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СОЦИАЛЬНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ –  
ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Носкович О. Н., Ермалович Л. П. (Государственный институт 
управления и социальных технологий БГУ, г. Минск)

Социальные инвестиции – это вложения денеж-
ных и других ресурсов в объекты социальной сферы 
с целью получить доход или иной социальный эффект, 
повысить уровень и качество жизни населения посред-
ством создания новых технологий и механизмов удов-
летворения их материальных, духовных или социаль-
ных потребностей [1].

Все социальные проблемы, которые не устранены 
как в нашей стране, так и во всем мире, имеют общие 
причины – нехватка денежных средств, профессио-
нальных в своей сфере кадров, а также правильного 
инструментария. При этом названные причины опре-
деленным образом делятся на два «лагеря» в зависимо-
сти от субъекта реализации социальных инвестиций: 
государство, у которого нет кадров; сфера благотвори-
тельных организаций, не имеющая необходимую сум-
му денежных средств. 

Однако где-то 40 лет назад появился механизм, спо-
собный помочь как государству, так и благотворитель-
ности – социальное предпринимательство, в котором 
объединяются все три вышеназванных компонента. 
Но и здесь есть проблема: социальные предприятия ра-
ботают в низкоприбыльных сегментах, которые явно 
не являются привлекательными для традиционной 
коммерции. Отсюда и получается, что в конкурентной 
борьбе за вложения коммерческий сектор опережает 
социальный по показателям финансовой отдачи. Ре-
шением этой проблемы стало возникновение и разви-
тие организаций, чья деятельность сосредоточена на 
социальных инвестициях.

Так в чем же различие между социальными инве-
сторами и традиционными? Все весьма объяснимо. 
При принятии решений об инвестировании социаль-
ные инвесторы ориентируются на критерий уравнове-
шивания низкой рентабельности эффективным реше-
нием социальных проблем.

Преимуществами социальных инвесторов являются:
1) быстрорастущий рынок;
2) зачастую, сталкиваясь с вечно актуальной пробле-

мой сокращения расходов госбюджета, правительства 
различных государств передают свои социальные функ-
ции частным компаниям. Собственно здесь компании и 
могут как проявлять свою креативность, так и обеспе-
чивать большую эффективность социальных услуг;

3) диверсификация рисков посредством того, что 
социальные инвесторы реализуют оплату только за 
конкретный результат.

Одной из новых многообещающих форм социаль-
ного инвестирования в последнее десятилетие стала 
венчурная филантропия. Инструменты, используемые 
венчурными фондами, все чаще применяются к соци-
альным стартапам. Подобный подход позволяет пре-
доставить начинающим предприятиям общую опера-
ционную и менторскую поддержку, оказать помощь в 

разработке бизнес-модели, стратегии развития, а так-
же в найме персонала. Европейская ассоциация вен-
чурной филантропии насчитывает более 170 членов, 
Азиатская сеть венчурной филантропии – более 160 
членов из 28 стран, а Япония создала в 2013 году свой 
первый национальный фонд венчурной филантропии 
JVFP, совместно управляемый фондом Nippon и орга-
низацией Social Investment Partners [2].

Рассматривая инновационное развитие экономики 
посредством социального инвестирования на постсо-
ветском пространстве, нельзя не отметить, что здесь 
социальное инвестирование – явление весьма не раз-
витое, новое. Отсюда и трудности у наших предпри-
ятий – отсутствие эффективных механизмов, общей 
базы инструментария, за счет которых можно было бы 
избежать денежных потерь, потерь времени, обеспе-
чить максимальный социальный эффект.

Однако не все так плохо, как может показаться на 
первый взгляд. В социальных инвестициях прослежи-
вается явный сдвиг. Частью повседневной практики 
белорусских компаний становится реализация различ-
ных социальных программ. При этом приоритетным 
направлением социальных расходов становятся имен-
но социальные программы внутреннего направления 
(т. е. ориентированные на свой кадровый состав).

Так, одно из крупнейших белорусских предприятий 
«ГродноАзот» в рамках социальной программы реали-
зовало строительство детских садов для детей работни-
ков предприятия. Главная задача детских садов – сохра-
нение и укрепление здоровья каждого ребенка, развитие 
его творческого потенциала, интеллектуальных спо-
собностей, приобщение детей к общечеловеческим и 
национальным ценностям. Дошкольные учреждения 
СУП «АзотСервис» открыты всему новому, прогрес-
сивному, инновационному. Также руководством пред-
приятия было организовано создание медико-сани-
тарной части, в состав которой входит поликлиника на 
250 посещений в смену, стоматологическое отделение 
и 3 здравпункта. Наличие собственного медицинского 
обслуживания рассматривается руководством завода 
как социальные инвестиции, направленные на оздо-
ровление работников. Наличие медицинских услуг ря-
дом с рабочими местами позволяет снизить потери ра-
бочего времени и обеспечить быструю реабилитацию 
после перенесенных заболеваний [3].

Подводя итог вышесказанному, можно констати-
ровать, что переживаемые трудности в экономике не 
дают оснований снижать социальный пакет и не от-
страняют от обязанностей по исполнению гарантий и 
прав работников, установленных государством. Ста-
бильность работы, социальное партнерство между 
работником и работодателем – неразрывные условия 
успешной работы трудового коллектива, создающие 
предпосылки развития инновационной экономики.
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ЭТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОНТРАКТАЦИЯ  
В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Родионова Н. В. (Владимирский государственный университет  
им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, г. Владимир, Российская Федерация)

Проблема социальной интеграции. Жизнеспособ-
ность общества во многом зависит от того, насколько 
широко поле консенсуса. Из всех инструментов соци-
альной интеграции социальное партнерство наиболее 
востребовано для поиска консенсуса и реализации 
внешней и внутренней социальной политики. С точки 
зрения контекстуализации научный и практический 
интересы представляют коммуникационный аспект 
социального партнерства и, особенно, его этико-пси-
хологическую контрактацию, методология которой 
имеет распространенную область применения: от изу-
чения глобальных тенденций до анализа проблем вза-
имоотношений «начальник – подчиненный» [1, с. 103]. 

Этические и психологические контракты наиболее 
важны в практике совместных (международных) со-
циальных партнерств, объединяющих представителей 
разных культур и традиций. Основное предназначе-
ние такой контрактации в том, чтобы поддерживать 
«репутационное равновесие» [2, с. 124], обеспечивая 
предсказуемость и надежность экономических и соци-
ально-трудовых отношений, основанных на доверии и 
взаимных обязательствах. Практическая реализация 
этических и психологических контрактов в процессе со-
циального партнерства представляется возможной бла-
годаря инструментам контекстуализации договорных 
отношений. 

Нерешенные аспекты проблемы. Наименее иссле-
дованной в системах социального партнерства являет-
ся проблема этических и психологических конфлик-
тов, порождаемых противоречивыми ожиданиями 
заинтересованных сторон и невозможностью одно-
временного удовлетворения этих ожиданий [3, с. 45]. 
Методы ее устранения разрабатываются средствами 
интегральной теории общественного договора, тео-
рии агентских отношений, теории контекстуализации, 
теории дизайна механизмов, деонтологии. Предло-
жены модели общественного договора макроуровня 
Т. Дональдсона и Т. Данфи [3, с. 41–42], угрозы недо-
бросовестности Беккера-Стиглера, неблагоприятного 
отбора Ж. Тироля, совместимости по стратегическим 
стимулам Л. Гурвица [2, с. 117] и др. Однако многие 

предложенные решения не доведены до стадии прак-
тической реализации.

Программа исследования. Рабочая гипотеза на-
шего исследования состоит в предположении, что на 
основе взаимосвязи эмпирической и нормативной со-
ставляющих этико-психологических контрактов мож-
но сформировать контексты социального партнерства, 
прокладывающие путь стратегическим намерениям 
бизнесменов, с одной стороны, и обеспечивающие 
улучшение качества жизни, с другой. 

Цель нашего исследования состоит в обобщении 
способов согласования конфликтующих локальных 
этических принципов и психологических ожиданий в 
системе социального партнерства. Для ее достижения 
были поставлены научные задачи: 1) уточнение сущно-
сти этического и психологического контрактов и обо-
снование их взаимосвязи; 2) обоснование сущности и 
формирование этико-психологического контекста в 
системе социального партнерства; 3) обоснование до-
полнительных экономических эффектов от участия за-
интересованных сторон в социальном партнерстве за 
счет этико-психологического контекста.

Обоснование эффективности результатов иссле-
дования. Продуктами практической реализации эти-
ко-психологической контрактации могут быть: локаль-
ные правила, инструкции, кодексы, созданные и/или 
воплощенные этические ценности, свершившиеся или 
напрасные ожидания адекватных действий со стороны 
делового партнера в ответ на сотрудничество. Также к 
таким продуктам относят выполненные или невыпол-
ненные обещания; новый круг общения, деловая друж-
ба, рекомендации, протекции, лобби, придание статуса, 
имидж, репутация; удовлетворенность отношениями, 
установки, эмоции и т. д. Позитивные продукты могут 
способствовать экономической стабильности, полу-
чению дополнительных конкурентных преимуществ и 
синергетических эффектов, достижению взаимопони-
мания с зарубежными партнерами [3, с. 39].

Выводы и перспективы дальнейшего исследо-
вания проблемы. Ситуация такова, что ожидаемая 
обществом системная социальная политика требует 


