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Роль и значение социальной политики в современной России.  

(Особенности взаимодействия бизнеса и власти) 

 

Эффективная социальная политика – залог успешного развития 

экономики и общества в целом. Не случайно Нобелевские премии по экономике 

последние два десятилетия присуждались за разработки именно в этой сфере.  

Современная социальная политика в России реализуется на различных 

уровнях. Во-первых, на федеральном уровне, - как государственная стратегия 

социального развития, направленная на рост благосостояния и социально-

экономической безопасности граждан.  

Во-вторых, как региональная политика, реализуемая на основе 

крупномасштабных программ и проектов и координации действий местных 

администраций, а также решения социальных проблем за счет развития 

региональных факторов производства.  

И, в-третьих, как корпоративная политика,  направленная на 

повышение благосостояния и социальных гарантий работников корпораций и 

жителей территорий, где корпорации осуществляют свою работу. 

 В первых двух случаях бесспорно решающая роль отводится 

государству. В соответствии с Конституцией, действующим законодательством 

РФ вопросы социальной политики защиты прав и интересов граждан лежат, 

прежде всего, в сфере прямой ответственности государства.  

Решение вопроса о развитии корпоративной политики все же должен 

оставаться за компаниями, руководствующимися бизнес интересами в 

реализации социальных программ. Но и на этом уровне бизнесу необходимо 

взаимодействие с органами власти, координация взаимных интересов. Также и 

государство, со своей стороны, заинтересовано в привлечении бизнеса к 

решению проблем социального развития, создании условий для эффективности 



такого привлечения. И решение этих вопросов также является формой 

государственной социальной политики. 

Почему же партнерство в социальной сфере между бизнесом и 

органами власти в нашей стране развивается чрезвычайно вяло и каждый 

«тянет одеяло на себя»?  

Возникновение партнерских отношений в обществе – это следствие 

высокого общественного доверия к бизнесу. Но у большинства людей в России 

и за рубежом образ отечественного предпринимателя ассоциируется с 

цинизмом, обманом, пренебрежением к человеческой жизни, а то и кровью. 

Бизнес и менеджмент ставятся рядом с преступностью. Российское общество 

все еще нередко воспринимает отечественный деловой мир как неизбежное зло, 

которое можно временно потерпеть – пока у него есть средства откупиться. Это 

расплата за исторический опыт.  

В советское время заменявшая «бизнес» промышленность была супер-

социально-ответственной. Она отвечала за ЖКХ и культурно просветительскую 

работу, за спорт и товары народного потребления. В процессе приватизации 

«социалку» сбросили  на плечи местных органов власти, которые страдали от 

острого недостатка бюджетных средств. А причина тому заключалась в том, 

что  тот же бизнес, в условиях первоначального накопления всеми силами 

старался «оптимизироваться».   

Однако сегодня ситуация постепенно, но меняется. Российский  бизнес 

уже практически завершил стадию самооправдания перед обществом. Весь 

мировой опыт показывает, что эта стадия неизбежно следует за 

первоначальным этапом с его борьбой всех против всех. С завершением этой 

борьбы бизнес нуждается в социальном признании, которое первоначально 

проявляется преимущественно в виде спонсорства, патронажа, 

благотворительности, попыток разъяснения целей бизнеса, перспектив его 

развития.  И только следующим этапом становится развитие социального 

партнерства и социальных инвестиций.  



Естественно, и сегодня,  российский бизнес все еще сопровождается 

рядом негативных общественных эффектов. Это и нелегитимные методы 

ведения бизнеса, что способствует сдерживанию инвестиций, тормозит 

формирование слоя эффективных собственников и все чаще и чаще 

используется различными группами государственных чиновников в качестве 

морального оправдания передела собственности. И уклонение от уплаты 

налогов, коррупция.  

Истоки этих явлений лежат опять же в историческом опыте. 

Например, тем, что советские люди жили в условиях автоматического изъятия 

налогов. Наконец, налоговая система первых лет рыночной экономики была 

столь несовершенна, что стопроцентное исполнение ее требований было 

равносильно разорению бизнеса.  

Современный российский бизнес в основной своей массе сам еще не 

готов к конструктивным, долговременным отношениям с властью, 

организованной общественностью, ограничивая их спонсорской поддержкой и 

благотворительностью, трактуемыми преимущественно как получение 

рекламных и PR-услуг. Стремление любой ценой добиться роста доходов, 

рассматривая потребителя не как партнера, а как средство достижения целей, 

как объект откровенной эксплуатации, вызывает ответную реакцию 

общественного мнения о российском бизнесе и бизнесменах. Чтобы бизнесу 

доверяли, он должен быть социально ответственным и доказывать это делом.  

Не  стоит забывать и о том, кто провоцирует коррупцию. Ведущая 

роль в коррупционных отношениях всегда принадлежит государственным 

служащим. Как и на любом рынке, на рынке «коррупционных услуг», 

предложение возникает тогда, когда появляется спрос, и растет по мере роста 

спроса. И создает спрос на этом рынке  не предприниматель, а потребитель, 

жаждущий все больше и больше. 

Бизнес – наиболее активная часть общества, но существовать вне 

зависимости от власти он не может, и поэтому, в принципе, лоялен к любой 



власти. Ведь предприниматели являются собственниками, и они не 

заинтересованы в радикальных изменениях в политической и экономической 

ситуации в стране. Понимая это, и принимая во внимание необходимость 

поиска каких-либо точек опоры в обществе, именно власть часто говорит о 

роли бизнеса в развитии экономики, забывая иногда о своих прямых 

обязанностях – создании условий для развития этой экономики.  

Бизнес и государство в процессе общественного развития призваны 

играть взаимодополняющие роли. Но вопрос об общественных ролях 

государства и бизнеса, распределении зон ответственности всегда нуждается в 

конкретизации.  

Большинство экспертов1 отводят бизнесу роль творческого начала, 

говоря о выполнении им «инновационной», «модернизирующей» и 

«развивающей» функций, а также функции поддержки других источников 

творчества – «филантропической» деятельности. Что же касается государства, 

то его преимущественно определяют, как гаранта общественной стабильности. 

Государство представляется также как средство мобилизации ресурсов в 

общенациональном масштабе, что выражается в его «организующей» 

«охранительной» и «стабилизирующей» функциях.  

Нарушение такого баланса порождает серьезные проблемы. 

Допустим, государство возьмет все в свои руки, впрочем, такую картину мы 

уже наблюдали. Это звучит примерно так: «Вам дали возможность все это 

получить  —  теперь делитесь!».  И это соответствует исторической практике: 

на протяжении всей российской истории не собственность рождала власть, а 

власть рождала собственность, и эту собственность переделивала.  

Так, например, власти Северной столицы в преддверии 300-летия 

рассказывали как сотни компаний помогают городу. Табачная компания JTI 

отремонтировала решетку Михайловского сада. БАЛТОНЭКСИМбанк – 

                                                 
1 Роль государства в экономическом росте и социально экономических реформах.  
Доклад ООН о развитии человеческого потенциала в РФ 2002/2003. Москва «Весьмир» 2003 136 страниц. С. 30-
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конные композиции на Аничковом мосту. Каковы были действия властей? Был 

подготовлен список памятников, требующих ремонта. «Желающие могут 

поучаствовать. Стоимость работ – от 25 тысяч до нескольких миллионов 

рублей». В кулуарах форума говорили, что   уже подготовлен  второй список  

—  организаций, которым поручат восстанавливать памятники к юбилею. И, 

попробуй, откажись!..  2 

При этом представителям исполнительной власти не запрещено 

участвовать в деятельности благотворительных организаций. И случается, что 

чиновники, которым удается занять одну из руководящих должностей в 

благотворительной организации, а то и создать такую организацию «под себя», 

направляют собранные средства на мероприятия, которые должны 

финансироваться из бюджета, а то и на собственные политические цели. Тем 

самым благотворительная организация превращается в часть аппарата 

исполнительной власти, а частные средства – в управляемый властями или 

политиками источник. 

То есть на деле происходит элементарное «доение» бизнеса, а не 

конструктивное партнерство. В то время как задачи государства в развитии 

социальной политики – это создание стимулирующих и регулирующих законов, 

моральные поощрения, прямые субсидии тем, кто занимается инвестициями в 

социальную сферу. К сожалению, все три задачи выполняются сегодня 

государством чрезвычайно вяло и непоследовательно.  

Посмотрим на вопрос с другой стороны: если основную часть 

«направляющих» функций оставить бизнесу. В этой ситуации   бизнес не может 

игнорировать интересы органов власти, которые обычно ожидают 

законопослушания, уплаты налогов, а также поддержки социально значимых 

программ, на которые собственных сил и средств не всегда достаточно.  

Социальная политика компании может стать инструментом 

саморазвития компании. Обязательства компаний охватывают комплекс 

                                                 
2  Журнал The Chief  «Деньги во благо» с.28,  #10(54), 2006. 



вопросов, связанных с экономической устойчивостью, с взаимоотношениями с 

поставщиками, потребителями и персоналом, качеством продукции, 

экологической безопасностью, правами человека, взаимодействием с местными 

сообществами. В таком случае компания получает возможность управлять 

своими социальными рисками как внутренними (скажем, связанными с 

персоналом), так и внешними (взаимоотношениями с местными жителями, 

властями и т. д.). 

Социальные программы в любом случае выгодны компаниям с 

различных точек зрения, но ответственность предполагает информационную 

открытость в отношении собственников, поставщиков, бизнес-партнеров, 

клиентов и заинтересованных сторон, а также сотрудничество с органами 

государственного управления. То есть органы власти, перекладывают свои 

обязательства в социальной сфере на бизнес, и одновременно с этим получают 

добросовестных налогоплательщиков и подробную информацию о 

деятельности компаний.  

Но не единичный случай, когда бизнес не выполняет ни оной из своих 

функций, кроме как получения прибыли. Сейчас у всех на устах пример – 

Пикалево. После приобретения в 2007г. Пикалевского Глиноземного завода 

Дерипаска повысил цены на продукцию, поставив на колени два других 

пикалевских предприятия, завязанных в единую технологическую цепочку. 

Думаю всем понятно, для чего это делалось. Дешево получить и дорого продать 

стало, к сожалению, распространенным российским развлечением, а о 

социальной ответственности никто в этих случаях не думает. И в данной 

ситуации именно власти в лице В.В. Путина взяли на себя обязательство о 

принятии мер по сдерживанию социального недовольства. 

В условиях растущих ожиданий заинтересованных сторон в развитии 

социальной ответственности бизнеса компаниям в первую очередь необходимо 

решать проблемы в сфере их непосредственной деятельности и влияния среди 

поставщиков и клиентов. В свою очередь, чем более влиятельной является 



компания – как налогоплательщик, потребитель местных ресурсов и 

добросовестный партнер, тем выше будут ожидания в области корпоративной 

социальной ответственности, социальных инвестиций и социального 

партнерства.  

Иллюстрацией совместных программ может быть пример компании 

«Балтика» подписавшего с правительством Хабаровского края «Соглашение о 

социально-экономическом партнерстве». Так, «Балтика» подарила жителям 

края два масштабных мероприятия — большой праздник пива и музыкальный 

фестиваль «ПростоR». Компания принимала участие в выставках-ярмарках, 

городских праздниках, оказала помощь в организации Дальневосточного 

международного экономического форума-2007, стабильно выплачивала налоги 

в местные бюджеты. По итогам года филиал «Балтика — Хабаровск» вошел в 

пятерку крупнейших налогоплательщиков Хабаровского края». 3 

Этот и другие примеры убедительно показывают, что выработка 

эффективной корпоративной социальной политики в современной России 

вполне возможна. Условием ее выработки и реализации является 

конструктивный диалог бизнеса и власти при активном участии 

организованной общественности, включая компетентных экспертов.  
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