преподавательского 

состава, студентов и самих образовательных учреждений [1; 2; 7]: 

1. Университеты служит инструментом для взаимодействия с 

внешними учреждениями – соответствующими компаниями, бла-

готворительными и неправительственными организациями для 

проведения потенциальных исследований. При этом работа с со-

циальными предприятиями призвана увеличить уровень осведом-

ленности общественности об образовательном учреждении и по-

высить ее репутацию. 

2. Социальное предпринимательство улучшает студенческий 

опыт, поскольку способствует повышению уровня трудоустрой-

ства, учит быть социально ответственными гражданами и имеет 

прямые образовательные преимущества.  

3. Появляется альтернативная генерация доходов. Вместо 

«коммерческого» маршрута социальное предприятие предлагает 

альтернативный способ получения дохода для реинвестирования в 

исследовательскую деятельность. Поддержка социальных пред-

принимателей в учреждениях высшего образования способствует 

также положительному имиджу учреждения в регионе. 

Исследование [2; 4-6] показало, что первые университетские 

инициативы по присоединению к сфере социального предприни-

мательства были напрямую связаны с деятельностью студенческих 

инкубаторов. Их наибольшим количеством характеризуются Сток-

гольмский, Гетеборгский, Плимутский университеты и Универси-

тет Мальмё, которые ежегодно проводят форумы социальных ин-

новаций. Только в Плимутском университете (Великобритания) их 

насчитывается более 80 и все они участвуют в местных и регио-

нальных программах социального развития. Типичным примером 

является лаборатория Бабсона, финансируемая за счет стипенди-

ального фонда компании Toyota. Собственные лаборатории имеют 

Гарвард и Дьюкский университет, которые поддерживают как 

прибыльные, так и некоммерческие стартапы.  

Во многих университетах образовались не только центры, но 

и целые автономные институты, которые облегчают сотрудниче-

ство между дисциплинарными границами и способствуют всесто-

роннему охвату социальным сектором. Их миссия заключается в 

выделении бизнес-ресурсов университета с целью помощи пред-

принимателям в обучении и развитии, предоставляя им доступ к 
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ресурсам, наставникам, консультативным услугам, рабочему про-

странству и партнерским связям (институт филантропии и соци-

альных инноваций в Народном университете Китая). 

Многие университеты, поддерживая движение социального 

предпринимательства, вынуждены были взять на себя множество но-

вых вызовов, в том числе аутрич-функции и деятельность по переда-

че технологии. Аутрич-деятельность университетов показывает, 

насколько эффективно они могут переосмыслить свою роль и взаи-

модействие с социальным сектором экономики. Эти проекты целесо-

образно рассматривать как активно привлекающие общественные 

движения, организованные социальные группы (формальные или 

неформальные), которые существенно меняют отношения между 

практикой преподавания и исследования. Типичным их примером 

является совместный проект «Вода и здоровье» университетов Венды 

(Африка) и Вирджинии (США), который концентрирует внимание на 

улучшении водоснабжения и санитарии в южноафриканских сель-

ских районах и создании образовательных возможностей для студен-

тов обоих университетов [6, с. 112]. Студенты и ученые совместно с 

предпринимателями были приобщены к созданию стационарного 

керамического фильтра, который обеспечил эффективное использо-

вание воды и энергии в африканском регионе. 

Наиболее показательным примером в этом отношении, кото-

рый дал возможность решить социальные проблемы и принести 

экономическую выгоду предпринимателям и стране, стал проект 

студентов университета Сент-Томас (США) – Café Cocano Project, 

который получил награду от компании Ashoka U за инновацион-

ный образовательный подход к социальному предпринимательству 

в высшем образовании [3, с. 431]. Разработанные студентами, изу-

чающими международный бизнес, маркетинг и коммуникации, 

соответствующие расчеты экономической целесообразности вло-

жения средств в кофе и мероприятия по развитию надлежащей 

инфраструктуры, необходимой для сбыта кофейной продукции, 

позволили фермерам импортировать и продавать кофе, обеспечив 

получение сверхприбылей. Кофейные фермеры создали коопера-

тив и экспортировали более 160 000 фунтов кофе [3, с. 431]. При 

этом доход фермеров существенно увеличился с 0,6 до 4,16 долл. 

США за фунт. В настоящее время университет активно сотрудни-
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чает с компанией Panther Coffee в Майами, которая также стиму-

лирует честную торговлю, помогает разрабатывать упаковку. 

В последние годы во всем мире увеличилось количество уни-

верситетов, которые предлагают социальное предприниматель-

ство, все больше реагируя на важность их роли в обеспечении сту-

дентов знаниями, необходимыми для трансформационных соци-

альных изменений. Отражая эту общую тенденцию, исследова-

тельский проект «Социальное предприятие в глобальном контек-

сте – роль высших учебных заведений» обнаружил, что в ряде гос-

ударств мира практически каждый четвертый вуз работает с соци-

альными предприятиями [5, с. 52]. С точки зрения количества ак-

тивных партнерских отношений, наибольшая доля университетов, 

которые работали с социальным предприятием была обнаружена в 

Гонконге и Кении. Далее шла Великобритания и Мексика, соот-

ветственно – 89% и 88% [7, с. 9]. 

Как показало проведенное исследование [2; 3; 6; 7], наиболь-

шим количеством правительственных инициатив по содействию 

развитию предпринимательской культуры в университетских го-

родках характеризуются страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, 

Китай, Южно-Африканская Республика), которые отличились со-

зданием центров предпринимательства, открытых платформ ис-

следований и рядом учебных программ, направленных на поощре-

ние духа предпринимательства среди студентов. 

В настоящее время ведутся споры о роли университетов как 

производителей знаний. Главным вопросом является то, что универ-

ситеты все больше движутся в сторону более коммерчески ориенти-

рованного производства, а не социального положения, что создает 

нежелательные последствия. Именно поэтому научное сообщество 

склоняется к мысли о необходимости появления различных моделей 

обучения, которые были бы социально полезными. Многие страны 

мира поддержали формат перехода от эксклюзивных элитных уни-

верситетов с несколькими тысячами студентов к современной систе-

ме массовых университетов с числом слушателей курсов более 400 

тыс. человек, став теми новыми центрами социальных инноваций. 

Предоставляя через информационные сети доступ к образованию в 

самых отдаленных уголках мира, они способствуют преодолению 

социального отчуждения, нисходящей социальной мобильности и 

маргинализации. Оптимальным средством такого роста стало созда-
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ние и развитие мега-университетов, появление которых было вызвано 

быстрым экономическим прогрессом стран-лидеров образовательной 

индустрии, ростом цифрового разрыва в связи с различными возмож-

ностями доступа к Интернет ресурсам, экономическим прессингом, 

обусловленных конкуренцией на рынке образовательных услуг и из-

менением социального спроса. Их новыми формами стали теле-, вир-

туальные и киберуниверситеты. 

Ряд университетов с целью пропаганды и поддержки инклю-

зивных инноваций и максимизации социального влияния создают 

при учреждениях центры социальной справедливости и интегра-

ции, которые активно сотрудничают с объектами социального 

назначения. Впервые практика их распространения сформирова-

лась во флагманских университетах США, стремившихся к пре-

кращению дискриминации, расовому угнетению, бедности и дру-

гим формам социальной несправедливости. Именно эти центры 

позволили приобщать к разного рода перспективным инновацион-

ным социальным проектам талантливую молодежь. Они служат 

катализатором научных исследований, предоставляя ученым и 

студентам возможность исследовать партнерские связи с сообще-

ствами городов, регионов с целью доступа к дополнительным не-

обходимым ресурсам на взаимовыгодном уровне. 

На основе опыта развитых государств мира [4-7], предлагаем 

ряд мероприятий по адаптации высшего образования к социальной 

практике, а именно:  

1. Обеспечение адаптации исследовательских и учебных воз-

можностей университетов к социальным проблемам и их ориента-

ция на обслуживание не только частного предпринимательства 

путем коммерциализации результатов исследований, но и соци-

альной сферы. 

2. Осуществление консалтинговой деятельности, в условиях 

которой профессорско-преподавательский состав, аспиранты и 

студенты будут консультировать предпринимателей или же взаи-

модействовать с ними в форме стажировок студентов или заклю-

чения контрактов с предпринимателями для проведения совмест-

ных исследований. Такое взаимодействие является результатив-

ным, поскольку формирует культуру, позволяющую создавать но-

вые компании. Больше всего такая практика используется в стра-

нах БРИКС. 
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3. Проведение ежегодных национальных и региональных 

симпозиумов и форумов, целью которых было бы создание плат-

форм для студентов, трудовых коллективов высших учебных заве-

дений, институтов гражданского общества, которые бы собирали 

доказательную базу реализованных социальных программ для об-

мена, демонстрации и продвижения социальных инноваций, заин-

тересованных в исследованиях и обучении. Также укрепление 

местных, национальных и международных партнерских отноше-

ний между предпринимательским сектором, общественностью и 

высшими учебными заведениями. Гармоничного сочетания акаде-

мического качества и социальной активности можно было бы до-

биться путем обеспечения того, чтобы студенты применяют зна-

ния к реальным, а не только абстрактным проблемам. Это потре-

бует привлечения студентов к проектам, связанным с поддержкой 

уязвимых слоев населения, обращением к социальной изоляции, 

содействием международным целям развития, созданием возмож-

ностей для трудоустройства, защитой окружающей среды, содей-

ствием образованию и грамотности и т.п. 

4. Создание различных фондов, организаций, таких как «Schwab 

Foundation for Social Entrepreneurship» в Швейцарии или Фонд 

«Ashoka Foundation» в Индии, которые бы сотрудничали со школами, 

университетами, общественными организациями, средствами массо-

вой информации и лидерами профсоюзных движений, помогали мо-

лодежи развивать свои навыки социального предпринимательства и 

решать социальные проблемы бизнес-методами. На начальных эта-

пах помогали бы с финансированием, поиском новых рыночных ниш, 

проведением первых пилотных проектов. 

5. Обеспечение финансовой поддержки образовательной сфе-

ры со стороны государства. Речь идет о том, что средства, инве-

стированные в образование следует в первую очередь направлять 

на профессиональную подготовку и переподготовку преподавате-

лей, поощряя молодых педагогов-инноваторов, которые развивают 

учебный опыт, чтобы обучающиеся могли быть лидерами в обла-

сти инноваций и уметь трансформировать знания, идеи и техноло-

гии; предлагали нестандартные решения для образования, не боя-

лись экспериментировать, умели завоевывать аудиторию слушате-

лей, формировали качественные учебные материалы, которые 

пользуются популярностью среди академического и студенческого 
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сообществ. Именно за такими креативными педагогами видится 

будущее развитие образования. 

6. Формирование интерактивной национальной образователь-

ной платформы, в основу которой будут заложены новые стандар-

ты знаний, современные учебные программы и методы, на которой 

в свободный доступ будут выкладываться образовательные мате-

риалы для обучающихся. Такой подход даст возможность исполь-

зовать онлайн-образование в целях обеспечения инклюзивного 

обучения и интеграции молодежи из сельских районов и малона-

селенных пунктов в общие процессы развития образования. Пред-

лагается также внесение массовых открытых онлайн-курсов по 

изучению социальных вопросов предпринимательства в програм-

мы дополнительного образования взрослого населения. 

7. Развитие партнерских взаимоотношений между националь-

ными и зарубежными учебными заведениями. Обмен наработками, 

запуск совместных проектов дистанционного онлайн-обучения.  

8. Государственная поддержка молодых социальных старта-

пов, целью которых являются инновационные изменения в образо-

вательной среде. 

Таким образом, социальное предпринимательство возникло в 

ответ на потребности общества и способствует справедливости, 

демократизации и социальным изменениям. Осуществляя кон-

структивные функции экономической деятельности, социальное 

предпринимательство является важным механизмом повышения 

уровня социально-экономического развития государства поэтому в 

современной экономической среде необходимо уделять особое 

внимание проблемам и перспективам развития социального пред-

принимательства, масштаб и темпы которого невозможно прогно-

зировать. В связи с этим, количество университетов мира, которые 

присоединяются к разного рода проектам, чтобы поддерживать 

социальное привлечение студентов, а также инициировать обще-

университетские усилия по воспитанию обучающихся для соци-

ального воздействия, постепенно растет. Использование талантов 

и знаний университетов заставляет взглянуть на высшее образова-

ние как на проводника развития социального предприниматель-

ства и социальных изменений, который оперативно реагирует на 

реальные проблемы общества.  
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Одной из основных характеристик современного общества явля-

ется частый характер изменений в разных областях человеческой де-

ятельности. Развитие высоких технологий, цифровизация и цифровая 

культура, возрастающее значение экологической повестки дня и но-

вые ценности поколения Z создают определенные запросы на рынке 

труда и требуют от системы высшего образования подготовки квали-

фицированных специалистов новой реальности. В особенности сле-

дует обратить внимание на такой вид экономической деятельности, 

как социальное предпринимательство, которое нацелено на примене-

ние инновационных подходов и технологий для решения социальных 

проблем общества. В основе социального предпринимательства ле-

жит формирование новых социокультурных ценностей и социально-

го капитала, а также приоритет реализации социальной миссии, а не 

чисто экономическая прибыль (1,2). 
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Как заявляют некоторые исследователи (3,4,5), необходимость 

в развитии социального предпринимательства достаточна высока в 

силу наличия множества разнообразных социальных проблем и 

вызовов. Тем не менее эта сфера предпринимательской деятельно-

сти в России развита на сегодняшний день достаточно слабо.  

В российских реалиях на данный момент социальное предприни-

мательство представлено в большей степени в виде некоммерче-

ских благотворительных или волонтерских проектов. Отсутствие 

грамотной информационной поддержки, бюрократизация проце-

дур, нехватка финансовой помощи и поощрений на местном, реги-

ональном, государственном уровнях не способствуют развитию 

интереса к этому виду деятельности, в особенности у молодого 

поколения. Кроме этого в системе высшего образования пока 

только зарождается понимание того, каким дисциплинам и навы-

кам нужно учить будущих социальных предпринимателей.  

Соответственно, подготовкой квалифицированных специали-

стов в области социального бизнеса должны заниматься высшие 

учебные заведения с учетом проблем местного и регионального 

характера, используя международный опыт решения подобных 

социальных проблем и локальные возможности на уровне соци-

альной, экономической и законодательной систем. Университеты 

сегодня имеют возможность как предлагать теоретические курсы, 

так и практические методы для изучения основ социального пред-

принимательства. Например, развитие новой модели университе-

тов, концепции «университета 3.0», позволит создать подходящие 

условия для реализации инновационных проектов и подготовки 

грамотных специалистов для социального бизнеса, так как в ней 

образовательное учреждение становится той экосистемой, которая 

создает, поддерживает и способствует развитию инноваций и 

предпринимательской активности (6). Инновационное предприни-

мательство обычно подразумевает именно технологические инно-

вации; однако, стоит уделить внимание и инновациям в социаль-

ном секторе, которые влияют на основы общества и его структуру. 

Также на базе университетов можно создавать инновационные 

лаборатории, стартап-проекты и инкубаторы для разработки идей и 

внедрения решений на практике (7). Университеты могут на примере 

инкубатора идей решать местные и региональные проблемы, предла-

гая студентам актуальные кейсы, выстраивая локальный нетворкинг 
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и коллаборации между образовательными организациями, государ-

ственными структурами и местным населением (8). Например, биз-

нес-инкубаторы могут создавать и продвигать необходимые условия 

для реализации социальных проектов и укрепления связей между 

университетом и бизнес-средой. Важным аспектом для проведения 

всех обозначенных мероприятий является готовность инфраструкту-

ры вуза для реализации инновационных проектов и подготовки ква-

лифицированных кадров. Сотрудничество на местном уровне создает 

эффективные связи для дальнейшего трудоустройства студентов и их 

лучшей ориентации на рынке труда (9).  

Не последнюю роль в популяризации образования в сфере соци-

ального предпринимательства играет внешнее мотивирование сту-

дентов на реализацию социальных проектов, а именно система поощ-

рений и поддержки со стороны вуза (знания, навыки, компетенции), 

местной администрации (гранты, конкурсы, информационная под-

держка) и бизнес-структур (трудоустройство, карьерные перспекти-

вы). Если перспективы развития социального бизнеса будут четко 

обозначены и включены в планы развития региона, студентам будет 

проще и интереснее подключаться к реализации инновационных ре-

шений и поиску оптимальных вариантов в социальном бизнесе (10). 

Изучение социального предпринимательства должно давать ба-

зовые навыки и знания по ведению социального бизнеса, особенно-

стям этой отрасли и перспективам ее развития. Это также может по-

служить хорошей основой для развития лидерских качеств, нестан-

дартного мышления, аналитических навыков и навыков работы в ко-

манде. Моральная устойчивость, креативность и способность генери-

ровать идеи, межкультурная компетенция и знание особенностей 

психологии людей помогут новым лидерам создать сообщество и 

зарядить особой энергией для осуществления позитивных изменений. 

Такие компетенции должны отвечать основным запросам современ-

ного рынка труда и помогать будущим инноваторам социального 

бизнеса повышать свою конкурентоспособность (11).  

Междисциплинарность сегодня является одной из ключевых 

компетенций для достижения успеха во многих сферах деятельности 

(12,13). Междисциплинарный подход в изучении социального пред-

принимательства позволит студентам развивать и тренировать навы-

ки эффективных коммуникаций, организации работы в команде, 

тайм-менеджмента, конфликт-менеджмента, а также применять опыт 
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других организаций в решении схожих вопросов. В частности, речь 

идет и таких дисциплинах как социология, психология, основы фи-

нансовой грамотности, межкультурные коммуникации и иностран-

ный язык.  

Знания в области социальных исследований позволят студен-

там отбирать и анализировать необходимую информацию по кон-

кретному кейсу, глубже изучать проблемную ситуацию, опираясь 

на опыт предыдущих исследований, и проверять гипотезы, разрабо-

танные на основе анализа данных. Основы психологии будут полез-

ны при ведении переговоров с бизнес- и государственными струк-

турами, а также помогут при подготовке к презентациям и публич-

ным выступлениям. Финансовая грамотность сегодня является 

неотъемлемым компонентом базового образования, и тем более бу-

дет эффективна в условиях ограниченных финансовых ресурсов и 

для оценки рисков при применении инновационных методов и тех-

нологий. Межкультурная компетентность и владение иностранным 

языком сегодня также является основой успешной деятельности и 

позволит как изучать международный опыт в социальном предпри-

нимательстве, так и налаживать полезные контакты в других социо-

культурных, национальных и географических контекстах, а также 

участвовать в международных проектах и грантах.  

Таким образом, изучение социального предпринимательства в 

высшей школе требует создания необходимых условий для полно-

ценного погружения в тему социальных проектов, инновационных 

решений и имеющихся локальных и глобальных возможностей. 

Университеты сегодня являются тем центром распределения зна-

ния, навыков и компетенций, который имеет все шансы создать 

такие условия и обеспечить рынок труда высококвалифицирован-

ными специалистами. Междисциплинарный подход в образовании 

позволит отработать ключевые компетенции для данной отрасли и 

повысить конкурентоспособность молодых специалистов сферы 

социального бизнеса. 
 

Библиографический список 

1. Буянова А.В. Проблемы социального предпринимательства // Соци-

ально-политические науки. 2015. №4.  

2. Науменко Е.Е., Прилуцкая К.П. Социальное предпринимательство в 

России // Economics. 2016. №11 (20).  



97 

3. Ливенцова Е.Ю., Румянцева Т.Б., Сырямкина Е.Г. Особенности раз-

вития предпринимательских компетенций студенческой молодежи для реали-

зации инноваций в социальной сфере // Инновации. 2016. №7 (213). 96-103. 

4. Чернышева Т.Л. Социальное предпринимательство в вузе // Россий-

ское предпринимательство. 2017. №18 (21). 3201- 3220. 

5. Самарина Т.Н. Социальное предпринимательство в России и за рубе-

жом // Политика, экономика и социальная сфера: проблемы взаимодействия. 

2016. №3. 176-179. 

6. Барков А.В., Гришина Я.С. «Университет 3. 0»: правовая модель уча-

стия вуза в инновационном предпринимательстве // Вестник Балтийского фе-

дерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные 

науки. 2017. №3. 5-15. 

7. Ливенцова Е.Ю., Малкова И.Ю. Развитие социально-

предпринимательской компетентности обучающихся в образовательном про-

странстве классического университета // Вестн. Том. гос. Ун-та. 2017. 

№425.187-190. 

8. Шаповалов В.К, Игропуло И.Ф., Арутюнян М.М. Особенности реги-

ональных практик обучения социальному предпринимательству в России // 

МНКО. 2020. №5 (84). 168-171. 

9. Назарова И.Б. Развитие социального предпринимательства: роль уни-

верситета, обучение и вовлечение молодежи // Большая Евразия: Развитие, 

безопасность, сотрудничество. 2020. №3-1. 675-678. 

10. Лопатина Р.Ф. Социальное предпринимательство и проблемы фор-

мирования мотивации студентов на открытие социального бизнеса // Вестник 

КазГУКИ. 2012. №2. 

11. Рожнёва И.В. Теоретический анализ подходов к определению компе-

тентности в области социального предпринимательства // Известия РГПУ им. 

А. И. Герцена. 2021. №199. 225-234. 

12. Виктор Садовничий: тренд в высшем образовании – междисципли-

нарный подход; Материалы портала «Научная Россия»: 

https://scientificrussia.ru/articles/viktor-sadovnichij-trend-v-vysshem-obrazovanii-

mezhdistsiplinarnyj-podhod 

13.  Черепанова Ю. Школа будущего: пять трендов, которые совершат 

революцию в высшем образовании. Forbes, 08.07.2020: https://www.forbes.ru/ 

karera-i-svoy-biznes/404527-shkola-budushchego-pyat-trendov-kotorye-sovershat-

revolyuciyu-v-vysshem 

 

  



98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКФУ ПО РАЗВИТИЮ  

СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 

 

  



99 

Педагогические особенности разработки и реализации 
учебного курса «Социальное предпринимательство  

в образовании» для магистрантов гуманитарного профиля 
 

Л.В. Анникова  

Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь 

annikova.stav@yandex.ru 
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Идея социального предпринимательства становится все более 

обсуждаемой и популярной в российском обществе. Исследовате-

лей-теоретиков она вдохновляет на новые концептуальные описа-

ния этого феномена, практиков же интересует больше опыт внед-

рения новаторских идей и воплощение масштабных социально-

предпринимательских проектов.  
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Отдельный интерес среди российских политиков, представи-

телей бизнес-сообщества и ученых занимают вопросы развития 

молодежного социального предпринимательства.  

Для способной, социально ориентированной молодежи соци-

альное предпринимательство – это стартап для реализации их де-

ловой активности, soft-skills, профессиональных компетенций; а 

для российского государства данный феномен является основой 

для формирования среднего класса, обеспечения устойчивого со-

циально-экономического развития страны. 

«Нужно создать дополнительные механизмы для того, чтобы 

молодые и интересные перспективные люди могли бы реализовы-

вать свои идеи и предложения», – призывал на заседании Прези-

диума Правительства РФ Владимир Путин [1]. 

Сегодня тема социального предпринимательства получает 

официальное закрепление в ряде нормативно-правовых докумен-

тов, а также организационную и информационную поддержку в 

деятельности органов региональной молодежной политики. Под-

тверждением этому являются законодательное закрепление поня-

тия «молодежное предпринимательство» в «Основах государ-

ственной молодежной политики РФ на период до 2025 года» [2]; 

ФЗ от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в 

Российской Федерации» [4]; в Распоряжении Правительства РФ от 

2 июня 2016 года № 1083-р «Об утверждении Стратегии развития 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 

на период до 2030 года и плана мероприятий («дорожную карту») 

по реализации Стратегии развития малого и среднего предприни-

мательства в РФ на период до 2030 года» [3], и других. 

В ряде субъектов РФ проводятся многочисленные мероприя-

тия и конкурсы, федерального и регионального уровней, иниции-

рованные Министерством науки и высшего образования РФ, Тор-

гово-промышленной палатой РФ, Росмолодежью (Всероссийский 

конкурс «Молодой предприниматель России», конкурс бизнес-

проектов регионального этапа федеральной программы «ТЫ – 

предприниматель», и другие). Все больше инициативной и талант-

ливой молодежи вовлекается в масштабную деятельность по раз-

работке социально-предпринимательских проектов. В этой связи 

возрастает роль субъектов образования, призванных оказать про-
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фессиональную поддержку при разработке и реализации новатор-

ских идей молодежи.  

Вышесказанное обусловливает необходимость формирования 

новых методологических и содержательных подходов в системе 

высшего образования, нацеленных на подготовку высококвалифи-

цированных кадров, востребованных на региональном рынке труда 

не только за счет своих профессиональных, но и социальных ком-

петенций. 

В этой связи важно изучать теоретико-методологические ас-

пекты разработки университетских образовательных программ в 

сфере социального предпринимательства, проблемы и перспекти-

вы их реализации, обобщать опыт разработки и реализации дан-

ных программ и выявлять лучшие университетские практики в 

субъектах РФ. 

В России одним из немногих университетов, который реали-

зует образовательную программу с последующей выдачей дипло-

ма, дающего право осуществления профессиональной деятельно-

сти в сфере социального предпринимательства, является ФГАОУ 

ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» (далее – 

СКФУ). В отдельные учебные планы основных образовательных 

программ высшего образования (далее – ООП ВО) подготовки ба-

калавров и магистров в СКФУ включены учебные курсы «Основы 

социального предпринимательства», «Социальное предпринима-

тельство в образовании». 

В связи с признанной актуальностью и значимостью темы со-

циального предпринимательства нами предлагается включить 

учебный курс «Социальное предпринимательство в образовании» 

во все образовательные программы подготовки магистров гумани-

тарного профиля в университете. 

Инновационность предлагаемого учебного курса состоит, по 

нашему мнению, в создании такого образовательного продукта, 

который будет доступен и понятен магистрантам неэкономическо-

го профиля, способствовать формированию их социальных компе-

тенций, повышению уровней их социальной активности и граж-

данской инициативы в решении актуальных социальных проблем в 

регионе, прежде всего, в сфере образования социально-

незащищенных групп населения – детей, подростков, инвалидов, 

безработных, пожилых граждан. 
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Рассмотрим пример интеграции учебного курса «Социальное 

предпринимательство в образовании» в образовательную программу 

направления подготовки магистратуры 39.04.03 «Организация рабо-

ты с молодежью». Включение данного курса в структуру ООП ВО 

позволяет расширить сферу научно-исследовательского интереса ма-

гистрантов и восполнить «пробелы» экономических знаний в реше-

нии актуальных социальных проблем молодежи в сфере права, труда 

и образования. 

Учебный курс уникален тем, что он носит междисциплинар-

ный характер, и направлен на формирование у будущих маги-

стров, кроме универсальных и профессиональных, также обще-

профессиональных компетенций в сфере социального предприни-

мательства, социального маркетинга, финансовой грамотности и 

разработки проектов в образовательной сфере. 

Предлагаемый нами учебный курс имеет модульную структуру, 

представлен тремя логически связанными модулями (модуль 1 – Ак-

туальные проблемы социального предпринимательства в России; мо-

дуль 2 – Разработка социально-предпринимательского проекта в об-

разовании; модуль 3 – Реализация социально-предпринимательского 

проекта в образовании), последовательно изучаемыми в рамках обра-

зовательной программы. Результаты обучения в рамках каждого мо-

дуля могут быть оценены с использованием таких средств, как: те-

стирование, индивидуальное собеседование, устный опрос, подготов-

ка реферата, ситуационные задачи, кейс-задания. Формат читаемых 

лекций: лекции-вдвоем, к которым привлекаются эксперты в области 

финансовой грамотности и социального предпринимательства; про-

блемные лекции; лекции-пресс-конференции; лекции с заранее за-

планированными ошибками.  

Закрепление магистрантами усвоенных навыков и умений по 

учебному курсу происходит в процессе применения интерактив-

ных форм занятий, в том числе с использованием средств ИКТ 

(вебинар, видеоконференция, видеолекция, просмотр и обсужде-

ние учебных видеофильмов, онлайн-семинар, и др.). Итоговой 

формой контроля по освоению образовательных результатов явля-

ется публичная презентация проекта. 

Основными достоинствами разработки и реализации предла-

гаемого нами учебного курса являются: 
1. Инновационность – создаваемый образовательный продукт 

будет доступен и понятен магистрантам неэкономического профи-
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ля, направлен на формирование их социальных компетенций, по-
вышение уровней их социальной активности и гражданской ини-
циативы в решении актуальных социальных проблем в регионе. 

2. Актуальность – тема социального предпринимательства являет-
ся сегодня одной из самых обсуждаемых во всем мире, и приобретает 
особую популярность среди молодежи, удовлетворяя потребность мо-
лодых людей в создании самостоятельных бизнес-проектов. 

3. Партнерский потенциал – реализация технологий межсек-
торного взаимодействия вуза с представителями государственных, 
общественных и коммерческих структур по вопросам развития 
молодежного социального предпринимательства в регионе. 

4. Востребованность – предлагаемый учебный курс как элек-
тронный образовательный ресурс (ЭОР) будет доступен в формате 
дополнительного дистанционного образования для представителей 
широкой общественности посредством размещения на официаль-
ном портале СКФУ. 

5. Позитивный социальный эффект – решение актуальных со-
циально-экономических проблем региона. 

6. Практикоориентированность – разрабатываемые молоде-
жью социальные проекты будут являться для них «платформой» 
для оттачивания своих профессиональных компетенций, а лучшие 
проекты получат поддержку и продвижение на региональных кон-
курсах бизнес-проектов. 

В результате реализации учебного курса на индивидуальном 
уровне предполагается формирование представлений будущих маги-
стров о сущности и инструментах реализации государственной соци-
ально-экономической политики и влияния ее результатов на жизне-
деятельность различных групп населения; об актуальных проблемах 
отечественного образования и развитии социального предпринима-
тельства в России; об особенностях разработки и реализации соци-
ально-предпринимательского проекта в образовании. На социеталь-
ном уровне предполагается повышение уровней социальной активно-
сти и гражданской инициативы обучающихся в решении актуальных 
социальных проблем в регионе, прежде всего, в сфере образования 
социально-незащищенных групп населения. 

В качестве задела на будущее в плане продвижения представ-
ленного образовательного продукта в системе высшего образования и 
за его пределами возможно создание на базе СКФУ Консультацион-
ного центра по развитию социального предпринимательства в Севе-
ро-Кавказском федеральном регионе. Создание Центра позволит од-
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новременно решить три задачи: во-первых, формирование у будущих 
магистрантов социально ориентированного мировоззрения через тех-
нологию практико-ориентированного обучения; во-вторых, появятся 
условия для стартапа молодежных социально-предпринимательских 
инициатив, что способствует в дальнейшем решению проблемы тру-
доустройства выпускников; в-третьих, деятельность Центра будет 
способствовать устойчивому социально-экономическому развитию 
Северо-Кавказского федерального округа. 

Таким образом, реализация предлагаемого нами учебного 

курса «Социальное предпринимательство в образовании» имеет 

большое прикладное значение, поскольку способствует в целом 

гуманизации сфер образования и социальных отношений в много-

национальном Северо-Кавказском федеральном округе, развитию 

идей милосердия, благотворительности, взаимопомощи, толерант-

ности, социальной активности и патриотизма главного проводника 

прогрессивных идей в обществе – молодежи.  
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бенности освоения предпринимательских компетенций, сделаны выводы 
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ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

является одним из ведущих вузов по формированию компетенций 

по предпринимательству, в том числе, социальному, в России. 

Компетентностный подход позволяет сместить акценты с процесса 

просто накопления и систематизации информации в сторону фор-

мирования и развития способности действовать и применять полу-

ченные знания на практике. 

Рынок труда, принимая на работу современных выпускников, 

ждет от них новых навыков: проектно-ориентированных, иннова-
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ционных и предпринимательских, вне зависимости от направления 

подготовки, поэтому движение университетов в сторону рыноч-

ных, предпринимательских компетенций является соответствую-

щим современным трендам развития общества. 

Северо-Кавказский федеральный университет, как и другие 

вузы, не ставит своей целью обеспечить готовность выпускников к 

предпринимательской деятельности, однако видит одной из своих 

миссий обеспечение у них формирования устойчивых компетен-

ций в этой области.  

Исследования, проводимые вузах, позволяют говорить о низ-

ком или среднем уровне сформированности предпринимательских 

компетенций у обучающихся, большинство выпускников ориенти-

рованы на работу по найму, и при этом абсолютно не учитывают, 

что переизбыток предложения на рынке труда требует от потенци-

альных работников абсолютно новых качеств и компетенций. [3] 

На наш взгляд, формирование профессиональной компетент-

ности в области предпринимательства более эффективно в услови-

ях приближения образовательного процесса к реальной предпри-

нимательской деятельности, что обеспечивается контекстным под-

ходом к обучению: проведением мастер-классов реальными пред-

принимателями, использованием таких форм обучения, как дело-

вые игры, кейсы и тренинги. Контекстный подход позволяет раз-

вивать у обучающихся творческое мышление, аналитические и 

управленческие навыки, дает опыт работы в команде и решения 

конкретных практических ситуаций, в том числе, проблемных, а 

также обеспечить личностно-ориентированное обучение. [4] 

В Северо-Кавказском федеральном университете созданы 

условия, обеспечивающие формирование предпринимательских 

компетенций у студентов различных направлений подготовки на 

разных уровнях обучения. Помимо специализированных программ 

в рамках направления подготовки «Менеджмент», в университете 

реализуется несколько соответствующих образовательных курсов.  

Так, в содержании курса «Основы социального предпринима-

тельства», реализуемого в качестве факультатива на разных направ-

лениях подготовки, в разном объеме присутствуют темы, позволяю-

щие научиться регистрировать бизнес в определенной организацион-

но-правовой форме, выбирать оптимальный режим налогообложения 

и целевую аудиторию, проводить маркетинговые исследования рын-
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ка, рассчитывать себестоимость товаров и услуг, разрабатывать биз-

нес-проект и оценивать эффективность проекта. [2] 
 

 
Рисунок 1. Программы СКФУ, обеспечивающие формирование  

предпринимательских компетенций у обучающихся 

 

Обеспечение универсальности ведения дисциплин «Основы 

социального предпринимательства», «Социальное предпринима-

тельство» и «Социально-ориентированная предпринимательская 

деятельность» на разных направлениях подготовки затруднено раз-

ными компетенциями, выбираемыми под данную дисциплину. Так, 

если на уровне бакалавриата на направлении подготовки «Менедж-

мент» есть компетенции ОПК-2 – «способность находить организа-

ционно-управленческие решения и готовностью нести за них ответ-

ственность с позиций социальной значимости принимаемых реше-

ний», ПК-6 – «способность участвовать в управлении проектом, 

программой внедрения технологических и продуктовых инноваций 

или программой организационных изменений», ПК-13 – «умение 

моделировать бизнес-процессы и использовать методы реоргани-

зации бизнес-процессов в практической деятельности организа-

ций», а также целый блок предпринимательских компетенций: ПК-
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17 – «способность оценивать экономические и социальные усло-

вия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять 

новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-

модели», ПК-18 – «владение навыками бизнес-плани-рования со-

здания и развития новых организаций (направлений деятельности, 

продуктов)»; ПК-19 – «владение навыками координации предпри-

нимательской деятельности в целях обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми участниками», а также ПК-20 – 

владение навыками подготовки организационных и распоряди-

тельных документов, необходимых для создания новых предпри-

нимательских структур, которые легко встраиваются в структуру 

программы, то, например, у бакалавров-юристов может быть ис-

пользована компетенция ОК-2 – способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности, а по 

направлению «социальная работа» – ПК-11 – способность к реали-

зации маркетинговых технологий с целью формирования и разви-

тия рынка социальных услуг, привлечения внимания к социаль-

ным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной 

работы и реализующих ее специалистов и ПК-12 – способность к 

созданию условий для обеспечения государственно-частного 

партнерства в процессе реализации социальной работы. Такая раз-

ность в компетенциях не позволяет в полной мере раскрыть со-

держание дисциплины и переход на новые поколения образова-

тельных стандартов, предполагающих самостоятельное формули-

рование основной части компетенций, в том числе, универсаль-

ных, позволит решить данную проблему. 

Также содержание обучающих программ по предприниматель-

ству регулируется входным уровнем знаний обучающихся. Безуслов-

но, школьники получают знания о предпринимательстве с нулевого 

уровня, начиная с определений понятий «бизнес», «предпринима-

тель», «рынок», «спрос» и «предложение», и только потом, преиму-

щественно в игровой форме, начинают осваивать основы бизнеса. 

Бакалавры некономических направлений подготовки также зачастую 

имеют слабое представление о предпринимательстве, поэтому боль-

шую часть дисциплины необходимо посвящать организационным 

основам бизнеса, а вот у бакалавров, обучающихся на экономических 

направлениях подготовки, есть возможность больше времени уделить 

разнообразным рыночным механизмам. У магистров и аспирантов 
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разность уровня понимания сущности предпринимательской дея-

тельности определяется не только существующим, но и предыдущим 

направлением подготовки, и здесь даже внутри одной группы может 

быть разный уровень подготовленности к освоению дисциплины. 

Данное обстоятельство также определяет необходимость дифферен-

циации содержания программы и практически индивидуальный под-

ход к обучающимся. 

Одной из форм контроля при изучении дисциплин, формирую-

щих предпринимательские компетенции, является разработка бизнес-

идеи или бизнес-проекта, и здесь выбор отрасли и специфику проекта 

также определяют и направление, и уровень подготовки. Так, обуча-

ющиеся по направлениям подготовки «Социальная работа» обучаю-

щиеся чаще всего генерируют идеи в сфере социального обслужива-

ния и здравоохранения, будущие педагоги зачастую разрабатывают 

проекты в сфере общего и дополнительного образования, юристы – в 

сфере оказания услуг, а обучающиеся на инженерных направлениях 

подготовки – в сфере технологического предпринимательства. Также 

существуют психологические барьеры при освоении курса, когда, 

например, будущие социологи или педагоги с трудом испытывают 

сложности именно с коммерческой частью дисциплины, связанной с 

необходимостью расчета окупаемости проекта, им сложно перейти от 

чистой социальной деятельности к бизнес-модели. Инженеры, специ-

алисты по информационным технологиям также испытывают труд-

ности в расчете эффективности проектов, поскольку больше сосредо-

точены на технической и инновационной составляющих предлагае-

мого продукта (услуги), а вот продажа и продвижение для них вто-

ричны, и зачастую, сложны. 

Несмотря на существующие трудности в реализации программ 

обучения предпринимательству, уже накопленный опыт работы по-

казывает, что формирование предпринимательских компетенций 

позволяет расширить горизонты знаний и иногда по-новому взгля-

нуть на предмет своей профессиональной деятельности [1]. 

Подводя итог, следует сказать, что обучение предпринима-

тельству является важным при подготовке современных специали-

стов, позволяет им быстрее адаптироваться на современном рынке 

труда и быть более конкурентоспособными в условиях превыше-

ния предложения над спросом.  
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Развитие интереса к социальному предпринимательству в 

условиях слабости организаций третьего сектора определяется не 

только нерешенностью социальных проблем, но и поиском инно-

вационных решений для успешных, качественно новых преобразо-

ваний в реалиях VUCA-мира. Последний представляет собой не-

определенную систему, концепция которой базируется на поняти-

ях нестабильности (volatility), неопределенности (uncertainty), 
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сложности (complexity), неоднозначности (ambiguity). Однако во 

времена постоянных изменений главным навыком становится спо-

собность быстро адаптироваться к ним.  

В динамичных социально-экономических условиях социаль-

ное предпринимательство (с точки зрения институционального 

подхода) способно оказаться тем институтом, который восполнит 

«провалы рынка», станет связующим звеном между государством, 

бизнесом и обществом для решения социальных проблем [4]. Сто-

ит отметить, что для развития такой парадигмы предприниматель-

ского мышления, сочетающей в себе социальную и предпринима-

тельскую компоненты, необходимо сохранение баланса между 

этими компонентами [2]. При этом не стоит забывать о необходи-

мости развития так называемых hard и soft skills через возможно-

сти формального и неформального образования в рамках узнава-

ния контура социально ориентированного бизнеса. 

Освоение hard skills (англ. «жесткие» навыки), профессио-

нальных измеримых навыков, предполагает изучение элементов 

основных и(или) дополнительных образовательных программ в 

различных образовательных организациях (формальное образова-

ние), а также в рамках образовательных, информационных блоков 

интенсивов, онлайн-курсов, мастер-классов, семинаров и иных 

практико-ориентированных занятий, организуемых через бизнес-

инкубаторы и акселераторы для социальных предпринимателей 

(неформальное образование) [1].  

Так, в ряде российских вузов (Высшая школа управления и 

инноваций МГУ, ФГБОУ ВО «Российский экономический универ-

ситет имени Г.В. Плеханова», ФГАОУ ВО «Национальный иссле-

довательский университет «Высшая школа экономики», Высшая 

школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного уни-

верситета, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет», ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный 

университет», ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный универси-

тет», ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации) 

изучение социального предпринимательства представлено как в 

виде отдельных академических программ различного уровня (ма-

гистратура, бакалавриат, специалитет), так и в виде их элементов. 

Например, учебный план магистров может быть дополнен такими 
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отдельными дисциплинами по выбору, как «Бизнес-модели соци-

ального предпринимательства», «Бизнес-планирование в социаль-

ном предпринимательстве», «Проектная деятельность в социаль-

ном предпринимательстве» (РЭУ имени Г.В. Плеханова), «Соци-

альное предпринимательство в образовании» (ФГАОУ ВО СКФУ). 

Традиционное, формальное образование связано с наработкой 

предпринимательских компетенций, бизнес-навыков при прохож-

дении социально-предпринимательского образования и в виде ко-

ротких программ (массовых открытых онлайн-курсов). Однако 

набирают популярность и такие «полевые» формы, как бизнес-

инкубаторы, летние школы, акселераторы. По словам директора 

Фонда «Наше будущее» Наталии Зверевой, они являются «своего 

рода бизнес-мастерскими, в которых к работе над реальными про-

ектами социальных предпринимателей подключаются консультан-

ты, коучи, действующие опытные бизнесмены» [3].  

Также отметим масштабную работу ряда платформ и компа-

ний, которые оказывают помощь начинающим, действующим и 

любым лицам или командам, желающим быть вовлеченными в 

решение социальных проблем: Фонд региональных социальных 

программ «Наше будущее»; Фонд поддержки социальных инициа-

тив в сфере детства «Навстречу переменам»; Фонд «Российский 

микрофинансовый центр«; Банк Уралсиб, МКПАО «ОК РУСАЛ», 

АО «СУЭК», ПАО «Северсталь», ОАО «Холдинговая компания 

«Металлоинвест»; Общероссийская общественная организация 

малого и среднего предпринимательства «Опора России«; 

Агентство социальной информации; портал «Банк социальных 

идей»; Фонд развития медиапроектов и социальных программ 

Gladway; Проект «Каталог социальных предпринимателей«. 

Считаем, что приобретение soft skills (англ. «мягкие» навыки) 

как универсальных недетерминированных компетенций возможно 

только путем сочетания формального и неформального образования. 

Однако нельзя отрицать, что личные качества, связанные с социаль-

ными, интеллектуальными, волевыми компетенциями (коммуника-

бельность, умение работать в команде, креативность, пунктуальность, 

уравновешенность) зачастую устойчиво формируются в ходе персо-

нальной поддержки и мотивации через непосредственное общение, 

индивидуальные онлайн-консультации, тренинги, вебинары, при ра-

боте на учебно-практических площадках (программ Impact Hub 

http://www.nb-fund.ru/
http://www.nb-fund.ru/
https://reachforchange.org/russia/
https://reachforchange.org/russia/
https://www.rmcenter.ru/about/staff/
https://www.rmcenter.ru/about/staff/
http://opora.ru/
https://te-st.ru/wp-admin/%C2%A0/soindex.ru/page/about
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Moscow, «Лаборатория социального предпринимательства», Grow и 

др.) с менторами, практикующими социальными предпринимателя-

ми, бизнес-тренерами, психологами, экспертами.  

Таким образом, и академическое сообщество, и платформы 

неформального обучающего пространства по распространению 

идей, принципов и специфики работы в области социального 

предпринимательства раскрывают обширный диапазон возможно-

стей влиться в круг профессионального общения, освоения спек-

тра необходимых социальных, предпринимательских и иных ком-

петенций, комплексного подхода к трансформации желания по-

мочь в идею, в конкретные действия и бизнес-инициативы при 

решении социальных проблем, использовании уникальных реше-

ний для усиления социального воздействия, их долгосрочного по-

зитивного влияния на общественные проблемы [5]. 
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Аннотация. В статье проанализирован уровень развития малого и 

среднего бизнеса в СКФО, проведено сравнение деятельности субъектов 

МСП в целом по России, СКФО и ЮФО, выявлены причины низкой активно-

сти создания субъектов социального предпринимательства в регионе, пред-

ложены меры по активизации создания социальных предприятий на основе 

расширения деятельности образовательных организаций по реализации 

образовательных и консалтинговых программ различного уровня.  

Ключевые слова: малый и средний бизнес, безработица, социальная 

сфера, молодежь, социальное предпринимательство, развитие терри-

тории, муниципальные служащие, центр компетенций. 
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Abstract. The article analyzes the level of development of small and me-

dium-sized businesses in the North Caucasus Federal District. A comparison 

is made of the activities of small and medium-sized businesses in the North 

Caucasus and Southern Federal Districts and in Russia as a whole. The rea-

sons for the low activity in the formation of social entrepreneurship entities in 

the regions have been identified. Measures are proposed to enhance the crea-

tion of social enterprises based on the expansion of the activities of education-

al organizations for the implementation of educational and consulting pro-

grams at various levels. 

Key words: small and medium business, unemployment, social sphere, 

youth, social entrepreneurship, territory development, municipal employees, 

competence center. 
 

Предпринимательская деятельность является основой разви-

тия социально-экономической системы отдельных регионов и 

страны в целом. На современном этапе развития доля малого и 

среднего предпринимательства в экономике России достаточно 

низка и составляет около 20,2 %, что гораздо ниже, чем в других 
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странах, так в США – 44%, Германии – 54,4 %, Швеции - 61,2%, 

Австрии - 68,4%. 

Анализ количества субъектов малых и средних предприятий и 

количество человек, работающих в сфере малого и среднего биз-

неса показывает, что ситуация в этой сфере характеризуется отри-

цательной динамикой, которая в настоящее время усугубляется 

еще и влиянием коронавирусной инфекции и ограниченным ре-

жимом функционирования бизнеса (рисунок 1).  

В соответствии с Национальным проектом «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринима-

тельской инициативы» доля субъектов МСП должна вырасти в 

2024 году до 32,5 %, а к 2025 году до 40%. 

 Однако, в Северо-Кавказском федеральном округе ситуация с 

развитием предпринимательства является фактически самой слож-

ной из всех субъектов СКФО.  
 
 

 
 

Рисунок 1. Количество субъектов МСП в РФ за период 2017-2019 г. 

 

Как показывают статистические данные, СКФО заметно отстает 

от других субъектов в силу низкого уровня развития социальной и 

экономической сферы, высокого уровня безработицы, нестабильно-

стью социально-экономической и политической ситуации.  

 В настоящее время СКФО занимает 8-е место по уровню за-

нятости и безработицы, 8-е место по уровню среднедушевых до-

ходов, 8-е место по уровню ВРП, среди 8 субъектов РФ. При этом 

субъекты МСП недостаточно вовлечены в обеспечение занятости 

населения особенно молодежи. Доля занятых в малом и среднем 

бизнесе в СКФО составляет 6,5%, в то время как по РФ 16,3%, при 
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самом высоком уровне безработицы в РФ. Сравнение количества 

субъектов МСП и количества человек, работающих в сфере МСП в 

ЮФО и СКФО показывает, что СКФО значительно отстает от 

ЮФО по уровню развития малого и среднего бизнеса (рисунок 2).  

При этом следует обратить особое внимание на развитие со-

циального предпринимательства в регионе.  

Социальное предпринимательство как особый вид малого и 

среднего бизнеса получил свое официальное закрепление в 2019 

году с внесением изменений в ФЗ №209 «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в РФ». Отнесение малых предпри-

ятий к социальным предприятиям осуществляется исходя следу-

ющих критериев: категория работников, вид товаров и услуг, про-

изводимых с участием отдельных групп населения, товары и услу-

ги, производимые для определенных групп населения, осуществ-

ление деятельности, направленной на достижение общественно 

полезных целей общества. 
 

 
Рисунок 2. Сравнение количества субъектов МСП и количества человек, 

работающих в сфере МСП в ЮФО и СКФО за период 2017-2019 г. 

 

Социальное предпринимательство как вид деятельности в 

сфере малого и среднего бизнеса является одним из ключевых и 

важных моментов развития территорий, инструментом активного 
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вовлечения местных жителей в ее развитие.. Результат которого 

проявляется в устойчивости местного самоуправления, снижении 

темпов оттока трудовых ресурсов в крупные города, увеличении 

местного бюджета, трудоустройстве незащищённых групп населе-

ния, формировании социальной экономики.  

 Так по данным Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства были зарегистрированы в качестве соци-

альных предпринимателей на территории РФ – 1197 субъектов 

МСП, из них в Нижегородской области – 139 ед, Тульской – 80 ед., 

Томской – 53 ед, ЮФО -154 ед., а в СКФО – 24 ед. При том, что 

получение статуса социального предприятия будет давать возмож-

ность адресной финансовой, имущественной, информационной, 

консультационной господдержки для предприятий, включенных в 

единый реестр социальных предпринимателей. 

 Исследования показывают, в сфере развития социального 

предпринимательства в регионе существует ряд проблем, которые 

не способствуют увеличению количества социальных предприятий 

в СКФО.  

К ним относятся:  

 – недостаточная осведомленность общества о сущности со-

циального предпринимательства, его отличий от деятельности не-

коммерческих организаций;  

 – низкий уровень экономической, управленческой и правовой 

подготовки социальных предпринимателей;  

 – отсутствие разработанной системы мер государственной и 

региональной поддержки социальных предпринимателей; 

 – неразвитость консалтинговой инфраструктуры для социаль-

ных предпринимателей в малых городах и сельских территориях;  

 – отсутствие общепринятой методики, позволяющей изме-

рять социальный эффект деятельности социальных предприятий; 

 – недостаточно высокий уровень компетентности муници-

пальных органов власти в понимании важности социального пред-

принимательства как фактора развития территории и знания ин-

струментов формирования его экосистемы на территории муници-

пальных образований и округов.  

Северо-Кавказский федеральный университет с 2014 года ак-

тивно занимается проблемой развития социального предпринима-

тельства в СКФО. На площадке университета проводятся форумы 
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и конференции, вебинары, осуществляется реализация социальных 

проектов, грантов, отдельных дисциплин, магистерских программ, 

дополнительных образовательных программ, обучающих курсов 

для школьников, разработка методических рекомендаций и прове-

дение консультаций для начинающих и действующих предприни-

мателей по успешному функционированию субъектов МСП.  

С нашей точки зрения, необходимо активизировать деятель-

ность университета по дальнейшей популяризации идей социаль-

ного предпринимательства в СКФО для чего целесообразно созда-

ние на базе СКФУ Центра компетенций по социальному предпри-

нимательству, включающего Инкубатор социального предприни-

мательства (функционирует с 2017 года), Центр развития и Кон-

салтинговый центр.  

Основной задачей Центра компетенций будет являться осу-

ществление системной комплексной работы в сфере развития соци-

ального предпринимательства в регионе, связанной с формированием 

банков инновационных социальных идей и проектов, необходимых 

для создания поддержки социального предпринимательства, разра-

ботки и поддержки социальных проектов от идеи до реализации, 

включая их сопровождение, обеспечение интеллектуальной под-

держки развития направления как бизнес-процесса, расширение про-

грамм обучения социальному предпринимательству и категорий 

слушателей дополнительных образовательных программ.  

Следует обратить внимание на необходимость разработки и 

реализации программ обучения для муниципальных служащих, 

которые должны включать учебные курсы, позволяющие сформи-

ровать у этой категории слушателей знания организационных ос-

нов создания эффективной системы социального предпринима-

тельства в малых городах и сельской местности, инструментов 

взаимодействия органов местной власти, общества, социального 

бизнеса, а также умения выявлять механизмы решения острых со-

циальных проблем и разработки системы мер поддержки социаль-

ных предпринимателей, позволяющей обеспечить развитие эконо-

мики и снижение социальной напряженности в регионе. 
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 Аннотация. В статье рассмотрено текущее состояние социаль-

ного предпринимательства в Ставропольском крае, а также проанали-

зированы Фонды, предоставляющие поддержку социальным предприни-

мателям. Изучены результаты опроса 4366 учеников со всей России,  

а также результаты личного опроса молодежи Ставропольского края.  

 Ключевые слова: социальное предпринимательство, бизнес, моло-
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 Abstract. This article examines the current state of social entrepreneur-

ship in the Stavropol Territory, as well as analyzes the Funds that provide 

support to social entrepreneurs. The results of a survey of 4366 students from 

all over Russia, as well as the results of a personal survey of young people in 

the Stavropol Territory, were studied. 

 Key words: social entrepreneurship, business, youth, entrepreneurship. 
 

В настоящий момент в Ставропольском крае наблюдается яв-

ный рост интереса к социальному предпринимательству со сторо-

ны бизнес-сообщества. Стоит отметить, что социальное предпри-

нимательство – это бизнес, созданный не только с целью извлече-

ния прибыли, но также и для решения социальных, культурных 

или экологических проблем.  

На данный момент в перечень субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ставропольском крае, имеющих статус 

социального предприятия по состоянию на 01 июля 2020 года, 

включены 13 субъектов МСП. Такое количество субъектов было 
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зарегистрировано в рамках пандемии, которая, безусловно, являет-

ся сдерживающим фактором для развития предпринимательства. 

 В настоящее время финансовую поддержку своей деятельно-

сти социальные предприниматели в Ставропольском крае могут 

получить как от региональных органов власти, так и от некоммер-

ческих организаций. 

Региональным органом власти, в первую очередь, оказываю-

щим финансовую поддержку социальному бизнесу, является Ми-

нистерство экономического развития Ставропольского края. 

Начиная с 2012 г. была им разработана система субсидий и гран-

тов, на которые могут претендовать социальные предприятия.  

В рамках поддержки социальных предпринимателей в Рос-

сийской Федерации Фонд региональных социальных программ 

«Наше будущее» проводит два всероссийских конкурса: конкурс 

социально преобразующих проектов, победители которого полу-

чат беспроцентные займы на сумму от 10 до 40 млн рублей (от 

30% от общего инвестиционного бюджета проекта) на приобрете-

ние недвижимости и оборудования сроком до 10 лет, и конкурс 

социально-предпринимательских проектов, по итогам которого 

будут выдаваться беспроцентные займы на реализацию проектов 

на сумму от 3 до 7 млн рублей сроком до пяти лет. 

Помимо Фонда «Наше будущее» так же существуют и прочие 

фонды проводящие конкурсы для социальных предпринимателей, 

такие как Фонд «Навстречу переменам» и Impact Hub Moscow. 

Также не малое значение имеет Федеральное агентство по де-

лам молодёжи (Росмолодежь), которое проводит конкурсы разных 

уровней, позволяющие принять участие всем заинтересованным 

гражданам с активной жизненной позицией, желающим реализо-

вать свой проект. Так на данный момент проводится Всероссий-

ский конкурс молодежных проектов среди физических лиц в 2021 

году. В конкурсе могут принимать граждане Российской Федера-

ции в возрасте от 14 до 30 лет 

Все это позволяет развивать социальное предприниматель-

ство, но при этом, изучая результаты международного конкурса 

«Мой первый бизнес» (проект президентской платформы «Россия – 

страна возможностей»), в котором приняли участие 4366 учеников 

со всей страны, можно сделать вывод, что только 7,7% опрошен-

ных планируют связать свою жизнь с социальной сферой. Это свя-
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зано с недостаточной информированностью молодежи в данной 

сфере. Для них социальная сфера – это то, что должно полностью 

обеспечиваться государством.  

В связи с этим особенно актуально формирование социально-

ориентированного мышления молодежи, позволяющие положи-

тельно сменить вектор развития предпринимательства в сторону 

социального бизнеса.  

Анализируя проведённый опрос среди знакомых молодых 

людей, жителей Ставропольского края, можно сделать вывод, что 

только 1 человек из 65 (1,5% опрошенных) задумывался об орга-

низации бизнеса в социальной сфере. 46,2 % опрошенных плани-

руют открытие бизнеса в сфере розничной торговли.  

Также опрос показал, что для 78,5% респондентов отсутствие 

знаний в области предпринимательства становятся препятствием 

для реализации собственного бизнеса. Многие даже не задумыва-

ются о том, что бизнес может приносить не только прибыль, но и 

несомненную пользу окружающим людям.  

В связи с этим особенно актуально реализация обучающих се-

минаров и тренингов по социальному предпринимательству и проек-

тированию. В СКФУ регулярно проводятся бизнес-симуляторы для 

студентов, школьников и предпринимателей, которые направлены на 

популяризацию социального предпринимательства, а самое главное 

формирование правильного представления о нем.  

Таким образом, можно подвести итог, что реализация обуча-

ющих программ и тренингов для школьников и незащищенных 

групп населения, проведение конкурсов социальных бизнес-идей и 

бизнес-проектов среди молодежи, развитие школы социального 

проектирования и предпринимательства – все эти мероприятия 

направлены на формирование социально-ориентированного мыш-

ления молодежи, повышение внимания к социальному предпри-

нимательству, а также развитие молодежного предприниматель-

ства в социальной сфере. Немало важно, что также развитие сферы 

социального предпринимательства в Ставропольском крае помо-

жет созданию рабочих мест, сокращению безработицы и решению 

других острых проблем. 
 

Библиографический список 

1. Клушина Н.П., Рощупкина В.В., Социальный предприниматель в эпо-

ху пандемии: актуальные меры поддержки / Н.П. Клушина, В.В. Рощупкина // 



124 

ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА – Саратов, 

2020 – № 4-3 – С. 353-356. 

2. Шаповалов В.К., Игропуло И.Ф., Арутюнян М.М., Хохоева Э.В., Пси-

холого-педагогические особенности развития неформального социально-

предпринимательского образования / В.К. Шаповалов, И.Ф. Игропуло, М.М. 

Арутюнян, Э.В, Хохоева // Ресурсы достижения образовательных и професси-

ональных целей в эпоху цифровизации Материалы международной научно-

практической онлайн-конференции – Москва, 2020 – 708-723. 

3. Шаповалов В.К., Игропуло И.Ф., Калюгина С.Н., Арутюнян М.М., 

Минкина О.В., Создание и развитие экосистемы социально-предприни-

мательского образования в федеральном университете / В.К. Шаповалов, И.Ф. 

Игропуло, С.Н. Калюгина, О.В. Минкина, М.М. Арутюнян // Вестник Северо-

Кавказского федерального университета – Ставрополь, 2020 – №4 – С.173-180. 

4. Официальный сайт Министерства экономического развития Ставро-

польского края – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.stav-

invest.ru/ 

 

 

  



125 

Партнерство университета и предпринимателей  
в реализации программы дисциплины «Социальное 

предпринимательство в образовании» 
 

Н.А. Терещенко, М.И. Солдатова  

Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь 
ternad35@gmail.com, 9880899501@mail.ru 

 
Аннотация. В статье представлено сотрудничество преподава-

теля университета и социальных предпринимателей как соавторов раз-

работки и реализации содержания лекций в рамках дисциплины «Соци-

альное предпринимательство в образовании». Охарактеризованы моти-

вация и замысел создания социального предприятия в сфере дополни-

тельного образования детей. Акцентируется наличие предприниматель-

ского мышления, комплексный подход к развитию социально ориентиро-

ванного бизнеса с учетом особенностей сферы образования, учет по-

требностей всех участников образовательного процесса: запросы госу-

дарства, общества, родителей и самих детей, навыки менеджмента во 

всех аспектах предпринимательства, включая юридическое, экономиче-

ское, маркетинговое и психолого-педагогическое сопровождение дея-

тельности бизнеса.  

 Ключевые слова: социальное предпринимательство в образовании, 

социальное партнерство, дополнительное образование детей.  

 

Partnership between the university and enterpreneurs  
in the implementation of the disciplin program  

«Social enterpreneurship in education» 
 

N.A. Tereshchenko, M.I. Soldatova  

North Caucasus Federal University, Stavropol 

 
Annotation.The article presents the cooperation of a university teacher 

and social entrepreneurs as co-authors of the development and implementation 

of the content of lectures within the framework of the discipline «Social Entre-

preneurship in Education». The motivation and the idea of creating a social 

enterprise in the field of additional education for children are characterized. 

Emphasis is placed on the presence of entrepreneurial thinking, an integrated 

approach to the development of socially oriented business, taking into account 

the specifics of the education sector, taking into account the needs of all par-

ticipants in the educational process: the needs of the state, society, parents and 

children themselves, management skills in all aspects of entrepreneurship, 
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including legal, economic, marketing and psychological and pedagogical sup-

port of business activities. 

 Key words: social entrepreneurship in education, social partnership, 

additional education for children. 

 

В настоящее время актуальным и перспективным направлени-

ем экономической деятельности становится развитие социального 

предпринимательства. Этот вид бизнеса на государственном 

уровне признается весьма значимым, поскольку он направлен не 

только на получение прибыли, но и на решение важных социаль-

ных проблем.  

Большие возможности для развития социального предприни-

мательства есть в сфере образования, в особенности – дополни-

тельного образования детей. Сегодня активное развитие получают 

частные организации, на базе которых реализуются различные 

программы, направленные на удовлетворение спроса широкого 

спектра образовательных услуг. В рамках социологического опро-

са родителей школьников в рамках МЭО (2016 г. – 3887 человек) 

12,7% респондентов отметили, что их дети занимаются дополни-

тельным образованием в кружках и секциях коммерческих органи-

заций. В городах с населением 1 млн. и выше эта доля достигает 

17%. [7] Негосударственный сектор включает коммерческие орга-

низации – общества с ограниченной ответственностью, индивиду-

альных предпринимателей.  

К дополнительному образованию общество предъявляет но-

вые требования: осуществить переход от «человека знающего – к 

человеку умеющему», т.е. повысить его конкурентоспособность, 

сформировать способность успешной социализации. Это актуали-

зировало потребность дополнительного образования в новых, эф-

фективных способах управления, обновление подходов к воспита-

нию обучающихся. 

Ч. Фрейдл, М. Бялик и Б. Трилинг в книге «Четырехмерное об-

разование» [8] отмечают: «...учитывая все сложности мира, програм-

мы должны стать гибкими, так как гибкость – ключ к выживанию. 

Необходимы встроенные механизмы для поддержания программ на 

уровне современных открытий и новых достижений. Другое прояв-

ление гибкости – выход программ за пределы классной комнаты 

(компьютер, кружок, скаутское движение, экскурсии и др.)». 
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Необходимо признать, что инновационный потенциал дополни-

тельного образования максимально раскрывается в деятельности со-

циальных предпринимателей в сфере образования детей. По сравне-

нию с требованиями и рамками деятельности бюджетных учрежде-

ний общего и дополнительного образования оно обладает следую-

щими уникальными характеристиками: свободный личностный вы-

бор деятельности, определяющей индивидуальное развитие ребенка; 

широкая вариативность содержания и форм организации образова-

тельного процесса; доступность глобального знания и информации в 

виду использования всех возможных информационных ресурсов в 

любой необходимый момент времени, без ограничений администра-

тивного регулирования; возможность влиять на финансирование и 

развитие через реализацию предпринимательской активности и ре-

сурсов; быстрая адаптивность к возникающим изменениям.  

На сегодняшний день весьма актуальной является проблема 

подготовки социальных предпринимателей. Специфика становле-

ния и развития образовательных программ в области социального 

предпринимательства обусловлена преимущественно дуализмом 

его сущности как ориентированного на инновационное создание 

«разделяемой (общей)» ценности, причем этот дуализм проявляет-

ся на нескольких уровнях. 

Обучение социальных предпринимателей, как правило, реали-

зуется через программы дополнительного профессионального об-

разования и повышения квалификации, причем аудиторию пре-

имущественно составляют слушатели, которые уже занимаются 

социальным предпринимательством либо планируют разработать 

и реализовать соответствующие проекты. Слушатели таких про-

грамм имеют базовое образование в сфере психологии, педагоги-

ки, социологии, медицины и др., но не обладают знаниями, навы-

ками и умениями ведения бизнеса. Кроме того, их нередко пугает 

неизбежность использования сложных современных инструментов 

маркетинга и финансового анализа.  

В магистерские программы подготовки педагогов Института 

образования и социальных наук и других институтов СКФУ, ве-

дущих подготовку магистров педагогического направления, вве-

дена дисциплина «Социальное предпринимательство в образова-

нии». Авторы настоящей статьи, являющиеся магистрантами ука-

занного института, приняли непосредственное участие в подготов-
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ке и проведении лекции «Социальное предпринимательство в до-

полнительном образовании детей». В ходе лекций будущие маги-

стры были ознакомлены с четырехлетним опытом разработки и 

реализации проекта в сфере дополнительного образования детей, в 

котором сформировалась система взаимоотношений двух органи-

заций социального предпринимательства. 

Сотрудничество Автономной некоммерческой организации 

Семейный Досуговый Клуб «Радуга Чудес» и коммерческой – 

ООО «Территория Развития» можно рассматривать как пример 

творческого предпринимательского подхода и эффективного со-

циального партнерства. Профессиональный ресурс лидеров этих 

организаций сложился по принципу дополнительности: один из 

партнеров оказался юристом, а другой – бухгалтером. В настоящее 

время оба предпринимателя учатся в магистратуре СКФУ по про-

грамме «Педагогика и психология дополнительного образования 

детей» для получения профильных знаний и развития в предостав-

лении качественных образовательных услуг. 

В ходе анализа деятельности авторов как социальных пред-

принимателей были выявлены особенности социального бизнеса в 

сфере дополнительного образования, которые были отражены в 

содержании учебного пособия по указанной дисциплине. 

Деятельность в сфере социальных услуг, в нашем случае – в 

сфере дополнительного образования детей, является ярким приме-

ром сочетания социальной полезности и коммерческих целей 

предпринимателей. 

В работе с детьми невозможно не учитывать и социальную, и 

моральную ответственность за свою деятельность. Поэтому в ос-

нове социально-ориентированного проекта должны лежать высо-

кие человеческие ценности, ответственность и осознание социаль-

ных результатов деятельности организации. Организация работы 

по направлению творческого развития детей в клубе «Радуга Чу-

дес» на этапе его создания строилась на определенной Миссии 

проекта: создание пространства для реализации творческой мечты. 

Из нее логически вытекают принципы деятельности: любовь к де-

тям и индивидуальный подход к каждому; семейное творчество; 

личный опыт и увлеченность тренера, преподавателя своим делом; 

приоритет творческой индивидуальности над формальным резуль-

татом; атмосфера домашнего уюта. 
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Выбор юридической формы деятельности и его влияние 

на формы государственной поддержки. В основе любой хозяй-

ственной деятельности, как предпринимательской, так и неком-

мерческой лежит личная инициатива создателей. Очевидно, что за 

любым юридическим лицом стоят люди в статусе учредителей, 

руководителей, сотрудников. Именно они формируют смыслы и 

содержание деятельности юридического лица.  

Организациям социальной направленности доступна финан-

совая, имущественная, консультационная и иная поддержка. Меры 

поддержки такой деятельности напрямую зависят от юридической 

формы организации. 

ООО Территория развития, являясь субъектом малого бизне-

са, смогла привлечь дополнительные ресурсы для развития: 

- получить меры поддержки для малого бизнеса в виде субси-

дии на рекламу, разработать и развить страницу в Инстаграмм, а 

также обеспечит студии рекламно-полиграфическими материала-

ми (тематические листовки, баннеры, фотозоны); 

- получить возможность бесплатного обучения для субъектов 

МСП от Фонда поддержки предпринимателей;  

- перевести бизнес-процессы по оказанию платных услуг на 

коммерческую организацию, в том числе расширить их спектр. 

 – в 2020 году это позволило также получить государственную 

поддержку в период пандемии как субъекту МСП (к сожалению, 

НКО не были поддержаны государством в этой ситуации). 

Конкуренция как основа для повышения качества услуг и 

формирование широкого спектра услуг в сфере образования.  

Для учреждения дополнительного образования детей становится 

все более актуальным поиск конкурентных преимуществ, выделение 

понятных для родителей и детей отличий дополнительного образова-

ния от внеурочной занятости учащихся, разграничение деятельности 

школ и центров детского творчества и одновременно поиск точек 

соприкосновения центра внешкольной работы и учреждений допол-

нительного образования, способов их эффективного взаимодействия. 

[9] Поиск конкурентных преимуществ должен проводиться для того, 

чтобы в последующем сформировать для школ, гимназий и лицеев 

деловое предложение об интеграции внеурочной деятельности в до-

полнительное образование, где уже на профессиональном уровне бу-

дут развиваться способности ребенка. 
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Это предоставляет возможность для учреждений дополни-

тельного образования детей выстроить взаимовыгодный диалог с 

общеобразовательными школами. Одной из важнейших точек со-

прикосновения в этом диалоге может стать социализация школь-

ников, так как именно она находится в зоне компетенций и учре-

ждений дополнительного образования, и школ. Именно она явля-

ется значимым объектом педагогической деятельности. 

В сегодняшних условиях процесс личностного развития и соци-

ализации личности имеет межсубъектный, многоплановый характер. 

Эффективная организация социализации современных молодых лю-

дей (в особенности профессиональная социализация) возможна при 

условии согласования деятельности различных социальных институ-

тов: семьи, школы, учреждений дополнительного образования, куль-

туры и спорта, общественных организаций и др. 
Важно исследовать смежные и схожие ниши и найти конку-

рентные преимущества, которые позволят выделиться и привлечь 
именно свою целевую аудиторию.  

 Такими преимуществами клуба являются: 
 – ценности: психологический комфорт и творческая атмосфе-

ра, равные возможности для развития, приоритет позитивных эмо-
ций от занятий, уютная обстановка. Это отражается и в подборе 
педагогов, и в организации открытого взаимодействия с руковод-
ством клуба, проведении совместных праздничных мероприятий. 

- географическое расположение – центр города с развитой 
транспортной инфраструктурой; 

- цена экономичного уровня, сравнимая с ценами на платные 
услуги муниципальных учреждений. 

- формирование услуг для наименее охваченных дополни-
тельным образованием возрастных групп: дошкольников и учени-
ков младшей школы. 

- удобное время занятий, организованное с учетом расписания 
жизни целевых групп, совмещение расписания с другими студия-
ми для последовательного посещения разных студий. 

Создание репутации и положительного имиджа организа-
ции.  Имя организации со временем становится «нематериальным 
активом», то есть заработанная репутация социальных предпри-
нимателей способна увеличивать прибыльность либо снижать 
продажи. В социально-ориентированном бизнесе репутация имеет 
огромное значение. Оказание социально-ориентированных услуг 
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связано с большим количеством контактов, взаимодействий и тре-
бует большого доверия со стороны людей. В большинстве случаев 
– это бизнес рекомендаций.  

Наименование организации часто фигурирует в названии ак-
каунтов социальных сетей, групп, сайта, используется в реклам-
ных и информационных материалах, в рекомендациях партнеров 
при продвижении и социальном партнерстве, и со временем стано-
вится сильнее и эффективнее в маркетинговом направлении. При 
успешном развитии бизнеса необходимо оформлять права на то-
варный знак организации. 

Конечно, за именем организации стоят конкретные люди: ру-
ководитель, педагоги, администратор. 

Современное информационное пространство настолько от-
крыто, что репутация формируется не только из официальных ис-
точников, но и из неформального общения, личных контактов, 
примеров. И каждый член команды приносит свою часть в форми-
рование этой репутации. Но большая часть ответственности ло-
жится на руководителей и педагогов. 

Проектная деятельность как основа развития предприни-

мательских идей.  Деятельность любой организации может быть 

определена либо как операционная, либо как проектная, а чаще 

всего – их комбинации.  

Развитие каждого направления деятельности организации по 

сути является проектом, направленным на создание новой дея-

тельности и получения определенных, в том числе финансовых и 

общественно-полезных результатов. После того как проект реали-

зован, можно рассматривать его для регулярного использования 

уже как постоянной, операционной деятельности. 

Операционная деятельность сама по себе не имеет ни начальной, 

ни конечной даты и представляет собой циклически повторяющиеся 

работы по тиражированию одного и того же продукта (услуги) – ти-

пичная характеристика работы студии, творческого кружка.  

В лекции представлен уникальный опыт взаимодействия двух 

социальных предпринимателей, создавших две различных органи-

зации. В результате реализации собственных творческих интере-

сов учредителей возник проект творческого клуба «Радуга Чудес». 

За несколько лет развития он вырос до выстроенной системы эф-

фективных отношений двух организаций: ООО Территория Разви-

тия и Автономная некоммерческая организация Семейный Досу-
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говый Клуб «Радуга Чудес», на основе соглашения о совместной 

деятельности. Такая модель создает возможности максимального 

использования ресурсов, предоставляемых государством и обще-

ственными институтами (организациями) 

Опыт сотрудничества этих двух организаций показывает воз-

можности успешного социального предпринимательства в допол-

нительном образовании в условиях плотной конкуренции муници-

пальных учреждений дополнительного образования детей, под-

ростков и их родителей. 

Становление и развитие образовательных программ в области 

социального предпринимательства в Российской Федерации в це-

лом соответствует основным мировым тенденциям и характери-

стикам этих процессов, а выявленные особенности являются лишь 

исторически обусловленными нюансами этих тенденций и харак-

теристик. Кроме того, участие в образовательных проектах про-

фильных исследовательских центров ведущих российских универ-

ситетов и бизнес-школ, ориентированных в своем развитии на вы-

сокие международные стандарты, позволяет выделить вполне со-
поставимые с этими стандартами «лучшие практики». 
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Одним из расширяющихся сегментов российского социального 

предпринимательства является социальное предпринимательство в 

образовании. Причинами его возникновения являются как наличие 

проблем в современном государственном и муниципальном образо-

вании, так и растущим числом авторов инноваций, отвечающих на 

образовательные запросы детей, молодежи, их родителей, а также 

взрослых людей, как в профессиональной сфере, так и в восполнении 

дефицита компетенций социального и культурного плана. 

Исследовательская группа компаний ЦИРКОН при финансо-

вой поддержке Фонда региональных социальных программ «Наше 

будущее» провела исследование «Социальное предприниматель-

                                                           
2
 Работа выполнена в рамках проекта РФФИ 19-013-00551 «Этно-

культурные детерминанты становления и развития экосистемы социально 

ориентированного предпринимательского образования на Северном Кав-

казе в условиях глобальных и региональных вызовов». 
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ство в России: перспективы развития». Из 19-ти отраслей в каче-

стве перспективных направлений деятельности социальных пред-

принимателей 70 опрошенных экспертов чаще всего называли 

«образовательные услуги» и «услуги детских садов и яслей», 

«хосписы, услуги сиделок и патронажных сестёр», «медицинские 

и оздоровительные услуги», «социально-бытовые услуги». При 

этом в качестве «благодарных» потребителей указанных услуг 

экспертами чаще всего назывались «Лица с ограниченными воз-

можностями здоровья, инвалиды», «Пенсионеры и люди предпен-

сионного возраста», «Одинокие родители, воспитывающие несо-

вершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов», «Дети, 

оставшиеся без попечения родителей» [1]. 

Приведенные данные говорят о том, что потребность в про-

фессиональной подготовке к социальному предпринимательству в 

сфере образования в ближайшие годы и перспективе будет возрас-

тать. В настоящее время социальных предпринимателей в сфере 

образования, инициативных граждан, намеревающихся заняться 

социальным предпринимательством в образовании, условно мож-

но разделить на три группы. Одна из этих групп представлена эко-

номистами или менеджерами, не имеющими педагогического об-

разования. Другую группу составляют педагоги и психологи, не-

подготовленные к деятельности в сфере бизнеса. Третья группа – 

это представители широкого спектра других профессий. 

В минувшем десятилетии Российский экономический универ-

ситет имени Г.В. Плеханова положил начало реализации программ 

высшего образования подготовки социальных предпринимателей 

бакалавров и магистров [2]. В университетах современной России 

ведутся поиски различных форм и способов подготовки студентов 

к предпринимательской деятельности [3]. В то же время, исследо-

ватели отмечают дефицит предпринимательских проектов в соци-

альной сфере, что, в свою очередь, указывает на необходимость 

создания условий для формирования предпринимательских навы-

ков молодых людей и подготовке их к созданию собственного со-

циального бизнеса. Продвижению перспективных проектов и ин-

новаций в социальной сфере содействуют программы государ-

ственной поддержки малого и среднего предпринимательства, ре-

ализуемые в различных регионах России [4]. Базовой площадкой 

для генерации социальных инноваций и подготовки предпринима-
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телей социальной сферы могут и должны выступать высшие учеб-

ные заведения [5]. 

Подготовка студентов и молодежи Северо-Кавказского регио-

на стала одним из трех стратегических направлений деятельности 

СКФУ. Наш университет восьмой год разрабатывает проблемати-

ку, формы и методы подготовки студентов и молодежи СКФО к 

социальному предпринимательству (СП), в том числе и к СП в об-

разовании. 

Разработке и реализации дисциплин, направленных на подго-

товку студентов к социальному предпринимательству в сфере об-

разования, предшествовал пятилетний опыт проведения Северо-

Кавказским федеральным университетом совместно с СРОО 

«Центр поддержки сетевых инициатив» (г. Ставрополь) и Гей-

дельбергским университетом (Германия) летних школ для моло-

дежи Северного Кавказа [6]. Программы неформального образова-

ния летних школ ориентированы на подготовку молодежи к разра-

ботке и реализации социальных проектов по решению актуальных 

проблем в сферах культуры, здоровья, занятости, досуга и др. 

Опыт летних школ позволил преподавателям двух институтов 

СКФУ (Институт экономики и управления, Институт образования 

и социальных наук) накопить дидактический ресурс, достаточный 

для разработки учебных дисциплин по социальному предпринима-

тельству в рамках магистерских программ. 

Кафедрой педагогики и психологии профессионального образо-

вания разработана и реализуется дисциплина «Социальное предпри-

нимательство в образовании», включенная в магистерские програм-

мы направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», 

реализуемые в институтах СКФУ. Перед разработчиками программы 

стояла задача ознакомить слушателей, прежде всего, с содержанием и 

особенностями деятельности социального предпринимателя, которая 

не была прежде им знакома. Этим аспектам посвящены четыре из 

семи лекций программы дисциплины. 

Актуальность представленной в настоящей статье дисципли-

ны обусловлена недостаточной осведомленностью выпускников 

педагогического, психологического и гуманитарных направлений 

подготовки о теоретических, организационных и технологических 

аспектах социального предпринимательства в образовании. Учеб-

ная дисциплина «Социальное предпринимательство в образова-
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нии» встроена в учебные планы образовательных программ подго-

товки магистров указанных выше направлений. 

Цель учебной дисциплины – сформировать у обучающихся об-

щие представления о социальном предпринимательстве (СП) и о его 

особенностях в сфере образования. Разработчики учебной дисципли-

ны стремились решить следующие задачи: 1 – ознакомить магистран-

тов с теоретическими основами СП и его особенностями в сфере об-

разования; 2 – способствовать освоению студентами механизмов 

правового регулирования СП в образовании; 3 – представить маги-

странтам информацию о развитии и современном состоянии СП в 

российском образовании: формальном (дошкольном, общем среднем, 

дополнительном) и неформальном; 4 – сформировать представления 

об экономике организации и налогообложении в СП; 5 – способство-

вать формированию интереса и мотивации к разработке и реализации 

социальных проектов в сфере образования. 

В рамках темы «Теоретические аспекты социального пред-

принимательства» студенты знакомятся с определением социаль-

ного предпринимательства, его основными характеристиками и 

особенностями, отличающими как феномен от «классического» 

предпринимательства; представляется портрет социального пред-

принимателя с его сущностными чертами; раскрываются педаго-

гические аспекты социального предпринимательства, выделяющие 

его из числа других услуг, предоставляемыми социальными пред-

принимателями. 

 Лекция «Правовое регулирование социального предпринима-

тельства» впервые знакомит магистрантов с весьма значимыми 

аспектами деятельности предпринимателя в сфере образования. 

Ключевыми темами в данной лекции являются: юридическое 

оформление предпринимательства в социальной сфере; виды дея-

тельности и ответственности субъектов социального предприни-

мательства; организационно-правовые формы социального пред-

принимательства; виды и формы государственной поддержки в 

сфере социального предпринимательства. 
 Весьма значимой для гуманитариев, в будущем – возможных 

социальных предпринимателей в образовании, является тема 
«Маркетинг в социальном предпринимательстве», в содержании 
которой акцент делается на роли маркетинга в деятельности соци-
альных предприятий; разработке маркетинговой стратегии соци-
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ального предприятия; инструментах интернет-маркетинга в соци-
альном предпринимательстве. 

Содержание лекции «Экономика организации и налогообло-
жение в социальном предпринимательстве» включает основные 
характеристики социального предприятия как субъекта экономи-
ческой деятельности, а также следующие виды анализа ее осу-
ществления: анализ эффективности использования ресурсов пред-
приятия; анализ финансового результата организации; анализ си-
стем налогообложения социальных предприятий. 

В трех лекциях раскрываются особенности, характеризующие 
преимущества социального предпринимательства в сферах до-
школьного, общего и дополнительного образования, особенности, 
барьеры и ерсурсы, преимущества, которые способствуют его вос-
требованности и конкурентоспособности на рынке образователь-
ных услуг. Студенты знакомятся с трудностями, встречающимися 
на пути создания и развития коммерческой образовательной орга-
низации и способами их преодоления. 

Содержание трех указанных лекций построено с включением 
иллюстраций функционирования действующих в указанных сфе-
рах коммерческих образовательных организаций. Социальные 
предприниматели – создатели и менеджеры этих организаций ста-
ли соавторами учебного пособия по рассматриваемой дисциплине, 
а некоторые из них принимают участие в проведении лекций и 
практических занятий по соответствующим темам. 

Практические занятия направлены на формирование у студен-
тов четких представлений о присутствии социального предприни-
мательства в сферах дошкольного, общего среднего и дополни-
тельного образования, способствуют возникновению у некоторых 
из них намерений предпринять попытки создания социальных 
предприятий в рассматриваемых сегментах региональной системы 
образования. 

Опыт СКФУ наряду с другими вузами России показывает, что 
создаваемые программы по обучению социальному предпринима-
тельству способствуют закреплению и развитию у студентов 
предпринимательской культуры, формируют личность, способную 
к саморазвитию и самореализации, транслируют необходимые 
знания в области самоменеджмента. Для системного и масштабно-
го становления программы по социальному предпринимательству 
в образовании и поддержания своей конкурентоспособности на 
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рынке образовательных программ ей необходимо соответствовать 
нескольким требованиям.  

Во-первых, использование в процессе обучения электронных 

образовательных ресурсов. Сегодня большинство вузов создают 

свои онлайн-площадки. В сфере социального бизнеса примером 

такой площадки, ориентированной на проведение дистанционных 

учебных программ в области социального предпринимательства, 

может служить «Лаборатория социального предпринимательства», 

созданная на базе фонда «Наше Будущее». 

Во-вторых, необходим индивидуально-проектный подход к 

обучению, когда каждый стартап имеет возможность получить де-

тальную и эффективную проработку своих сложностей и особен-

ностей. В этих целях наиболее действенным является организация 

акселераторов (бизнес-инкубаторов) и их сотрудничество с обра-

зовательными учреждениями.  

В СКФУ создан Инкубатор социального предприниматель-

ства, целью которого является обеспечение благоприятных усло-

вий для развития социального предпринимательства в Северо-

Кавказском федеральном округе, интеграция университета в про-

цессы формирования и управления социальной бизнес-средой в 

СКФО, развитие связей с органами законодательной и исполни-

тельной власти, бизнес-сообществом региона и РФ, некоммерче-

скими и общественными организациями, политическими партия-

ми, академическими структурами в масштабах региона, страны и 

на международном уровне; 

В-третьих, необходим симбиоз практической и системной теоре-

тической подготовки студентов. В качестве удачного примера можно 

привести программу «Управление проектами в области социального 

предпринимательства», которая была разработана и апробирована в 

Высшей школе менеджмента Санкт-Петербургского государственно-

го университета в сотрудничестве с Фондом региональных социаль-

ных программ «Наше будущее».  

Ряд образовательных программ подготовки студентов к соци-

альному предпринимательству реализуются в Томском государ-

ственном университете. Студенты ТГУ разрабатывают и реализуют 

социальные проекты, анализируют свой опыт в СП и отражают его в 

курсовых и выпускных квалификационных работах. ТГУ плодотвор-

но сотрудничает с Университетом Маастрихта (Нидерланды) [7]. 
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Опыт реализации представленной учебной дисциплины пока-

зал, что необходимо расширить тематику и объем как лекционных, 

так и практических занятий, уделив больше внимания включению 

магистрантов в поиск путей и способов решения проблем, возни-

кающих на пути расширения сферы социального предпринима-

тельства в образовании. 
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Направления развития социального партнерства  
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Аннотация. По мнению автора, недостаточно эффективный уро-

вень развития социального партнерства является одно из причин ситуа-

ции, складывающейся в настоящее время в области развития сферы 

территориального общественного самоуправления. На примере кон-

кретно проекта автором предлагаются возможные направления разви-

тия социального партнерства между органами ТОС и органами мест-

ного самоуправления. Реализация данных мер позволит создать на муни-

ципальном уровне условия, способствующие более активному включению 

органов ТОС в решение задач местного значения. 

Ключевые слова: социальное партнерство, территориальное обще-

ственное самоуправление (ТОС), социальное предпринимательство, цели 

устойчивого развития, образовательная инфраструктура, инициатив-

ное (партисипаторное) бюджетирование, маркетинг в системе терри-

ториального общественного самоуправления. 

 

Directions for the development of social partnership  
in the sphere of territorial public self-government 

(Experience of the project «People's university of TPSG») 
 

S.M. Safarov 

LLC «SINERGIYA», Kaluga 
 

Abstract. according to the author, the insufficiently effective level of 

development of social partnership is one of the reasons for the current 

situation in the development of the sphere of territorial public self-government. 

On the example of a specific project, the author proposes possible directions 

for the development of social partnership between TPSG bodies and local self-

government bodies. The implementation of these measures will create 

conditions at the municipal level that will facilitate the more active 

involvement of TPSG bodies in solving problems of local importance. 

Key words: social partnership, territorial public self-government 

(TPSG), social entrepreneurship, sustainable development goals, educational 

infrastructure, proactive (participatory) budgeting, marketing in the system of 

territorial public self-government. 
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Эффективность развития института территориального обще-

ственного самоуправления (ТОС) во многом обусловлена уровнем 

развития социального партнерства, что проявляется во взаимодей-

ствии ключевых заинтересованных сторон. Социальное партнер-

ство в рассматриваемой области проявляется в двух формах. 

Во-первых, самоорганизация жителей с привлечением средств 

заинтересованных коммерческих структур (самообложение, ини-

циативное бюджетирование, краудфандинг), а также возможно-

стей инфраструктуры на территории (учреждения образования, 

культуры, охраны общественного порядка). 

Во-вторых, взаимодействие между органами ТОС и органами 

власти, работающими в области развития института ТОС. органы 

местного самоуправления создают условия для реализации орга-

нами ТОС своего потенциала (обучение, гранты, использование 

различных инструментов для развития потенциала ТОС). 

Далее мы более подробно рассмотрим второй аспект социаль-

ного партнерства. 

По нашему мнению, ситуация, складывающаяся в настоящее 

время в области развития института ТОС в России, является ре-

зультатом недостаточного уровня развития социального партнер-

ства. Это проявляется в следующем: 

-органы власти учат создавать ТОСы, но не учат развивать 

данные организации; 

-председатели ТОС не видят связь между результатами своей 

деятельности и целями развития территории (не видят свой роли в 

достижении целей устойчивого развития территории (ЦУР)); 

-у органов власти есть представление о целях устойчивого раз-

вития территории, но эта информация не доносится до органов ТОС; 

-у органов ТОС отсутствует финансовая основа для реализации 

проектов, но органы власти не рассказывают о том, как можно испра-

вить ситуацию, хоть такие возможности есть (социальное предпри-

нимательство, инициативное бюджетирование, краудфандинг); 

-у председателей ТОС отсутствуют компетенции в области 

управления развитием территории, но в рамках действующей об-

разовательной инфраструктуры для представителей данной целе-

вой аудитории не предусмотрено возможности повышения квали-

фикации в области экономики и управления организацией. 
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Видимым результатом многолетнего опыта преобразований в 

области территориального общественного самоуправления явля-

ются конкретные показатели развития данной сферы. Они проти-

воречивы (табл.). 

Таблица 

Динамика количества ТОСов в Российской Федерации  

в разрезе федеральных округов, ед [1]. 

Округ 

Количество ТОС  

зарегистрированных органами 

местного самоуправления  

в том числе количество ТОС 

в статусе юридического лица 

2016 2017 2018  2019 2016 2017 2018 2019 

ЦФО 7197 8558 8847 9577 283 197 217 233 

ЮФО 8662 8678 9164 8537 1370 1196 1198 849 

ПФО 5586 5371 6212 6240 409 515 642 725 

ДФО 651 980 2666 3470 29 46 153 134 

СФО 2366 3273 1936 2595 199 213 60 249 

СЗФО 2425 1703 1955 2332 130 134 144 144 

СКФО 226 902 1275 1311 21 13 17 16 

УФО 490 776 987 812 54 104 110 87 

Всего 27603 30241 33042 34874 2495 2418 2541 2437 
 

С одной стороны, общее количество органов ТОС за период с 

2016 г. по 2019 г. увеличилось (на 26,3%). С другой стороны, за 

этот же период времени уменьшилось количество данных органи-

заций, зарегистрированных в статусе юридического лица (на 

2,3%). Одновременно с этим, уменьшилась и доля органов ТОС, 

зарегистрированных статусе юридического лица: с 9% в 2016 г. до 

7% в 2019 г.  

Увеличение общего количества органов ТОС в России не вле-

чёт за собой адекватного роста количества данных организаций, 

зарегистрированных в статусе юридического лица. Более того, до-

ля последних в общем количестве ТОСов стабильно снижается.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что меры, 

реализуемые государством по развитию института территориаль-

ного общественного самоуправления, не приносят желаемого ре-

зультата. В результате предпринимаемых мер у руководителей ор-

ганов ТОС не возникает стимулов, позволяющих более активно 

откликаться на инициативы органов власти в области решения за-

дач местного значения. 
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Проект «Народный университет ТОС» был направлен на со-

здание условий для более активного вовлечения жителей в процес-

сы решения задач местного значения. Он был реализован в 2019-

2020 годах Ассоциацией «Лига ТОС» (г.Москва) при финансовой 

поддержке Фонда президентских грантов. 

Целевая аудитория проекта была представлена председателями и 

активистами ТОС, а также сотрудниками ресурсных центров ТОС. 

Проектом предусматривалось совершенствование компетен-

ций и профессионализма председателей ТОС и гражданских акти-

вистов в области внедрения целей устойчивого развития террито-

рии, а также решения проблем управления развитием территории.  

В рамках реализации проекта были проведены 3 региональ-

ные сессии в Центральном, Приволжском и Дальневосточном фе-

деральных округах (Москва, Пермь, Хабаровск). По итогам сессий 

был создан корпус из 75 тренеров-консультантов ТОС, на которых 

было возложено обязательство провести обучающие мероприятия 

для активистов ТОС в своих регионах.  

В завершение проекта в Москве была проведена конференция 

выпускников Народного университета ТОС с участием представи-

телей органов власти и экспертного сообщества для обсуждения 

результатов внедрения ЦУР в деятельность ТОС применительно к 

реальным условиям деятельности данных организаций.  

В ходе реализации образовательной части проекта со слуша-

телями были проведены теоретические и практические занятия по 

следующим темам: 

- концепция «Цели устойчивого развития ООН» и ее транс-

формация на уровне государства, региона, города; 

- роль органов ТОС в достижении ЦУР территории; 

- стратегия как ключевой документ, определяющий направле-

ния развития территории, структура стратегии организации на 

примере ТОС; 

- инструменты развития ТОС: как социальное предпринима-

тельство, инициативное бюджетирование, краудфандинг, социаль-

ный маркетинг. 

 

Кроме того, в ходе групповой работы слушатели отрабатыва-

ли на практике полученную информацию. На основе предвари-



146 

тельно полученной информации разрабатывали концепцию своего 

предпринимательского проекта. 

Особенностью данного курса является ориентация на конкрет-

ную целевую аудиторию (председатели и активисты ТОС), что отли-

чает его от образовательных мероприятий, предлагающихся в насто-

ящее время для сотрудников некоммерческих организаций (НКО).  

Тренинги и семинары, проводимые ресурсными центрами 

НКО (например, подача отчетности в надзорные органы, фанд-

райзинг, особенности подачи заявок на гранты), ориентированы на 

представителей некоммерческого сектора в целом. Безусловно, 

данные темы актуальны, но они не учитывают особенностей орга-

нов ТОС как организаций.  

Особенностью ТОС по сравнению с иными НКО является 

цель деятельности: повышение качества жизни населения террито-

рии за счет рационального управления имеющимися ресурсами. 

Поэтому в образовательных программах для данной целевой груп-

пы должны присутствовать компоненты, направленные на подго-

товку в области управления организацией (социальное предпри-

нимательство, маркетинг в некоммерческой и коммерческой сфе-

рах, управление проектами и т.д.). 

Что касается содержания курса, то оно представляется адек-

ватным и учитывающим потребности целевой аудитории. По ре-

зультатам обучения на данном курсе слушатели, во-первых, осо-

знают роль своих организаций в достижении ЦУР территории и, 

во-вторых, получат базовые знания в области управления развити-

ем организации, которые смогут применить на практике. 

Само содержание образовательной программы может коррек-

тироваться с учетом потребностей целевой аудитории (или интере-

сов заказчика). Кроме того, данная образовательная программа 

(при условии наполнения необходимым содержанием) может быть 

включена в перечень курсов повышения квалификации или про-

фессиональной переподготовки, действующих на базе высших 

учебных заведений. А обучаться по ней смогут специалисты в об-

ласти экономики, а также государственного и муниципального 

управления (например, начинающие социальные предпринимате-

ли, председатели ТОС, специалисты местных администраций по 

работе с органами ТОС). 
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Реализация образовательных программ по повышению квалифи-

кации кадров в области территориального общественного самоуправ-

ления создаст для руководителей органов ТОС стимулы для более 

активного вовлечения в процессы решения задач местного значения. 

Жители не только осознают свою роль достижении ЦУР территории, 

но получат необходимые ресурсы – компетенции, финансовые ресур-

сы – необходимые для реализации социально значимых проектов 

(предпринимательских и некоммерческих) развития территории. 
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Аннотация: В статье представлен опыт взаимодействия трех 

секторов (власти, бизнеса и третьего сектора) в поддержке социальных 

предприятий на этапе их создания и старта функционирования. Показа-

ны эффекты различных конструкций партнерства органов власти, бан-

ков и крупных социальных предприятий, ориентированного на расшире-

ние третьего сектора.  
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Abstract. The article presents the experience of interaction between three 

sectors (government, business and the third sector) in supporting social enter-

prises at the stage of their creation and start of functioning. The effects of var-

ious structures of partnership between authorities, banks and large social en-

terprises aimed at expanding the third sector are shown. 

Key words: social entrepreneurship, government, business, third sector, 

partnership, financial support. 

 

Рассмотрение условий, создаваемых для развития социально-

го предпринимательства в Германии, включает в себя практиче-

ские аспекты поддержки, оказываемой социальным предприятиям 

со стороны трех секторов (власти, бизнеса и третьего сектора). 

Степень и формы поддержки выглядят очень разнообразно. Выде-

лим самые основные примеры того, кем и как оказывается практи-

ческая поддержка социального предпринимательства в стране. 

Существует отдельный кластер организаций, которые зани-

маются посредничеством между инвесторами и социальными 

предпринимателями. Это посредничество осуществляется экспер-

тами высокого класса и бывает направлено на удовлетворение по-
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требностей обеих сторон: инвесторы получают необходимую ин-

формацию о вопросах, связанных с рисками вложения капитала, а 

также получаемой прибыли от инвестиций; социальные предпри-

ниматели получают услуги консалтинга по своему бизнесу и, сле-

довательно, шанс увеличить свой капитал за счет получения инве-

стиций. Рассмотрим несколько примеров таких организаций: 

1. The Financing Agency for Social Entrepreneurship (FASE), 

Агенство финансирования социального предпринимательства – под-

держивает выбранные социальные предприятия в повышении приро-

ста капитала. Сотрудники Агенство находят инвесторов и пожертво-

вателей, начиная от частных инвесторов, фондов до социальных ин-

весторов и банков и концентрируется на комбинации разных видов 

инвесторов и разных инструментов финансирования. Это делается 

для того, чтобы развивать инновационные подходы к финансирова-

нию, которые затем могут служить образцом для подражания. Орга-

низация помогает социальным предпринимателям, предлагающим 

интересные концепции, найти необходимое финансирование. Также 

оказывается консалтинговая поддержка данных предприятий. Таким 

образом, FASE вносит значительный вклад в развитие финансовой 

структуры для социальных инноваций [1]. 

2. BonVenture – целью этой организации является борьба с 

социальными и экологическими проблемами, а также снижение 

уровня этих проблем путем повышения эффективности и прозрач-

ности социального сектора, показывая пример социального инве-

стирования, объединяющего в себе филантропию и экономиче-

скую эффективность [2]. 

3. Social Venture Fund «Ananda» – один из ведущих инвесто-

ров венчурного капитала для социальных предприятий в Европе. 

Они поддерживают социальных предпринимателей в создании и 

профессиональном, динамичном развитии их компаний [3]. 

4. Social Impact Lab – организация предоставляет экспертные 

консультационные услуги для социально-ориентированных стар-

тапов. Начинающим предпринимателям выделяются гранты, кото-

рые покрывают до восьми месяцев расходов на профессиональный 

консалтинг, коучинг, мастер-классы и коворкинг. Также предла-

гаются специальные спонсорские программы для работы с особы-

ми целевыми группами (мигранты, молодые безработные, люди с 

особенностями развития). 
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Большая работа в данном направлении осуществляется такими 

международными организациями как Ashoka [4] и Impact Hub [5].  

Выше перечисленные организации являются самыми крупны-

ми игроками в сфере посреднической поддержки социального 

предпринимательства в Германии. Можно предположить, что та-

кие организации представлены в большем количестве, но, возмож-

но, видимость некоторых из них на данный момент находится на 

более низком уровне.  

В процессе роста инфраструктуры для развития социального 

предпринимательства появляются необычные формы поддержки, 

которые представляют собой кооперацию сектора власти и бизне-

са. Примером может служить Программа финансирования соци-

альных предприятий, которая была реализована Федеральным 

Министерством по делам семьи и ведущим немецким банком 

«KfW». Целью программы являлась поддержка инновационного 

социального бизнеса, которые уже сделал первые шаги и стремит-

ся к расширению. Банк обеспечивал предприятия необходимым 

для данного расширения капиталом. Также в рамках этой про-

граммы банк налаживал сотрудничество с большими фондами и 

бизнес-ангелами. Таким образом, программа увеличивала финан-

совые масштабы социальных предприятий по двум направлениям: 

во-первых, предприятия напрямую обеспечивались основным ка-

питалом, который мог бы использоваться ими для инвестиций; во-

вторых, социальные предприятия получили дополнительную под-

держку при получении займа от коммерческих банков (за счет 

наличия сильной поддержки со стороны крупнейшего игрока в 

банковской сфере). 

Говоря о банковской инфраструктуре поддержки социального 

предпринимательства стоит упомянуть Банк социальной экономи-

ки (Bank fur Sozialewirtschaft). Этот банк был создан крупнейшими 

ассоциациями социального обеспечения Германии. Банк принад-

лежит этим ассоциациям и работает для их поддержки при необ-

ходимости финансового обслуживания. Он функционирует как 

кооперативный банк, созданный некоммерческими организациями. 

Некоторые клиенты (те самые ассоциации) одновременно являют-

ся владельцами банка. Так как 5 крупнейших ассоциаций в Герма-

нии имеют очень большую структуру, включающую в себя и до-
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черние социальные предприятия, то банк может оказывать значи-

тельную поддержку социальному бизнесу. 

Говоря о государственных инструментах поддержки, стоит 

заметить, что власть, помимо создания комфортных правовых 

условий, прилагает усилия для директивной поддержки социаль-

ного предпринимательства. Так, Министерство экономического 

развития Германии в 2017 году реализовал программу, направлен-

ную на поддержку представителей малого и среднего бизнеса, ко-

торые используют инновационный подход в своей работе. Про-

грамма поддерживает любые виды инноваций, в том числе и соци-

альных. Общий объем финансирования инновационных стартапов 

в 2017 году составил 84 миллионов евро. 

Помимо национального уровня, существуют некоторые про-

граммы поддержки социального предпринимательства, реализуе-

мые Еврокомиссией. Так как Германия входит в Евросоюз, соци-

альные предприниматели внутри страны могут принимать участие 

в таких программах. Примером может служить программа «The 

Social Business Initiative» (Социальная бизнес-инициатива), кото-

рая была создана в 2011 году. Целью программы является состав-

ление краткосрочного плана действий для поддержки развития 

социальных предприятий, а также ключевых стейкхолдеров в об-

ласти социальных инноваций и социальной экономики и изучение 

среднесрочной и долгосрочной перспективы развития поддержки 

социального предпринимательства. Программа содержит в себе 11 

приоритетных мер, разбитых на 3 кластера: 

1. Облегчение получения финансовой поддержки социаль-

ными предприятиями: 

• Развитие Европейской нормативной базы для финансиро-

вания социальных инвестиций; 

• Развитие микрозаймов в Европе, за счет улучшения право-

вой и институциональной основы; 

• Создание в Евросоюзе финансового инструмента для обес-

печения более легкого доступа к финансированию; 

• Сделать социальные предприятия приоритетом для инве-

стиций Европейского фонда регионального развития (ERDF) и Ев-

ропейского социального фонда (ESF). 

2. Увеличение видимости социального предпринимательства: 
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• Выявление лучших практик путем составления реестра со-

циальных предприятий Европы; 

• Создание базы данных организаций, сертифицирующих и 

дающих лейблы социальным предприятиям Европы; 

• Помощь национальным и региональным властям по введе-

нию мер поддержки, развития и финансирования социальных 

предприятий; 

• Создание многоязычной информационной платформы для об-

мена знаниями и опытом для социальных предпринимателей, бизнес-

инкубаторов и бизнес-кластеров, а также социальных инвесторов; 

• Повышение видимости программ Евросоюза по поддержке 

социального предпринимательства и облегчение получения ими 

финансирования. 

3. Создание комфортной правовой среды для социальных 

предприятий: 

• Упрощение правил, касающихся правового признания в 

качестве Европейского Кооперативного Сообщества (ECS); про-

движение постановления о создании юридического статуса Евро-

пейских фондов. Проведение исследования о ситуации, так назы-

ваемых «взаимных обществ» (организация, принадлежащая и 

управляемая ее членами, приносящая им пользу); 

• Сделать качество и условия труда более важными критери-

ями при заключении договоров о государственных закупках, в 

частности для социальных и медицинских услуг; 

• Упрощение правил предоставления государственной под-

держки организациям, предоставляющим социальные услуги (осо-

бенно на локальном уровне), что принесет большую пользу соци-

альным предприятиям.  

Данная программа в значительной мере способствует разви-

тию социального предпринимательства, как в Германии, так и в 

других странах, входящих в Евросоюз. На таком уровне можно 

выделить еще две программы, которые частично поддерживают 

социальное предпринимательство: Программа ЕС по вопросам за-

нятости и социальных инноваций (The Employment and Social 

Innovation programme) и Акселератор социального воздействия 

(The Social Impact Accelerator).  

Подводя итог, хотелось бы заметить, что в Германии суще-

ствуют правовые рамки, в которых осуществляет деятельность 
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любая организация. В правовой системе Германии не существует 

такой формы организации, как «социальное предприятие», но 

имеются различные формы организаций, которые можно назвать 

гибридными (сочетающими в себе бизнес и благотворительность). 

Также существует достаточно широкий спектр организационных 

форм, которые можно выбрать, исходя из начальной цели челове-

ка, создающего организацию, что является преимуществом. 

Например, если открыть «ООО», то учредитель имеет автономию 

и контролирует управление; в случае с кооперативами – активное 

вовлечение членов кооператива (часто используется для возобнов-

ляемой энергии и жилищных кооперативов). В зависимости от вы-

бранной формы становится понятно, может ли организация поль-

зоваться налоговыми привилегиями или нет (по итогам соответ-

ствующим проверочных процедур). Налоговые привилегии стиму-

лируют развитие социальных предприятий. 

Существование Социального закона, включающего в себя 12 

книг по работе с отдельными категориями населения, во многом 

определяет деятельность социальных предприятий. В зависимости 

от того, какой книгой регулируется деятельность конкретного 

предприятия, можно выявить факторы, способствующие развитию 

социального предпринимательства или факторы, препятствующие 

его развитию. 

Говоря о практической поддержке социального бизнеса, мож-

но выделить посреднические организации, которые содействуют 

успешному взаимодействию социальных предприятий и инвесто-

ров. Методы содействия и поддержки могут отличаться в зависи-

мости от конкретной организации. Помимо этого, существуют 

программы, реализуемые в сотрудничестве бизнеса и власти, что 

говорит о заинтересованности этих сторон в развитии сферы соци-

ального предпринимательства. Имеются исключительные приме-

ры, когда большими некоммерческими организациями создаются 

банки, которые в последующем поддерживают структуру этих ор-

ганизаций, включающую в себя социальные предприятия. Можно 

также выделить ряд программ, которые реализуются на уровне 

Евросоюза и осуществляют комплексную работу для развития со-

циального предпринимательства в странах участниках. 
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ing youth for social entrepreneurship in the implementation of the republican 

program for the development of youth in the Republic of North Ossetia-Alania. 
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В начале 2020 года руководство республики поставило задачу 

перед Комитетом по делам молодежи Республики Северная Осе-

тия-Алания о необходимости разработки комплексной программы 

для поддержки молодежи. Основной вопрос, который предлага-

лось рассмотреть – как государство может помочь республикан-

ской молодёжи встать на ноги. 
Комитет по делам молодежи обратился к Министерству эко-

номического развития, к общественным инфраструктурным орга-
низациям, занимающимся поддержкой НКО и социальных пред-
принимателей республики с вопросом о видении решения данной 
проблемы. Наша организация АНО «Социальные стратегии» в 
рамках инфраструктурного проекта «Ресурсный центр поддержки 
НКО РСО-Алания» активно включилась в разработку данной про-
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граммы. Специалистами организации был разработан портрет 
поддержки молодежи РСО-Алания.  

В соответствии законом Российской Федерации молодёжью 
до 2020 г. считались граждане с 14 до 30 лет [1]. В конце 2020 года 
был принят закон, в соответствии с которым возраст молодёжи 
был повышен с 30 до 35 лет [2, 3], поэтому количество молодежи в 
РСО-Алания резко возросло с 161 000 до 205 000 человек. По ген-
дерному составу молодежь республики делится следующим обра-
зом: 49 % – это девушки, 51% – юноши. По проживанию в Две 
трети (62%) молодежи РСО-Алания проживают в городской мест-
ности, а каждый третий (38%) – в сельских районах.  

Самой острой выявленной проблемой, на решении которой 
был сделан акцент в программе, – это безработица среди молоде-
жи, которая сложилась в силу многих социальных факторов. В 
РСО-Алания более трети молодых людей являются безработными,  

Поэтому цель всей программы и ее название мы предложили 
сформулировать следующим образом: Программа развития молоде-
жи РСО-Алания, а цель – увеличение занятости молодежи РСО-
Алания через реализацию комплекса государственных мер поддерж-
ки на 2020-2024 гг., направленных на стимулирование экономиче-
ской, творческой, предпринимательской, добровольческой, военно-
патриотической и научной активности молодежи республики. 

Было разработано пять основных подпрограмм:  
1. Вовлечение молодежи в инновационную деятельность и 

научно-техническое творчество. В ней уделено внимание работе с 
молодыми учеными, популяризации науки среди старшеклассни-
ков, а также поддержке в рамках двух государственных программ: 
«Жилье для специалистов» и «Жилье для молодых семей». 

2. Экономическое развитие молодежи – данная подпрограмма 
направлена на развитие молодежного социального предприниматель-
ства, финансовой грамотности и работу с социальными проектами.  

3. Подпрограмма «Профилактика негативных явлений в мо-
лодежной среде» направлена на работу с асоциальными проявле-
ниями в среде молодежи через работу с семьями и работу с моло-
дежью «группы риска», проведению антинаркотических меропри-
ятий. В ходе реализации этой подпрограммы ведётся активная ра-
бота с общественными организациями, работающими в сфере 
профилактики наркомании и подобных негативных явлений в мо-
лодежном сообществе. 
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4. В подпрограмме «Вовлечение молодежи в волонтерскую 

деятельность» предусмотрен ряд мер, направленных на увеличе-

ние волонтерского корпуса Осетии, специализацию добровольцев 

и систематизацию их деятельности в республике. 

5. Развитие гражданского и военно-патриотического воспи-

тания молодежи. Согласно данной подпрограмме, молодежь будет 

активно готовиться к службе в армии во всех районах республики. 

6. Кроме этих подпрограмм разрабатываются подпрограммы, 

направленные на развитие творческих способностей, организации 

досуга молодежи республики.  

На реализацию данной программы в ноябре 2020 г было вы-

делено более 52 млн. руб. из средств республиканского бюджета, 

из которых 32 млн. руб. – только на программу развития экономи-

ческой активности молодежи. 

Остановимся на экономическом развитии молодежи.  

Подпрограмма экономического развития молодежи направле-

на на поддержку молодежного предпринимательства, агростарта-

пов, обучение молодых людей основам предпринимательства, 

бизнеса и ремесел, стажировки молодежи на предприятиях рес-

публики. Основной акцент сделан на районах и населенных пунк-

тах республики. Молодежь получит возможность развивать свою 

территорию с помощью социального бизнеса, создания мест само-

занятости и реализации социальных проектов. 

Вся молодежь республики была разделена на три основных 

целевых возрастных группы: 14-17 лет, 18-23 года и 23- 35 лет.  

С учетом возрастных особенностей указанных целевых групп 

был разработан комплекс мер, включающий мероприятия, направ-

ленные на каждую молодежную аудиторию в отдельности. 

Для молодых людей от четырнадцати до семнадцати лет 

предусмотрены мероприятия, направленные на выявление у 

участников программы предрасположенностей к формированию и 

развитию профессиональных навыков и компетенций, тестирова-

ние и далее отбор участников для проектов, направленных на во-

влечение молодежи указанного возраста в предпринимательскую 

деятельность. 

Предусмотрено тестирование подростков с целью наличия у 

них предпринимательских способностей и вовлечения их в обра-

зовательные программы и мероприятия, такие как: «Предпринима-
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тельство для школьников», «Классный Час с предпринимателем», 

«Деловые игры». 

Для студенческой молодежи (возраст 18-23 года) предусмот-

рены курсы по введению в предпринимательскую деятельность и в 

социальное предпринимательство.  

Третья категория – это молодежь от 23 до 35 лет, начинающая 

самостоятельную трудовую деятельность, создающая семьи, сельская 

молодежь, максимально подверженная безработице. Для них преду-

смотрены форумы сельской молодежи, образовательные мероприя-

тия по предпринимательскому образованию. Разработаны онлайн-

курсы для начинающих молодых предпринимателей, учебные про-

граммы которых спланированы так, чтобы молодёжь была готова 

самостоятельно разрабатывать бизнес-проекты с последующим уча-

стием в конкурсах по получению грантовой поддержки, в форумах 

Росмолодежи. Разработчики онлайн-курсов исходят из того, что пе-

ред тем как идти в бизнес, молодежь должна быть способна рассчи-

тать бюджет проекта, бюджет своей семьи, соотнести все расходы с 

теми возможностями, которые им предоставляют государство, банки, 

инфраструктура поддержки бизнеса, а также риски, которые ожидают 

их в реализации идей проекта. 

Данная программа разрабатывалась в тесном контакте с моло-

дежными лидерами и общественностью республики. Были учтены 

все предложения и комментарии к программе. 

Программа была размещена на сайте Комитета по делам мо-

лодежи для общественного обсуждения, ее оценки независимыми 

экспертами, организациями, вовлеченными в процесс реализации 

этой программы. Программа дорабатывалась в соответствии с 

предложениями руководителей районных администрации и пред-

ставителей общественности. Для осуществления контроля за вы-

полнением данной программы был разработан механизм взаимо-

действия государственных и общественных организаций.  

Программа была направлена в муниципальные образования 

республики для разработки локальных нормативных актов, регла-

ментирующих работу с молодежью в районах. На данный момент 

программа успешно реализуется, в ее реализацию вовлечены все 

школы, колледжи, профессионально-технические образовательные 

организации и вузы, проведены информационные встречи во всех 

районах республики.  
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Аннотация. В статье представлен опыт партнерства университе-

тов, некоммерческих и благотворительных организаций России и Германии 

в реализации программ неформального образования, направленных на под-

готовку молодежи Северо-Кавказского федерального округа к социальному 

предпринимательству. 
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in the development and implementation of educational  

programs on social entrepreneurship in the SKFD 
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Stavropol regional public organization  

«Network Initiatives Support Center», Stavropol 
 

Annotation. The article presents the experience of partnership between uni-

versities, non-profit and charitable organizations of Russia and Germany in the 

implementation of non-formal education programs aimed at preparing young peo-

ple in the North Caucasus Federal District for social entrepreneurship. 

Key words: social entrepreneurship, educational programs, universities, 

non-profit organizations, interaction, summer schools. 
 

В последнее время в России активно развивается социальное 

предпринимательство. Это направление не только помогает вовле-

кать в бизнес слабо защищённые социальные слои населения за 

счёт расширения границ платёжеспособного спроса, но и создаёт 

новые объекты экономической инфраструктуры. В основном экс-

перты выделяют четыре признака социального предприниматель-

ства. Во-первых, это социальное воздействие, то есть деятельность 

предприятия должна быть направлена на смягчение существую-

щих социальных проблем. Во-вторых, ему должна быть присуща 
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инновационность, то есть в своей работе предприятие должно 

применять новые уникальные методы работы. В-третьих, оно 

должно обладать признаками финансовой устойчивости, то есть 

решать социальные проблемы за счёт доходов, получаемых от 

собственной деятельности. В-четвертых – это масштабируемость, 

то есть возможность передать полученные навыки другим компа-

ниям, рынкам и даже странам. За счёт такого предприниматель-

ского подхода социальное предпринимательство серьёзно отлича-

ется от традиционной благотворительности, так как, помимо соци-

ального эффекта, направлено на получение прибыли. 

Социальное предпринимательство в России еще не получило 

такого серьёзного развития, как в других странах. По экспертным 

оценкам, доля социальных предприятий в секторе малого и сред-

него предпринимательства в России составляет менее 1%. Соци-

ально ориентированный бизнес не спешит получать официальный 

статус. В 22 регионах зарегистрировано менее 20 социальных 

предприятий, а в 13 субъектах – ни одного социального предприя-

тия. В то время, как для улучшения ситуации необходимо увели-

чить долю социальных предприятий хотя бы до 10%. 

В настоящее время в России есть несколько крупных организа-

ций, которые занимаются поддержкой социального предпринима-

тельства. Прежде всего, это фонд поддержки социального предпри-

нимательства «Наше Будущее», Фонд «Навстречу Переменам», 

Impact Hub Moscow, ЦСИО «Соль» и фонд развития медиапроектов и 

социальных программ Gladway. К сожалению, Северо-Кавказский 

федеральный округ пока слабо вовлечен в эту деятельность. 

С целью изменения ситуации и продвижения идеи социально-

го предпринимательства в Северо-Кавказском федеральном округе 

нами было инициировано партнерство некоммерческих организа-

ций и университетов России и Германии. В него вошли: с немец-

кой стороны – Центр социальных инвестиций университета Гей-

дельберга и Ассоциация МитОст, а с российской – Институт обра-

зования и социальных наук Северо-Кавказского Федерального 

университета и Центр поддержки сетевых инициатив.  

Наше партнерство началось в декабре 2013 года, когда на базе 

СКФУ была организована и проведена Международная конференция 

«Потенциал и возможности развития Северо-Кавказского региона», в 

которой приняли участие представители научного экспертного сооб-
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щества из России и Германии. Следующим шагом стало проведение в 

июле 2014 года Первой Летней Школы «Социальные инвестиции и 

инновации на Северном Кавказе», в ходе которой свою квалифика-

цию повысили преподаватели, аспиранты и студенты СКФУ, а также 

представители государственного и некоммерческого секторов эконо-

мики. В качестве лекторов были приглашены эксперты Центра соци-

альных инвестиций Гейдельбергского университета (Германия), бла-

готворительного фонда корпорации BMW (Германия), Ассоциации 

МитОст (Германия), Национальной Ассоциации социального жилья 

(Армения), а также российские эксперты (фонд «Наше Будущее», 

Impаст Hub Moscow и другие).  

В 2015 году это партнерство было закреплено специальными 

договорами о сотрудничестве, которые зафиксировали обязатель-

ства партнеров в рамках проектов в сфере социальных инноваций. 

В целях реализации данных соглашений были реализованы следу-

ющие проекты: 

Международная стипендиальная программа Social Impact 

Award 2015. 

Цель этой программы – популяризация социального предпри-

нимательства среди молодежи через образование, поддержку и 

создание сообщества молодых социальных предпринимателей. 

Задачи программы: 

 Повышение осведомленности молодежи о социальном 

предпринимательстве; 

 Повышение уровня знаний молодежи от смутных идей до 

социального бизнеса; 

 Предоставление доступа молодым предпринимателям к се-

ти равных профессионалов; 

 Прямая поддержка наиболее перспективных бизнес-

проектов. 
 В рамках программы были проведены образовательные ме-

роприятия по темам: как найти идею для бизнеса, разработка биз-
нес модели, бизнес планирование, финансовое планирование. 
Также для участников программы были организованы 5 тематиче-
ских встреч с потенциальными целевыми группами: представители 
старшего поколения, люди с ОВЗ, женщины, а также семьи в 
сложной жизненной ситуации. 
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 Участниками программы было разработано 8 проектов соци-
ального предпринимательства и три из них стали финалистами 
программы, а один стал победителем всероссийского конкурса в 
номинации онлайн голосования. Все финалисты стали участника-
ми программы ‘90dayschallenge’, в рамках которой они получили 
менторскую и экспертную поддержку. 

Также в этом году была проведена Вторая Летняя школа по 
социальному предпринимательству, в ходе которой концепция 
развития поддержки социального предпринимательства была 
представлена профессорско-преподавательскому составу, аспи-
рантам и студентам СКФУ, а также преподавателям из универси-
тетов СКФО, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Томска. 

 Основной подход к организации программы Школы заключался 
в том, чтобы представить концепцию социального предприниматель-
ства и модели образовательных программ в сфере социального пред-
принимательства как с научной точки зрения, так и с точки зрения 
практики. Свою точку зрения представили международные эксперты, 
с одной стороны, и практикующие профессионалы из России, с дру-
гой. Таким образом, стало возможным локализовать и связать теоре-
тические представления с практическим опытом, имеющимся в Севе-
ро-Кавказском регионе и в России в целом. 

В результате проведения Летней Школы были установлены 
долгосрочные связи с немецкими и российскими ведущими орга-
низациями в области социального предпринимательства, а также 
ведущими ВУЗами, занимающимися продвижением социального 
предпринимательства в России. Кроме того, были созданы условия 
для получения высококвалифицированных консультаций в про-
цессе развития социального предпринимательства в СКФО и со-
здания в перспективе Центра социальных инвестиций СКФУ. 

В 2016 году традиция проведения Летних школ продолжи-
лась, однако концепция образовательного компонента Школы из-
менялась с учетом анализа результатов предыдущих мероприятий. 
Так, на Третьей Летней школе по социальному предприниматель-
ству проходили обучение уже две целевые групп слушателей. 

Первую целевую группу составили студенты и аспиранты, не 

имеющие опыта в сфере социального предпринимательства. В за-

дачи этой группы входило получение новых знаний о социальном 

предпринимательстве и управлении социальным предприятием; 

формирование навыков планирования и разработки бизнес-идей; 
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инициирование и отбор оригинальных и значимых для социальной 

сферы региона идей. 

Вторая целевая аудитория объединила преподавателей СКФУ 

и других ВУЗов региона, социальных предпринимателей, предста-

вителей власти и некоммерческого сектора из республик СКФО, 

заинтересованных в развитии социального предпринимательства. 

Задачами этой аудитории были разработка механизмов межсек-

торного и сетевого взаимодействия субъектов социального пред-

принимательства; обмен опытом по практическому вовлечению 

представителей малого и среднего предпринимательства в соци-

альный бизнес; разработка инструментов информационной под-

держки и сопровождения проектов в области социального пред-

принимательства.  

В рамках Третьей Летней школы прошло обсуждение разра-

ботанных сотрудниками ИЭиУ и ИОСН концепции развития соци-

ального предпринимательства в СКФО и положения об Инкубато-

ре социального предпринимательства на базе СКФУ. Кроме того, 

были организованы и проведены мастер-классы, презентации, дис-

куссии, круглые столы и мозговые штурмы. В результате были 

выявлены предпосылки, необходимые для интенсивного развития 

социального предпринимательства в каждом из семи субъектов 

Северо-Кавказского Федерального Округа, а также оценены кон-

кретные барьеры, препятствующие этому процессу. Кроме того, 

были сформулированы предпосылки для разработки проектов про-

граммы и «дорожной карты» развития социального предпринима-

тельства в СКФО и основные идеи положения об Инкубаторе со-

циального предпринимательства на базе СКФУ.  

В 2018 году партнеры решили улучшить образовательную 

программу и реализовали не разовую школу, а длительный проект, 

который включал в себя проведение Летней школы, конкурс идей 

бизнес проектов и финансовую поддержку 5-ти наиболее перспек-

тивных идей социального бизнеса, период апробации и заключи-

тельную встречу участников, в рамках которой были подведены 

итоги образовательного года. Участникам было предложено по-

дать заявку на основе мотивационного письма, объясняющего 

идею или концепцию социального предприятия, которое они хоте-

ли бы реализовать. Отобранные кандидаты были приглашены к 

участию в Четвертой Летней школе.  
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 Программа Летней школы была разработана с четким акцен-

том на интерактивные сессии. Короткие методические вводные 

сессии по специальным компетенциям, необходимым социальным 

предпринимателям, комбинировались с практической работой над 

заявленными бизнес идеями. Основное внимание во время Школы 

было уделено четкому пониманию социальных проблем и модели 

воздействия социального бизнеса на проблемную ситуацию. 

Участникам были представлены темы: анализ потребностей бене-

фициаров, анализ и участие заинтересованных сторон, сотрудни-

чество в межсекторном партнерстве, ресурсы и сбор средств, биз-

нес-модель, рост и масштабирование, мышление по измерению 

воздействия и другие. 

 Кульминационным моментом Летней школы стал конкурс 

участвующих проектов. Жюри, состоявшее из экспертов в области 

предпринимательства – представителей российских и немецких 

образовательных и благотворительных учреждений, внимательно 

рассмотрело представленные проекты и особо выделило 5 из них. 

Победители конкурса получили финансовую поддержку для того, 

чтобы иметь возможность начать апробацию своей бизнес идеи на 

практике. Кроме того, награжденным участникам летней школы 

было предложено присоединиться к сети выпускников, которая 

дает им поддержку наставничества в течение первого года их раз-

работки проекта после Летней школы.  

Опыт реализации образовательного проекта, включающего не 

только теоретические и практические занятия, но и реальное внедре-

ние разработанных идей в реальную жизнь было высоко оценен 

партнерами, поэтому в 2018 году они пошли дальше и предложили 

комплексную программу обучения социальных предпринимателей 

«СДВИГ». 

Программа «СДВИГ» – это не просто образовательный проект, 

это платформа для молодых жителей Северного Кавказа, желающих 

разработать и запустить собственное социальное предприятие/бизнес, 

который будет решать проблемы местного сообщества.  

СДВИГ – это аббревиатура, которая сложилась из ключевых 

ценностей, транслируемых программой в общество: сотрудниче-

ство, доверие, воздействие, инновационность, гражданское уча-

стие и гуманность. Партнеры программы хотят жить в регионе и 

стране, где как можно больше людей будет принимать и трансли-
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ровать эти ценности. Образовательный компонент 2018 года со-

стоял из нескольких этапов: 

 Онлайн школа по социальному предпринимательству (ди-

станционное обучение) 

 Летняя школа по социальному предпринимательству 

(участники-команды, прошедшие онлайн школу с наилучшими 

результатами) 

 Тестирование продуктов социальных предприятий (работа 

проектных команд в местных сообществах) 

 Практическая встреча (оценка процесса тестирования и 

разработка бизнес плана социального предприятия) 

 Конкурс бизнес идей, определение победителей для полу-

чения финансовой поддержки  

 Период полноценной реализации проектов социальных 

предприятий 

 Оценочная встреча и Форум социального предпринима-

тельства  

 Участие команд-победителей конкурса и партнеров по 

проекту в Международной конференции по социальному пред-

принимательству в городе Ереван (Армения). 

Анализируя наш опыт сотрудничества в рамках образователь-

ных программ разных лет, а также результаты, достигнутые их 

участниками, мы можем сделать следующие выводы: 

1. Партнерство организаций, представляющих формальную и 

неформальную системы образования, дает возможность гибкого 

сочетания различных подходов к обучению, что приводит к более 

высокой эффективности самого процесса обучения и реальным 

практическим результатам. 

2. Работа в рамках такого партнерства дает возможность 

находить финансирование на реализацию образовательных меро-

приятий из различных источников и не зацикливаться только на 

одном из них. 

3. Участие международных партнеров открывает возможность 

привлечения экспертов европейского уровня и изучения опыта разви-

тия социального предпринимательства в разных странах. 

Мы полагаем, что многолетняя практика подтвердила эффектив-

ность партнерства академических и общественных организаций. Ее 

результаты, несомненно, представляют интерес как для вузов регио-
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на, так и для общественных организаций, и должны быть использо-

ваны для тиражирования в других регионах СКФО и России. 
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