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эволюция социальных инноваций в общественном секторе1

и. С. кац, В. л. Симонова

В статье представлен анализ исторических причин возникновения и развития социальных ин-
новаций в общественном секторе экономики, рассмотрена динамика развития социальных иннова-
ций, определены механизмы их развития, а также представлен обзор современных социально-инно-
вационных проектов, охватывающих различные страны мира. Проведенный анализ позволил выде-
лить закономерности эволюции социальных инноваций и обозначить перспективы их дальнейшего 
развития. 

Социальные инновации в настоящее время 
являются одной из вершин мирового исследо-
вательского интереса. Множество работ эконо-
мистов, политологов и социологов в настоящее 
время посвящено исследованию феномена со-
циальных инноваций, их роли и места в совре-
менном обществе, механизмов их разработки 
и функционирования, практических аспектов 
их внедрения. 

Выделение социальных инноваций в от-
дельное исследовательское направление про-
изошло лишь в конце XX века, хотя явление 
это не столь ново. Инновации в целом, иссле-
дование которых датируется с начала XX века, 
в первую очередь с работ Й. Шумпетера [13], 
сами по себе были присущи историческому 
развитию человечества с древнейших времен. 
Однако именно XX век вознес это явление 
в ранг наиболее востребованных процессов, 
нуждающихся в глубокой исследовательской 
проработке с целью внедрения инновацион-
ных механизмов как в практику любого пред-
приятия, так и при целеполагании политиче-
ских решений и экономических программ на 
любых уровнях. Аналогично социальные инно-
вации исторически проявляли себя в виде ин-
ституциональной организации общественных 
отношений, однако именно в конце XX — на-
чале XXI века явились ответом на вызовы эко-
номических реалий. 

Более чем двухсотлетний период станов-
ления современного капитализма привел к 
нынешним тенденциям глобализации, сочета-
ющей в себе тесные мировые экономические 
связи при отсутствии соответствующих меха-
низмов солидарности в общественной сфере. 
Как отметил К. Поланьи еще более 70 лет на-
зад, либерализация экономики привела к ситу-
ации, когда экономическое развитие не только 
не зависит от общества, но и определяет обще-
ственные отношения [10]. В данном контексте 
общество скорее является придатком к эконо-

1 Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 
15–12–66001а(р).

мике, и социально-экономические институты 
формируются под влиянием экономических 
механизмов [6]. 

Подобные тенденции привели к суще-
ственному обострению социальных проблем. 
Впервые проявление социальных дисфункций 
капиталистических экономик имело место в 
период Великой депрессии. Со всей очевидно-
стью на фоне сокращающихся доходов, прибы-
лей и налоговых поступлений встали вопросы 
бедности, безработицы, роста заболеваемо-
сти, антисоциального поведения. Подобные 
проблемы, продемонстрировавшие институ-
циональные лакуны капиталистических меха-
низмов, породили новые социальные движе-
ния, поддерживаемые на правительственном 
уровне. Так, в США в рамках политики Нового 
курса Теодора Рузвельта были сформированы: 
Администрация восстановления промышлен-
ности, поддержавшая развитие профсоюзного 
движения и решавшая проблемы эксплуата-
ции наемного труда, Администрация развития 
общественных работ, решавшая проблемы без-
работицы, Федеральная корпорация по страхо-
ванию депозитов, восстановившая доверие на-
селения к банковской системе, Администрация 
социальной безопасности и другие [9].

Однако возрастающая динамика эконо-
мического развития и усложнение экономи-
ческих взаимосвязей привели с тому, что на-
растающие социальные проблемы вышли за 
рамки компетенции правительств. Как заявил 
Рональд Рейган в 1981 г., правительства более 
не могут быть основным механизмом реше-
ния социальных проблем: «В условиях насто-
ящего кризиса правительство не является ре-
шением наших проблем, правительство само 
является проблемой» [12]. Политика Рейгана 
включала сокращение программ поддержки 
нуждающихся граждан, здравоохранения, де-
регулирование ряда промышленных отраслей 
и банковской сферы. Аналогично политика 
Маргарет Тэтчер обозначила тенденцию к 
снижению роли правительств и формирова-
нию нового общественного менеджмента (new 
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public management [11]), заложившего основы 
реформы общественного сектора. 

Эволюционные тенденции современных 
экономик таковы, что комплекс социальных 
потребностей более не может оставаться в рам-
ках компетенции государственных структур [2, 
с. 4]. Тенденции погони за прибылью привели 
к кризису перепроизводства, размыванию эко-
номических границ и формированию новой 
глобальной экономики. Избыточное производ-
ство создает, с одной стороны, новые вызовы 
в отношении поиска рынков сбыта, а с другой 
стороны, ставит экономики перед пробле-
мами избыточного потребления ресурсов, в 
том числе и невозобновляемых. Ресурсоемкое 
поведение агентов отражается на экологии, 
вызывая избыток выбросов загрязняющих 
веществ, дефицит чистых естественных при-
родных ресурсов, истощение экологического 
потенциала планеты в целом. Кроме того, 
рентоориентированное поведение рыноч-
ных агентов формирует социальное неравен-
ство, проблема которого становится особенно 
острой на фоне динамичного роста населения, 
в основном приходящегося на бедные страны. 
Это обостряет проблемы бедности, девиант-
ного поведения, истощает человеческий капи-
тал в отношении здоровья и потенциала к эф-
фективному воспроизводству. 

Традиционные (индустриальные) схемы 
организации общественной жизни демон-
стрируют неэффективность в сложившихся 
условиях. Лишь механизмы переустройства 
общественных поведенческих паттернов, пе-
реоценка ценностей в отношении обществен-
ных потребностей и норм поведения, активное 
включение всех участников общественного 
развития в решение глобальных проблем спо-
собны изменить сложившиеся тенденции. 

В конце XX — начале XXI века обозначи-
лись векторы инноватизации общественного 
сектора. Общество, бизнес и государство как 
равноправные участники рынка обществен-
ных благ объединяют усилия в обеспечении 
необходимого уровня развития общественного 
благосостояния [3, с. 3]. Ни правительства, ни 
бизнес более не дифференцируют рамки своей 
компетенции, а активно включаются в реше-
ние социальных проблем. Общество также 
принимает активную позицию в отношении 
принятия решений и разработки механизмов 
решения глобальных и местных проблем.

В данном контексте получили развитие та-
кие явления, как социальная ответственность 
бизнеса, социальные организации и движения, 
инновационное государственное управление 

и другие. Эти и другие явления становятся 
частью нового динамично развивающегося 
направления — социальных инноваций в об-
щественном секторе экономики. Как отме-
чается в статье Е. В. Попова, Ж. К. Омонова и 
А. Ю. Веретенниковой, под социальными ин-
новациями понимаются новые идеи, возмож-
ности и действия в социальном пространстве, 
увеличивающие возможность применения 
ресурсов для решения экономических, соци-
альных, культурных и экологических проблем 
[4]. Социальные инновации выступают инстру-
ментом комплексного решения глобальных 
проблем начиная с малых групп и заканчивая 
масштабными изменениями [1, с. 222]. 

Филлс, Дейглмейер и Миллер выделяют три 
механизма социальных инноваций.

1. Обмен идеями и ценностями.
Глубокое взаимодействие общества, власти 

и бизнеса породило целый ряд новых явлений. 
Правительственные механизмы принятия ре-
шений обогатились бизнес-механизмами по-
вышения эффективности, бизнес-процессы 
включили как неотъемлемую часть параметры 
социальной ответственности, некоммерческие 
организации приняли на себя множество со-
циальных задач. Общественные тенденции 
породили социально ответственное инвести-
рование — инвестирование, ставящее во главу 
угла наряду с коммерческими этические и со-
циальные цели. Последние годы продемон-
стрировали лавинообразный поток социально 
ответственных инвестиционных проектов — с 
1995 по 2005 гг. их количество возросло на 
258 %, с 639 млрд долл. до 2,29 трлн долл. [9, 
с. 41]. Социально ответственное инвестирова-
ние проявляется в трех основных формах: ин-
вестиционный отбор (инвестирование только 
в те проекты, которые поддерживают социаль-
ные и экологические цели), инвестирование 
в социальные группы (направление капитала 
для развития социальных сообществ) и акти-
визм собственников (активная позиция дер-
жателей акций по отношению к социальной и 
экологической политике фирмы) [7]. 

2. Повышение ролей и активизация взаимо-
действия участников.

Новые приоритеты повысили значимость 
коммерческого и некоммерческого секторов в 
принятии социальных решений и внедрении 
их в жизнь. Компании предлагают новые спо-
собы взаимодействия, позволяющие решать 
общественные задачи. Так, активизация вза-
имодействия участников породила новую си-
стему контроля за выбросами в США — купоны 
на выбросы (emissions trading) [5], позволившую 
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Таблица
Международные социально-инновационные объединения

Год осно-
вания

Название органи-
зации Направление деятельности Страна основания

1895
International Co-
operative Alliance 
(ICA)

Наиболее представительная, широкая и продолжи-
тельно функционирующая международная сеть коо-
перативов, поддерживающих частные инновацион-
ные проекты. Включает около миллиарда участников 
(подписчиков) из 65 стран, на предприятиях которых 
трудятся более 250 млн людей и оборот которых со-
ставляет 2,2 трлн долл. 

Великобритания

1980 Ashoka Innovations 
for the Public

Объединение социальных предпринимателей, 
включающее 3000 активистов из 70 стран мира. 
Поддерживает развитие социального предприни-
мательства на местном уровне путем объединения 
ресурсов, идей и механизмов реализации

Страны Восточной 
Европы

1986 Basic Income Earth 
Network (BIEN)

Международное объединение волонтеров, развиваю-
щих идеи частного справедливого дохода, не завися-
щего от вложенного труда

Бельгия

1989

OIDP Network 
— International 
Observatory of 
Participatory 
Democracy

Международная ассоциация по внедрению демокра-
тических институтов и процедур на локальных уров-
нях. Содействует развитию механизмов разработки 
бюджетов, паблик-администрирования и осущест-
вления проектов, объединяющих усилия и интересы 
муниципальных администраций и населения

Бразилия 

1989
Slow Food 
International 
Association

Международная ассоциация зонтичного типа, вклю-
чающая 100 тыс. участников из 160 стран и поддер-
живающая культурные, экологические и социальные 
проекты сохранения локальных традиций питания, 
бережного отношения к пище и природе

Италия

Начало 
1990-х гг. Hackerspaces

Неформальная волонтерская сеть физических и вир-
туальных лабораторий для общения, обмена опытом 
и осуществления собственных технических проектов. 
Включает помещения, оборудованные различными 
техническими средствами, от утюгов и дрелей до 
современных ИКТ и узловых агрегатов

Западная Европа

1992

INFORSE: 
International 
Network for 
Sustainable Energy

Международная сеть некоммерческих организаций, 
занимающихся разработкой возобновляемых источ-
ников энергии и энергосберегающих технологий. 
Включает 140 предприятий из 60 стран мира

Бразилия

1993 Global Ecovillage 
Network (GEN)

Общемировая сеть экопоселений, включающая более 
400 поселений, культивирующих экологичный быт. 
Обмен опытом и инновационная площадка для раз-
вития экологических проектов

Дания

1993 La Via Campesina 
(LVC)

Международная ассоциация малых фермерских хо-
зяйств, призванная защищать права крестьян на фоне 
крупного агробизнеса при разработке агропромыш-
ленной политики. Объединяет около 200 миллионов 
фермеров из 73 стран мира

Бельгия

1990-е гг.
European Network 
of Living Labs 
(ENoLL)

Европейская сеть инновационных лабораторий. 
Интеграция исследовательских и инновационных 
процессов, проведение социальных экспериментов 
в специализированных инновационных поселениях, 
апробация инноваций в реальных условиях

Европа

Окончание на след. стр.
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Год осно-
вания

Название органи-
зации Направление деятельности Страна основания

1997

RIPESS (Réseau 
intercontinental 
de promotion de 
l’économiesoci-ale 
solidaire)

Межконтинентальная сеть продвижения социальной 
экономики. Поддерживает инициативы развития 
социальной солидарности на различных уровнях, от 
международных до региональных и местных

Бельгия

2001 FabLabs

Общемировая сеть инновационных лабораторий.  
Предоставление условий доступа к современным 
достижениям информационно-коммуникационных 
и цифровых технологий для населения, где каждый 
может опробовать, обучиться, обменяться опытом и 
внедрить собственные цифровые разработки

США

2001 Living 
Knowledgenet-work

Сеть научных центров (scienceshops), обеспечиваю-
щих независимую научную поддержку частных про-
ектов и идей

Дания

2005 Impact Hub (IH)

Глобальная сеть социальных инноваторов, охваты-
вающая более 11 тыс. участников с 5 континентов и 
включающая 83 функционирующих и развивающихся 
проекта различной социальной направленности

Великобритания

2006 Transition Towns

Социальное движение, состоящее из индивидов, объ-
единившихся в местные сообщества (транзитивные 
инициативы) для создания транзитивного общества, 
т. е. общества, имеющего отличные от капиталисти-
ческих общие социальные цели и культивирующего 
радостный совместный труд для их достижения. В 
настоящее время представлено более чем 1000 иници-
атив по всему миру

Великобритания

2010 Time Banks
Транснациональная сеть банков времени, сущность 
которой состоит во взаимном обмене услугами, ми-
нуя денежные расчеты

США

Начало 
2010-х гг.

Shareable — 
Sharing Cities (SC)

Локальные инициативы, поддерживающие немоне-
тарные принципы распределения — т. н. «экономику 
дарения»

Дания, Испания

2014

DESIS Network 
(Designfor Social 
Innovationand 
Sustainability)

Международная культурная ассоциация, образован-
ная профессорами, исследователями и студентами 
дизайн-ориентированных университетов. Создание 
возможностей для запуска и внедрения социальных 
инноваций посредством дизайнерского мышления и 
знаний

Италия

Примечание. Составлено авторами. Данные по организациям взяты с сайта http://www.transitsocialinnovation.eu.

Окончание табл.

существенно снизить объем загрязняющих га-
зов и сточных вод. 

3. Интеграция общественного и частного ка-
питала.

Многие сегменты общества не могут само-
стоятельно обеспечить себе достойный уро-
вень здравоохранения, питания и проживания. 
Объединение капиталов позволяет решить 
проблему равновесного недопроизводства и 
недопотребления этих благ. Многие социаль-
ные инновации включают создание новых 
бизнес-моделей, позволяющих решать про-

блемы бедности и ограниченности доступа к 
социальным благам. Это происходит благо-
даря объединению общественных финансов 
и филантропов. Формируются специализиро-
ванные фонды, позволяющие решать огром-
ный комплекс социальных проблем, зача-
стую минуя государство. Среди таких фондов 
можно отметить Social Innovation Fund (США), 
McConnell Social Innovation Fund (Канада), 
Global Innovation Fund и многие другие. В це-
лом схемы финансирования социально-ин-
новационных проектов представляют собой 
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широкий спектр идей, каким образом может 
происходить объединение частных и обще-
ственных капиталов для достижения общих 
целей (см. [8]).

Активно возрастающий интерес к соци-
альным инновациям привел к формированию 
новой постиндустриальной инновационной 
парадигмы. Вызовы XXI века становятся объ-
ектами регулирования социальных иннова-
ций, представляемых как на государственном 
уровне, так и в большей степени на уровне биз-
нес-решений и волонтерских групп, образую-
щих новые общественные течения. Наиболее 
яркие из современных социально-инноваци-
онных объединений представлены в таблице. 

Таким образом, эволюция социальных ин-
новаций демонстрирует существенную акти-
визацию частных инновационных инициатив, 
формирующих новые общественные движе-
ния, которые определяют траектории даль-
нейшего развития локальных групп и целых 
обществ. Разносторонний характер этих ини-
циатив подчеркивает широкий круг социаль-
ных задач, стоящих перед современным обще-
ством, а также многоаспектность применения 
социальных инноваций. 

В целом проведенный анализ позволяет 
обозначить следующие закономерности эво-
люции социальных инноваций.

1. Нарастающий характер динамики соци-
альных инноваций в общественном секторе.

2. Активное вовлечение всех участников об-
щественных отношений со значительным воз-

растанием роли отдельных социальных групп, 
объединений и лидеров, представляющих ин-
тересы населения. 

3. Взаимообмен опытом и институциональ-
ными механизмами реализации инноваций в 
социальной сфере со стороны государства, биз-
неса и некоммерческих объединений граждан. 

4. Диверсификация инвестиций в социаль-
ные инновации, включающая специализиро-
ванные социально-инновационные фонды, а 
также новые институциональные схемы под-
держки проектов.

5. Широкий спектр проблем, включающих
как инновационные проекты для бизнеса с це-
лью адаптации общественных благ к нуждам 
населения, так и частные инициативы эколо-
гического, социального и культурного харак-
тера. 

6. Общемировой характер, демонстрирую-
щий разрастание частных инициатив до гло-
бальных движений, учитывающих особенно-
сти местных сообществ. 

Современные тенденции таковы, что инте-
рес к социальным инновациям, их роль и сфера 
применения будут лишь возрастать. И несо-
мненно, в данном отношении наибольший 
интерес представляет активное включение 
России в развитие социально-инновационного 
движения в общественном секторе, адаптация 
существующих и разработка новых схем вне-
дрения социальных инноваций с целью увели-
чения общественного благосостояния. 
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инновационная состоятельность  
как основа конкУрентоспособности  

наУкоемких промышленных предприятий 
в Условиях новой индУстриализации

р. С. кислов

В данной статье автор рассматривает особенности новой индустриализации, обусловливаю-
щие обеспечение конкурентоспособности наукоемких промышленных предприятий, через призму 
институционализации их инновационной состоятельности, а также выявляет сущность, основные 
черты и место инновационной состоятельности в научном пространстве на базе сравнительного 
анализа таких понятий, как инновационный потенциал, инновационная активность и инновацион-
ная восприимчивость.

Новая индустриализация представляет со-
бой специфическую систему хозяйствования 
на базе формирования нового знания, созда-
ния изобретений, применения усовершенство-
ванных средств производства, подходящих для 
зрелого этапа цивилизационного развития об-
щества и высокого уровня жизни населения. 
Особенности новой индустриализации, пред-
ставленные в таблице 1, обусловливают лидер-
ство наукоемких промышленных предприятий 
через призму возможностей приумножения и 
эффективного использования ресурсов и по-
тенциалов на базе собственной инновацион-
но-технологической основы. 

Получаем, что особенностью новой инду-
стриализации является модернизация взаи-
мосвязей науки, технологий и экономического 
роста, а также активизация инновационной 
деятельности наукоемких промышленных 
предприятий. Поэтому автор приходит к вы-
воду, что приоритетной основой и базовым 
критерием обеспечения конкурентоспособно-
сти наукоемких промышленных предприятий 
являются инновации и наукоемкая продукция,
выступающие результатом хозяйственной дея-
тельности (см. рис.1). 

Получаем, что в условиях новой индустри-
ализации приоритетным подходом к обеспе-

чению конкурентоспособности наукоемкого 
бизнеса является инновационный, основные 
черты которого выделены на рис. 1. Эти черты 
позволяют сформулировать следующие базо-
вые его положения: 

— формирование инновационной актив-
ности, представляющее собой развитие дея-
тельности по созданию и внедрению широкого 
спектра нововведений;

— создание новых товаров и лидерство в ис-
пользовании новых производственных техно-
логий и способов;

— опережение ожиданий потребителей и 
конкурентов;

— владение и развитие уникальных компе-
тенций сотрудников предприятия; 

— эффективное использование ресурсов, в 
том числе человеческих;

— консолидация человеческих ресурсов,
ориентированная на адаптацию к условиям 
внешней среды предприятия.

Следует отметить, что существующие про-
блемы в области стимулирования инновацион-
ной деятельности промышленных предприя-
тий обусловливают поиск новых инструментов 
и источников формирования конкурентных 
преимуществ наукоемкого бизнеса. Автор счи-
тает, что конкурентоспособность предприя-


