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Расширение поля социальных проблем, не решаемых рыночным механизмом, и кризис «экономи-
ки социального благосостояния», а также возникновение новых социальных рисков и шансов, диктуе-
мых условиями глобализации, системным мировым экономическим кризисом и необходимостью под-
держания конкурентоспособности на мировых рынках на основе развития человеческого капитала,
требуют регулирования социальных процессов. Государственное регулирование социальных процес-
сов имеет давнюю и долгую историю развития и зависит от особенностей развития стран. Каждая
страна имеет собственные исторические, экономические и культурные условия становления и разви-
тия системы регулирования социальных процессов, а также этапы ее развития. Рыночные трансфор-
мации в Украине привели к формированию рынка социальных услуг – системы пересечения интере-
сов покупателей и продавцов социальных услуг.

Для соблюдения условий социально-устойчивого, беспроблемного развития национальной эко-
номики требуется вмешательство государства, что приводит к ее социализации. Эволюция социализа-
ции экономики привела к развитию социальной рыночной экономики в разных странах и в различные
периоды развития, а также эволюции форм существующих в настоящее время институтов и методов
регулирования социальных процессов. Социализация экономики эволюционировала в каждой наци-
ональной экономике по-разному, в зависимости от особенностей экономического и общественного
развития.

Традиционно существующие сферы социального регулирования, находящиеся вне досягаемости
рыночного механизма и потребляемые коллективно по мере развития общественного производства,
дополняются новыми. Так возникла потребность не только расширения социальных услуг, но и их
инновационного развития. При этом инновационное развитие должно носить комплексный характер,
оно может инициировать новые социальные услуги, а может относиться к формированию экономи-
ческого механизма регулирования, основанного на взаимодействии власти, бизнеса и общественных
организаций, которое является актуальным для всего мирового сообщества в силу кризиса «государ-
ства всеобщего благосостояния», системного экономического кризиса, понимания значения социаль-
ного развития и поиска новых моделей социальной политики на всех уровнях управления.

 Таким образом, в мире происходят коренные изменения в методах, используемых обществом для
решения текущих проблем населения и удовлетворения их растущих потребностей. Инноватика в со-
циальном регулировании становится необходимой составляющей прогресса. Частный бизнес, госу-
дарство и общество все активнее вступают в сотрудничество в поисках эффективных путей решения
социальных проблем и задач общества. Одной из форм взаимодействия власти, бизнеса и общества,
положительно зарекомендовавших себя на практике, стало партнерство, которое проявляется в раз-
личных формах.

Сущность партнерства власти, бизнеса и общества, а также процессы его формирования и техно-
логии функционирования  изучаются зарубежными исследователями, среди которых выделяются ра-
боты Т. Барнекова, Р. Бойла, С. Голиновской, Л. Джезируски, М.Б. Джеррарда, С. Китадзима, Ф.Кука,
Д. Рича. Изучению различных аспектов взаимодействия государства, власти и бизнеса посвящены
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исследования современных российских ученых: М. Афанасьева, Г. Дробота, А. Некипелова, Ю. Зудина,
Я. Паппэ,  С.Перегудова, Ф. Шамхалова,  Ю. Шишкова. Особенности государственно-частного, соци-
ального партнерства как феномена и как понятия рассматриваются в работах О.Белокрыловой,  В.
Варнавского,  Л. Ефимовой,  В. Михеева,  Т. Санниковой, Б. Столярова, М. Вилисова, С. Сулакшина, В.
Якунина [1-8]. Украинская наука находится только в начальной стадии разработок по данному направ-
лению исследований.

Вместе с тем в этих работах не уделено внимание рассмотрению форм, механизмов и инструмен-
тов партнерства. Особенно это относится к социальному сектору как с точки зрения актуальности его
проблем и необходимости,  настоятельности развития, так и с точки зрения   отсутствия разработок в
социальном секторе по партнерству и его формам.

Цель статьи – рассмотрение инноватики социального развития для повышения качества жизни и
оптимизации вложений в человеческий капитал; направлений, форм, механизмов и инструментов
партнерства при реализации социальных проектов.

Инновационно-активная стратегия  развития является тем фактором, который позволит обеспе-
чить устойчивое повышение конкурентоспособности и эффективности экономики и на этой основе
реальное повышение качества жизни населения. Он реализуется  не только в высокотехнологических
отраслях промышленности, но и  в отраслях, процессах и видах деятельности, связанных с социальной
деятельностью и инвестициями в человека. Развитие человека при таком подходе рассматривается в
единстве и гармонии физического и духовного здоровья, а также интеллекта и эффективных взаимо-
действий. Деятельность по воспроизводству и развитию человека реализуется в отраслях нематери-
ального производства (отраслях социальной инфраструктуры), производящих социальные продукты и
услуги: образовании; медицине; культуре и искусстве; науке и научном обслуживании; информатике;
физическом воспитании и спорте, а также экологии. Это отрасли и сферы деятельности, которые фор-
мируют человеческий, интеллектуальный и культурный капитал общества. Таким образом, речь идет
об инновационном развитии и привлечении инвестиций в отрасли социального сектора - процессы и
виды деятельности, развивающие человеческий, интеллектуальный, культурный и социальный капи-
тал общества.

Анализ научных источников и законодательства показывает, что социальные услуги трактуются
государством однобоко и рассматриваются с точки зрения социально незащищенных общественных
групп, чем сужается объект рассмотрения. Их следует рассматривать в более широкой плоскости, не
ограничиваясь контингентом лиц, имеющих реализованные социальные риски. Поэтому под соци-
альными услугами в общем виде следует понимать услуги по удовлетворению физических, интеллек-
туальных и духовных потребностей человека с целью поддержания здоровья, духовного и интеллекту-
ального развития личности.

 Под социальными инновациями понимается создание нового социального продукта или услуги
и мероприятия по его внедрению. Инновационная социальная деятельность – это деятельность с це-
лью поиска, оценки, разработки и применения социальных новшеств. Инновационное социальное
развитие – это цепь реализованных социальных новшеств. Регулирование инновационного развития
– мероприятия по целенаправленному, последовательному обеспечению реализации инноваций.  Под
инновационным развитием понимается постоянный процесс реализуемых новшеств, основанных на
новейших информационных технологиях управления в сферах организации управления, маркетинга,
финансов, продаж, обучения персонала, в организации которых определяется совокупный результат
деятельности организаций социальной сферы. Задачи инновационного развития определяются не только
формированием  основного инновационного процесса управления, но и развитием системы факторов
и условий, необходимых для его осуществления.

 В последней трети ХХ и начале ХХI вв. во всех ведущих странах мира произошел рост соци-
альных расходов. Динамика роста социальных расходов в мире связана с использованием концепции
социального государства и относительной экономической стабильности экономики.  Рост социальных
расходов общества неоднозначен. С одной стороны, он необходим для социального развития, а с дру-
гой – имеет порог роста, так как сдерживает предпринимательскую активность. Это свидетельствует о
необходимости поиска инновационных направлений финансирования социальных отраслей на осно-
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ве привлечения бизнеса и общественных организаций.
 В условиях общего ускорения научно-технического прогресса, глобализации экономики, усиления

конкуренции наблюдается активизация инновационных процессов в системе образования. Иннова-
ция в образовании, как особой области организации профессионально-специализированной деятель-
ности, является вполне определенным типом инновации, социальным механизмом, направленно
меняющим характер развития образования, уникальным способом изменения сущности и целей обра-
зовательного процесса и субъектов, в нем участвующих.

Одним из основных элементов национальной безопасности страны является здравоохранение
населения. Сегодня особенное значение приобретают инновации в системе здравоохранения, которое
характеризуется очень неблагоприятной ситуацией. К инновационным направлениям развития здра-
воохранения следует отнести: формирование финансово-экономического механизма здравоохранения;
инновационное управление ресурсами отрасли; формирование рынка медицинских услуг; повыше-
ние ответственности производителей медицинских услуг перед их потребителями; создание страте-
гии развития и повышения инвестиционной привлекательности здравоохранения; направление ре-
сурсов отрасли на предоставление бесплатных медицинских услуг.

Приостановить негативные тенденции, сложившиеся в отечественной экономике, и перейти на
качественно новый уровень развития позволит эффективная национальная инновационная система, а
также развитие инновационной культуры общества. Под инновационной культурой подразумевается
исторически сложившаяся система представлений, стереотипов, ценностей, норм поведения и зна-
ний, разделяемых некоторым сообществом и направляемых им на непрерывное и бесконечное совер-
шенствование различных сфер своей жизнедеятельности.

 Формированию человеческого капитала в современной экономике Украины последних лет пре-
пятствует ряд факторов, а именно: недостаточное инвестирование в человеческий капитал обусловило
снижение человеческого ресурсного потенциала; уменьшение трудовых ресурсов происходит на фоне
сокращения экономической активности населения, что вызвано кризисными явлениями в экономике,
процессами изменения форм собственности; неадекватное на определенных этапах развития поведе-
ние государства, предприятий и населения относительно формирования человеческого капитала по-
средством финансирования образования, здравоохранения, социального обеспечения, занятости на-
селения; а также ограничения возможности использования механизмов и экономических инструмен-
тов стимулирования инвестиций в человеческий капитал.

Экономические отношения, построенные на принципах  рынка, порождают в стране тенденцию
к снижению общего уровня образования, здравоохранения, научно-технического развития. Поэтому
для формирования и развития  человеческого капитала необходимым является государственное регу-
лирование этих сфер. В системе образования, здравоохранения необходимо оптимизировать платные
и бесплатные услуги. Необходимым  также становится расширение возрастных рамок при получении
образования и профессии, внедрение масштабной последипломной подготовки, обновление количе-
ственных и качественных параметров для нормирования бюджетных средств, внедрение эффектив-
ных схем негосударственного финансирования образования. Рост эффективности вложений в здраво-
охранение нуждается в выработке и внедрении механизмов многоканального финансирования меди-
цинской отрасли, обеспечения управляемого развития платных медицинских услуг и введения госу-
дарственного социального медицинского страхования, оптимального соотношения между
предоставлением медицинских услуг и свободой их выбора. Инновационное социальное  предприни-
мательство и рост человеческого капитала могут стать ведущими эндогенными факторами экономи-
ческого роста лишь при условиях их взаимного дополнения, подготовки управленческих кадров, спо-
собных организовывать инновационный процесс, коммерциализировать результаты научно-техничес-
кой деятельности в отраслях социального развития.

Системообразующим фактором при реализации инновационной модели развития социального
сектора экономики является социальная ответственность. Социальная ответственность – это сложное
социальное отношение, реализующееся как форма взаимосвязи и взаимодействия институтов соци-
альной системы (человека, семьи, организации, государства).

Разные исследователи в зависимости от выбранного классификационного признака и трактовки
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социального  по-разному классифицируют социальную ответственность. Авторы социальное рассмат-
ривают в двух плоскостях. При этом под социальным понимается в одном случае –  общественное, но
с точки зрения экономических критериев –  ресурсов общества. В другом –  социальное интерпретиру-
ется как «человеческое», рассмотренное с точки зрения человека, его блага (или отсутствия его). Исходя
из этого подхода можно констатировать, что социальная ответственность является неотъемлемым ат-
рибутом каждого общественного организма. При этом под ней понимаем систему отношений между
людьми в пределах необходимого их поведения, требований общества относительно индивида и как
обязательность – ответственность за свое поведение. Ответственность предусматривает согласован-
ную систему обязанностей и определенную сферу компетенции. Распространенной становится общая
ответственность местного органа власти, бизнеса и организаций общественного сектора. Социальную
ответственность можно рассматривать как две подсистемы ответственности: моральную и правовую.

Таким образом, корпоративная социальная ответственность – это добровольный взнос частного
сектора в общественное развитие через механизм социальных инвестиций. Социальные инвестиции
бизнеса  –  это материальные, технологические, управленческие, трудовые, интеллектуальные и дру-
гие ресурсы, а также финансовые средства компаний, которые  направляются по решению руководства
на реализацию социальных программ, разработанных с учетом интересов основных внутренних и
внешних заинтересованных сторон, в результате  в стратегическом отношении компанией будет полу-
чен (хотя и не всегда и не просто измеряемый) социальный эффект.

Все три сектора экономики – государство, бизнес и общество – готовы и имеют необходимость
взаимодействия. При этом  модели,  принципы, технологии, механизмы и инструменты взаимодей-
ствия требуют разработки и практического исполнения. Основой исследуемого проблемного поля –
механизмов взаимодействия социальных партнеров –  является социальное инвестирование, которое
понимается как вложения в объекты социальной сферы с целью получения социальных продуктов,
услуг и повышения уровня и качества жизни людей посредством удовлетворения их материальных,
духовных или социальных потребностей. Субъектами социальных инвестиций выступают государ-
ственные, предпринимательские и общественные организации. При этом под государством понима-
ется структура, наделенная публичными функциями производителя общественных благ для соблюде-
ния гарантий «правил игры», а также правом на принятие обязательных для других субъектов решений
и легальными полномочиями по контролю за их исполнением.

Мировая практика свидетельствует, что с развитием общества, структурными сдвигами в эконо-
мике происходят развитие и обогащение функций государства. Во-первых, это последовательный пе-
реход от прямых к косвенным методам регулирования экономики;     во-вторых, резкое усиление роли
государства в регулировании социальных процессов;         в-третьих, проведение четко определенной
промышленной политики и создание специальных зон для разработки принципиально новой техни-
ки и технологии; в-четвертых, решение экологических проблем. Одновременно с этим идет развитие
социальной функции государства в направлении подсистем социального развития и отраслей, его
обеспечивающих.

Под рыночными институтами (бизнес-структурами) рассматривается  совокупность предприни-
мательских структур (от индивидуальных предпринимателей до общенациональных интегрирован-
ных бизнес-групп), ведущих хозяйственную деятельность на рынке в целях извлечения коммерческих
выгод.

Одновременно в начале ХХI века крупный украинский бизнес стал понимать социальное инвес-
тирование как поддержку людей, непосредственно связанных с компанией, и связывать с социальны-
ми инвестициями бизнеса. Вместе с тем область социальных инвестиций  шире и включает весь спектр
взаимодействия бизнеса с обществом. Современный украинский бизнес осваивает новые пока для
него технологии взаимодействия с обществом. Этот процесс «вовлеченности» часто реализуется в
виде  основных форм социальных инвестиций – благотворительной помощи и спонсорской поддерж-
ки. Все чаще бизнес интегрируется с культурой, наукой, здравоохранением, образованием, искусством,
спортом. Осложнение предпринимательской функции и привлечение в связи с этим в процесс пред-
принимательства все большего числа участников способствует демократизации отношений управле-
ния и собственности и ведет к преодолению социально-классовой замкнутости и социальному разви-
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тию общества. Социальные изменения, которые происходят, в свою очередь, налагают известные ог-
раничения на предпринимательскую деятельность. Формируется предпринимательство, которое уже
не руководствуется исключительно эгоистичными интересами, а учитывает интересы всех участников
хозяйственного взаимодействия.

Мировой опыт свидетельствует, что самой эффективной формой самоорганизации общества яв-
ляется  объединение граждан. Цель их деятельности сориентирована на решение определенных про-
блем общественной жизни региона. В критические периоды жизнедеятельности государства –  пре-
одоление кризисов, изменение стратегии развития –   негосударственные неприбыльные организации
берут на себя коррелирующую роль, направляя энергию граждан на творческую деятельность и обес-
печивают социальную стабильность общества.

Отдаленность гражданского общества от государства  не означает их антагонистичное противо-
стояние. Напротив, они взаимообусловлены и взаимоувязаны между собой. Без гражданского обще-
ства невозможно правовое государство, а без государства невозможно гражданское общество. Они
являются разными и взаимосвязующими сторонами целостной жизни человека. Таким образом, в на-
стоящее время субъектами рынка социальных услуг с целью удовлетворения социальных потребнос-
тей человека (денежных пособий и социальных услуг) являются институты государства, бизнеса, об-
щества. Для государства целями социальных инвестиций могут быть одновременно повышение наци-
онального дохода и уровня (качества) жизни и социальной стабильности, для бизнеса – прибыль, для
некоммерческих организаций – повышение уровня и качества жизни посредством удовлетворения
материальных, духовных и социальных потребностей. Для последних получение прибыли не является
целью социального инвестирования. Социальное ответственное предпринимательство, эффективно
решая свои прямые коммерческие задания, делает позитивный взнос в устойчивое экономическое и
социальное развитие общества посредством корпоративной социальной ответственности. Каждая
социальная проблема региона формируется под влиянием бизнеса.  Поэтому социальная ответствен-
ность в регионе за социальные проблемы должна распространяться на все институты региона, но в
первую очередь на органы государственного управления и крупный бизнес.

Основным, системообразующим, элементом в понятии «партнерство» является сотрудничество,
при котором  государственные, частные и общественные институты выступают как равноправные
партнеры, взаимно дополняя друг друга. Оно предполагает, что партнеры договариваются работать в
тесном сотрудничестве друг с другом в целях решения важной задачи. Развитие партнерства также
предполагает наличие согласованных договоренностей о разделении выгод и вознаграждения, об
использовании ресурсов –  квалифицированных специалистов, экспертного опыта, времени и финан-
сов  этих  трех секторов. Построенное на таких основах партнерство должно поощряться и поддержи-
ваться  экономической политикой власти.

Особенно эффективно взаимодействие социальных партнеров при решении задач, стоящих в со-
циальном секторе региона, осуществляемых экономической политикой, организационной формой ко-
торых являются социальные проекты. При этом социальный проект рассматривается как ограничен-
ное по времени целенаправленное  изменение социальной системы с предъявляемыми требованиями
к качеству  результатов, возможным расходом средств, ресурсов, специфической организацией и допу-
стимым уровнем риска. Важной  составляющей социальных проектов является структурирование и
распределение связанных с ними рисков между социальными партнерами. Социальный проект отли-
чается от других типов проектов тем, что: цели только намечаются и должны корректироваться по мере
достижения    промежуточных результатов; количественная и качественная оценка целей и результатов
затруднена в силу наличия  нематериальных компонентов; сроки  и  продолжительность проекта зави-
сят от вероятностных  факторов или только намечаются и в ходе реализации проекта подлежат уточне-
нию; расходы на проект зависят не только от бюджетных ассигнований, но и от средств других соци-
альных партнеров и степени их договоренности о взаимных интересах; ресурсы выделяются по мере
потребности в рамках возможного, т.е. при изменении экономической ситуации возможен пересмотр
промежуточных целей и сроков или временной остановки проекта; обладают наибольшей неопреде-
ленностью.

Социальные проекты классифицируются на: бюджетные проекты;  проекты социальной направ-
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ленности бизнес-организаций;  проекты партнерства с местными, региональными органами государ-
ственного управления;  проекты партнерства с некоммерческими организациями;  проекты информа-
ционного сотрудничества со СМИ; проекты социальных интернет-сетей; донорские социальные сети.

Деятельность по составлению и реализации социальных проектов определяется термином  «со-
циальное проектирование». Это – проектирование социальных объектов (систем), социальных ка-
честв, социальных процессов и отношений. Отличие социальных проектов от проектирования мате-
риальных объектов состоит в том, что при проектировании социальных объектов должен детально
учитываться субъективный фактор. Его учет и влияние во многом предопределяет специфику соци-
ального проектирования. Для достижения этого в основу социального проектирования могут быть
заложены факторы, определяющие его специфику: противоречивость социальной системы; многовек-
торность развития социальной системы; невозможность описания социальной системы конечным
числом терминов социальной теории (принципиальная неформализуемость); многофакторность су-
ществования социальной системы; наличие множества субъективных составляющих, определяющих
соотношение необходимого и возможного в отношении развития социальной системы; субъективные
факторы формирования социального ожидания, социального прогноза и социального проектирова-
ния; факторы, определяющие разные критерии оценки зрелости развития социальной системы.

Для эффективного  рассмотрения и yпpaвлeния социальным пpoeктом целесообразно рассматри-
вать его как открытую cиcтeму. При этом необходимо yчитывaть: нaличиe aктивнoгo чeлoвeчecкoгo
элeмeнтa, нecтaциoнapнocть; стoxacтичнocть пoвeдeния; тpyднocти oпpeдeлeния пpeдeльныx
вoзмoжнocтeй cиcтeмы; cпocoбнocть измeнять cтpyктypy системы (развиваться), coxpaняя цeлocтнocть
и жизнecпocoбнocть; cпocoбнocть фopмиpoвaть вapиaнты пoвeдeния; cпocoбнocть ее aдaптиpoвaтьcя
к измeняющимcя ycлoвиям (внeшним и внyтpeнним yпpaвляющим вoздeйcтвиям); cпocoбнocть и
cтpeмлeниe к цeлeполаганию.

Решение социальных проблем региона путем развития взаимодействия власти, бизнеса и обще-
ства – многогранная проблема, включающая: изучение социальных потребностей населения;  дивер-
сификацию ответственности государства в удовлетворении потребностей населения;  распределение
функций между социальными партнерами с учетом их ресурсов;  особенности и технологии взаимо-
действия государства с бизнесом и обществом при решении проблем на основе баланса интересов
участников этого процесса.

Нерешенность целого ряда методологических вопросов перехода к партнерским отношениям, от-
сутствие должного опыта такого партнерства, неразвитость законодательной и нормативной базы на
всех уровнях, бюрократические препоны и эволюционные коррупционные схемы взаимодействия в
настоящее время сдерживают внедрение партнерства как инновационной формы сотрудничества сек-
торов экономики  в Украине. Однако наличие социальных и групповых рисков и шансов развития
делают эту проблему значимой даже среди актуальных. Еще одним обоснованием необходимости на-
работки методологии объединения возможностей и ресурсов социальных партнеров в области соци-
ального развития является невозможность их решения по отдельности каждым из партнеров. Реализа-
ция социальных проектов предполагает: наличие четко сформулированных государством стратегичес-
ких приоритетов и обозначение возможных путей их достижения с помощью отдельных локальных
проектов; установление правил взаимодействия государства и других партнеров при реализации та-
ких проектов; разработку конкретных предложений по разделению инвестиций, рисков и выгод для
каждого участника реализуемого проекта.

 Основными формами реализации социальных проектов и программ являются: социальный заказ;
целевое финансирование конкретных организаций, осуществляющих социально значимую деятель-
ность;  конкурсное размещение государственных или региональных грантов среди государственных и
негосударственных некоммерческих организаций;  создание ассоциированных структур (государствен-
но-общественные, общественно-государственные, регионально-общественные, общественно-регио-
нальные организации, фонды, некоммерческие ассоциации, партнерства и т.д.);  подписание времен-
ных соглашений о сотрудничестве, в рамках которого могут проводиться разовые мероприятия или
акции социальной направленности; подписание долгосрочных соглашений, определяющих принци-
пы взаимоотношений различных секторов общества (или их частей). К такого рода соглашениям отно-
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сятся трехсторонние соглашения между органами исполнительной власти, бизнесменами и обществен-
ными организациями.

Время требует новых форм и механизмов социальной политики. В Украине будет складываться
множество моделей взаимодействия социальных партнеров, которые зависят не только от объектив-
ных, но в большей степени от субъективных факторов личностных взаимоотношений между ведущи-
ми ключевыми фигурами в процессе формирования и реализации социальной  политики, от жизнен-
ных моральных установок этих лиц, от внутренней установки изменить ситуацию к лучшему.

ВЫВОДЫ

Таким образом, в современном понимании партнерство государства, бизнеса и общества пред-
ставляет институциональный и организационный союз между государством,  частными компани-
ями, общественными организациями в целях реализации общественно значимых проектов регио-
на. При этом государство всегда несет ответственность за  выполнением своих социально ответ-
ственных функций, связанных с общенациональными интересами, а бизнес является  источником
инновационности, активности и  обеспечения социально-экономического развития; обществен-
ные организации диагностируют социальную среду, предоставляют социальные услуги и обеспе-
чивают социальный контроль реализации социальных проектов. Развивающееся партнерство, в
отличие от традиционных отношений, создает свои базовые модели финансирования, отноше-
ний собственности и методов управления. Приоритетными направлениями для развития взаимо-
д е й с т в и я  г о с у д а р с т в а ,  б и з н е с а  и  о б щ е с т в а  п р и  р е а л и з а ц и и  с о ц и а л ь н ы х  п р о е к т о в являются:  фор-
мирование благоприятных условий развития партнерства; усиление нормативно-правового обес-
печения;  усиление эффективной государственной поддержки, гарантий  и стимулирования циви-
лизованному бизнесу; обеспечение государственной поддержки в реализации социальных
проектов; создание единого государственного органа по вопросам взаимодействия трех секторов
экономики; более тщательная проработка проектов со стороны государства и бизнеса с участием
общественности; социальный контроль в проектировании и прозрачность моделей и механизмов
партнерства.
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