
О социальной роли, социальной ответствен-
ности российского бизнеса в последнее время мно-
го говорят и пишут. Причем по-разному. Для одних
этот вопрос носит совершенно очевидный харак-
тер и сводится к необходимости бизнеса обеспечи-
вать рабочие места, своевременно платить зарплату
и налоги. Для других – он связан не только с пря-
мыми обязательствами бизнеса, но и с необходи-
мостью его участия в решении актуальных, прежде
всего социальных проблем общества. Существует
и такая, весьма распространенная, точка зрения,
подталкивающая крупный отечественный бизнес,
своего рода, к социальному покаянию и обществен-
ной компенсации: в ходе приватизации крупные
российские предприниматели фактически за бесце-
нок получили то, что многие десятилетия являлось
общенародным достоянием. Ныне бизнес пустил
глубокие корни, стал неотъемлемой частью общест-
ва, и не пора ли ему помочь этому обществу решить
насущные социальные задачи.

Словом, подходов, интерпретаций, оценок от-
носительно всего, что связано с социальной значи-
мостью отечественного бизнеса, немало, а движение
к общепринимаемой и, можно сказать, общеприми-
ряемой позиции и в структурах власти, и в широких

слоях населения, да и в самой предпринимательской
среде ощущается довольно слабо. Это и стало одним
из побудительных мотивов общероссийского социо-
логического исследования «Крупный российский
бизнес: социальная роль и социальная ответствен-
ность (позиция населения и оценки экспертов)»,
проведенного осенью 2004 года учеными Институ-
та комплексных социальных исследований Россий-
ской академии наук (ИКСИ РАН) по заказу Нацио-
нального Инвестиционного Совета (НИС). В ходе
данного исследования использовалась репрезента-
тивная выборка, которая охватила 1750 респонден-
тов, проживающих в 11 территориально-экономи-
ческих районах страны (согласно статистическому
районированию): Северо-Западном, Северном,
Центральном, Волго-Вятском, Центрально-Черно-
земном, Северо-Кавказском, Поволжском, Ураль-
ском, Западно-Сибирском, Дальневосточном, а так-
же в Москве и Санкт-Петербурге.

По квотной выборке опрашивались предста-
вители 11 социальных групп населения: рабочие
предприятий, шахт и строек; инженерно-техниче-
ская интеллигенция; гуманитарная интеллигенция
(преподаватели вузов, ПТУ, ученые, учителя школ);
работники торговли, сферы бытовых услуг, транс-
порта и связи; служащие; предприниматели мало-
го и среднего бизнеса; военнослужащие и сотруд-
ники МВД; жители сел и деревень; городские
пенсионеры; студенты вузов; безработные. Опрос
проводился в 58 поселениях различного типа, про-
порционально населению мегаполисов, областных
центров, районных городов и сел РФ.

Наряду с массовым опросом населения был про-
веден экспертный опрос около 60 представителей пред-
принимательских кругов – крупных промышленников,
банкиров и финансистов, а также представителей круп-
ного сетевого бизнеса в сфере торговли и услуг, прожи-
вающих в г. Москве. Среди них были как первые и вто-
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рые лица ряда бизнес-групп, постоянно находящихся
на слуху и входящих в «ядро» российского предприни-
мательства, так и руководители крупных компаний
«второго» эшелона, а также нескольких средних по раз-
мерам фирм. В этом смысле выборка отражает структу-
ру российского предпринимательского сообщества. 

Ниже приводятся основные результаты и выво-
ды массового и экспертного опросов, научно-анали-
тического проекта в целом.

Сегодня уже очевидно, что бизнес в современной
России миновал стадию становления, является при-
знанной экономической и политической силой и по-
степенно приобретает более цивилизованные формы.
Как показало исследование, 40,7% опрошенных отме-
тили, что за прошедшие 10–5 лет российский бизнес
прошел путь от дикого капитализма до более или ме-
нее цивилизованного и ответственного состояния
(рис. 1). Хотя немало и тех, кто считает, что бизнес
каким был десять лет назад, таким и остался (32,1%).
И 12,5% убеждены в том, что бизнес если и изменил-
ся за эти годы, то скорее в худшую сторону. 

Наиболее оптимистичны в оценках вектора
развития российского бизнеса те россияне, кото-
рые и сами сумели адаптироваться к нынешней
ситуации, и полагают, что реформы отвечают их
интересам. Практически три четверти выигравших
от реформ опрошенных (72,4%) отмечают рост
цивилизованности и ответственности российско-
го бизнеса (табл. 1). Те, кто не считает, что рефор-
мы как-то кардинально повлияли на их собствен-
ное положение, также чаще отмечают позитивный
характер эволюции бизнеса (44,5%) либо не видят
в нем особенных перемен (30,4%). И, напротив,
проигравшие чаще других высказывают критич-
ные суждения – цивилизационный регресс бизне-
са отметили 16,4% опрошенных в этой группе,
тогда как среди выигравших их было всего 3,0%.
Однако и среди проигравших «неплохие» оценки
все же преобладают.

На этом фоне естественным выглядит в це-
лом позитивное отношение россиян к людям, за-
нимающимся сегодня крупным бизнесом (рис. 2).
Большинство опрошенных (54,7%) относится
к ним положительно, тогда как негативное отно-
шение демонстрирует треть населения (34,1%).

В наибольшей степени позитивные оценки
крупных предпринимателей распространены среди
тех, чей возраст не превышает 40 лет , – около 70%
представителей этой возрастной группы положи-
тельно относятся к крупному бизнесу, и только
в группах старше 50 лет большинство относится
к нему отрицательно. Вторым важнейшим факто-
ром, предопределяющим отношение россиян
к крупному бизнесу, является наличие или отсутст-
вие у них патерналистских ориентаций. Положи-
тельно относятся к крупному бизнесу 70% тех, кто
уверен, что смогут обеспечить себя сами, без помо-
щи государства, и только 46,6% россиян, полагаю-
щих, что без помощи государства им будет трудно
выжить. Позитивное отношение к российским биз-
несменам демонстрируют также почти две трети
технической и гуманитарной интеллигенции и слу-
жащих, но даже среди рабочих и жителей сел этот по-
казатель, хотя и ненамного, но превышает половину
всех опрошенных (53,3 и 50,8% соответственно).
При этом наиболее высок процент положительно вос-
принимающих крупный бизнес среди занятых инди-
видуальной трудовой деятельностью (76,9%) и работа-
ющих на вновь созданных частных предприятиях
(68,0%). В то же время среди работников приватизи-
ровавшихся предприятий положительно к крупному
бизнесу относятся заметно меньше – 54,4%.

Отношение к людям, занимающимся крупным
бизнесом, существенно различается в регионах –
перепады в распространенности положительного
отношения к ним более чем двукратные. Наиболее
критичны оценки жителей Москвы и Московской
области (где вообще проблема социальных нера-
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венств воспринимается очень остро), в российском
Нечерноземье, на юге европейской части России. На-
иболее позитивное отношение отмечается в оценках
респондентов Северо-Западного региона и Урала.

Кроме того, в отношении к представителям
крупного бизнеса существенную роль играют идейно-
политические установки опрошенных. Безусловными
лидерами позитивного отношения к бизнесу являются
сторонники «Союза правых сил» (74,6%), «Единой Рос-
сии» (68,7%), «Яблока» (59,6%). К ним примыкают и сто-
ронники ЛДПР (52,7%), хотя среди них велика доля
тех, кто относится к крупному бизнесу отрицательно
(40,2%). Еще больше раскол по линии одобрения-осуж-
дения бизнеса в рамках одного идейно-политическо-
го течения демонстрируют сторонники «Родины»,
среди которых 40,7% относятся к нему положительно
и 45,1% отрицательно. На полюсе «холодного» отно-
шения к бизнесу – КПРФ, среди сторонников которой
лишь 26,6% относятся к нему положительно, а боль-
шинство (59,8%) – отрицательно. 

Что же выступает для россиян основаниями
для положительного, а что – для отрицательного от-
ношения к представителям бизнес-сообщества? Мо-
тивы отношения россиян к представителям круп-
ного бизнеса вполне рациональны и прагматичны.
Три главных плюса крупного бизнеса в сознании
россиян связаны с его основной деятельностью –
создание новых (и, добавим, сравнительно высоко-
оплачиваемых, по оценке россиян) рабочих мест,
производство нужных товаров и услуг и обеспече-
ние бюджета налогами. Идеологические и имидже-
вые мотивы оценки явно отошли на второй план.

То же можно сказать и о причинах отрицательно-
го отношения (рис. 4). Неуплата налогов в бюджет, по-
купка за бесценок в ходе приватизации национального
достояния, нарушение прав работников своих предпри-
ятий (впрочем, именно работники вновь созданных ча-
стных предприятий выбирали эту позицию в полтора

раза реже, чем остальные россияне) – все это вполне
реальные, бьющие по карману россиян факторы. 

Если в мотивации положительного отношения
к бизнесу значительной разницы между респонден-
тами, представляющими те или иные социальные
слои и группы, нет, то в мотивах отрицательного от-
ношения к крупному бизнесу выявилась одна весьма
характерная особенность. Наиболее успешные рес-
понденты, которые считают, что в целом от реформ
они выиграли, чаще других в число причин своего
недовольства включают то, что крупный бизнес за
бесценок приватизировал основную собственность
в стране (80,0% по сравнению с 59,4% среди всех
опрошенных), что он коррумпирует власть (60,0
и 40,9% соответственно), а также то, что крупные
бизнесмены тормозят развитие малого и среднего
бизнеса, индивидуального предпринимательства
(12,0 и 6,3%). На эти моменты обращали внимание
и респонденты, занимающиеся индивидуальным
предпринимательством. Другими словами, наиболее
успешная и активная часть населения, испытывая
трудности с самореализацией и не имея достаточ-
ных возможностей и каналов вертикальной мобиль-
ности, связывает это в том числе с избыточно экс-
пансионистской и безответственной деятельностью
крупных социально-экономических субъектов.

Оценивая личные качества нынешних предпри-
нимателей, респонденты прежде всего выделяют их
энергичность, инициативность, находчивость (эти
качества назвали 50,6% опрошенных). Характерно,
что образ современных бизнесменов весьма различа-
ется как в зависимости от общего отношения людей
к крупному бизнесу, так и в отдельных социальных
группах и слоях населения. Для тех, кто относится
к крупному бизнесу отрицательно, образ современ-
ных российских предпринимателей характеризуется
в первую очередь их невысокими моральными качест-
вами, а для тех, кто относится к крупному бизнесу
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Таблица 1

МНЕНИЯ РОССИЯН О ТОМ, КАК ЗА ПРОШЕДШИЕ 10–15 ЛЕТ 
ИЗМЕНИЛСЯ РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС, СРЕДИ РЕСПОНДЕНТОВ, 

ВЫИГРАВШИХ И ПРОИГРАВШИХ В ХОДЕ РЕФОРМ
(в процентах)

Скорее Не выиграли Скорее 
Мнения выиграли и не проиграли проиграли

Бизнес стал более цивилизованным и ответственным 72,4 44,5 26,5

Бизнес стал менее цивилизованным и ответственным 3,0 12,0 16,4

Каким был, таким и остался 21,7 30,4 40,1

Затруднились ответить 2,9 13,1 17,0
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положительно, образ предпринимателей выглядит
весьма привлекательным в силу их деловых качеств.

Портрет современного предпринимателя, на-
рисованный молодыми и обеспеченными респонден-
тами, основывается на таких характеристиках, как
энергичность и инициативность, профессионализм
и компетентность, трудолюбие, организаторские
способности. И совсем по-другому выглядит портрет,
созданный оценками людей старших возрастов, ма-
лоимущими. В нем преобладают такие черты, как
безразличие к государственным и общественным
интересам, непорядочность, стремление к легкой
наживе, потребительское отношение к людям. 

Анализ отношения россиян к современному
бизнесу и его представителям позволяет говорить
о том, что сегодня в обществе сложился весьма
представительный слой людей, позитивно относя-
щихся к бизнесу и к бизнесменам. Кроме того, полу-
ченные данные позволяют прогнозировать рост то-
лерантности к крупному бизнесу в ближайшие годы
по мере естественной смены поколений в России
и расширения частного сектора экономики за счет
создания новых предприятий, организаций и фирм.
В то же время нельзя не признавать того факта,
что современный крупный бизнес далеко не всегда
ведет законную и ответственную деятельность,
зачастую «перекрывая кислород» как своим «млад-
шим» коллегам по предпринимательскому цеху, так
и в целом социально активной части населения,
и тем самым подпитывает настороженное отно-
шение к себе даже в предпринимательской среде.

Довольно примечательно: в своем отношении
к бизнесу, как показало исследование, население все
больше начинает ориентироваться не на то, из какого
«теста» вырос современный российский бизнес, а на
то, какую роль в жизни всего общества и каждого че-

ловека в отдельности он может и должен играть се-
годня. Как же люди понимают социальную роль биз-
неса в жизни общества, чего они от него ждут?

Первое, что надо отметить в этой связи, – это
убежденность россиян в том, что обладатели высоких
доходов должны делиться их частью с обществом в це-
лом и другими людьми, даже если высокие доходы явля-
ются результатом усилий отдельных людей. Такой точки
зрения придерживается 71,9% наших сограждан.

Требование делиться высокими доходами,
можно сказать, становится сегодня культурной
нормой, которую разделяет большинство представи-
телей всех социальных групп и слоев российского
населения. Хотя, конечно, среди успешных, молодых
и активных россиян доля тех, кто полагает, что высо-
кие доходы, заработанные усилиями отдельных лю-
дей, должны принадлежать только им, тоже сравни-
тельно высока. Например, среди молодежи до 30 лет
их 40,0%, среди выигравших от реформ – 41,4%,
среди средне обеспеченных респондентов – 33,2%.

Господство в России на протяжении 90-х го-
дов преимущественно «варварского» и безответст-
венного предпринимательства обусловило ны-
нешнюю позицию населения, согласно которой
социальная ответственность представляется да-
же более важной составляющей бизнеса, нежели его
экономическая эффективность. Большинство опро-
шенных (60,4%) полагает, что сегодня важно повы-
шать социальную ответственность бизнеса, даже
если это несколько снизит его экономическую эф-
фективность. Возможно, в определенной степени
эта точка зрения является компенсацией за всеоб-
щую уверенность в том, что бизнесмены все равно
всех предусмотренных законодательством налогов
не платят, обязательств не выполняют, поэтому
с них не грех потребовать что-то дополнительно.
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Около трети россиян (37,3%) придерживается либе-
ральных взглядов в отношении бизнеса и полагает,
что для него сегодня главное – экономическая
эффективность и конкурентоспособность.

Однако необходимо сказать, что в российском
обществе сегодня есть группы, которые поддерживают
приоритет экономической эффективности над повы-
шением социальной ответственности бизнеса. Это
в основном молодежь, высоко обеспеченные слои на-
селения и те, кто имеет непосредственное отношение
к бизнесу. Например, среди респондентов, которые за-
нимаются индивидуальной трудовой деятельностью
и не понаслышке знакомы с финансовыми и органи-
зационными трудностями предпринимательской дея-
тельности, доля тех, кто в качестве первоочередной за-
дачи развития российского бизнеса видит повышение
его экономической эффективности и конкурентоспо-
собности (60,8%), является преобладающей.

Социальные программы, как правило, предпо-
лагают изъятие из оборота компаний части средств,
а это сегодня по силам далеко не всем предпринима-
телям. И многие россияне учитывают это обстоя-
тельство в своих ожиданиях, адресованных к бизне-
су. В результате – общественное мнение по данному
вопросу расколото. Половина опрошенных (51,0%)
придерживается принципа всеобщности социаль-
ной ответственности и полагает, что социальные
обязательства должны нести все частные компании
и предприниматели вне зависимости от уровня их
прибыльности, и почти аналогичная часть опрошен-
ных (46,9%) полагает, что бремя социальной ответст-
венности должны нести только крупные компании.
Естественно, что наибольшее число сторонников то-
го, чтобы бремя социальной ответственности пере-
распределялось внутри бизнес-сообщества в сторону
крупных его представителей, опрос выявил среди
индивидуальных предпринимателей (71,5%).

Таким образом, среди россиян сегодня нет един-
ства во взгляде на то, насколько универсальным

и всеобщим должен быть подход к социальным обяза-
тельствам бизнеса. На первый взгляд, в этом видится
существенное противоречие: с одной стороны, боль-
шинство россиян согласно с тем, что надо повсемест-
но развивать социальную ответственность, а с дру-
гой – многие из опрошенных «освобождают» от нее
предприятия небольшие и малодоходные. Это проти-
воречие объясняется достаточно широкой трактовкой
россиянами понятия социальной ответственности. 

Как показало исследование, либеральная («уз-
кая») трактовка социальной ответственности бизнеса,
предполагающая исключительно выполнение им обяза-
тельств перед государством (уплата налогов) и работ-
никами своих предприятий (заработная плата), разде-
ляется лишь треть населения (рис. 5). В то время как
большинство (58,1%) понимает под социальной ответ-
ственностью также участие в решении социальных про-
блем страны и регионов. Другими словами, социальная
ответственность в понимании россиян подразумевает
выход за пределы основных функций и задач бизнеса. 

С расширительным пониманием социальной
ответственности бизнеса соглашаются представи-
тели почти всех групп и слоев российского населе-
ния, включая молодежь и «срединное» большинство
общества. Лишь среди тех, кто считает себя высоко
обеспеченными и безусловно выигравшими от ре-
форм, баланс оценок складывается в пользу узколи-
берального понимания ответственности бизнеса
(51,2 против 45,3%). Примечательно, что этот вопрос
не связан безусловно с идейно-политическим сег-
ментированием общества и даже в стане «чистых»
либералов, поддерживающих СПС, поддержка рас-
ширительной трактовки практически равна узколи-
беральной трактовке (47,9 против 46,5%). 

Какие же конкретно направления социальной
деятельности бизнеса представляются россиянам
наиболее важными? Есть три четко различающиеся
по популярности среди россиян группы проблем,
к решению которых они видят необходимость под-
ключить и крупный бизнес.

Первая группа включает проблемы, набравшие
поддержку более чем у половины опрошенных рос-
сиян: развитие материальной базы отраслей соци-
альной сферы, создание новых рабочих мест, прямая
помощь наиболее социально уязвимым группам. Как
видим, в число главных приоритетов наряду с непо-
средственной функцией бизнеса (созданием рабо-
чих мест) включаются проблемы, которые фактиче-
ски являются задачами государственной социальной
политики. Разумеется, люди не ждут их решения биз-
несом вместо государства, но надеются на понима-
ние предпринимателями значимости этих проблем
и посильной помощи стране в их решении, прежде
всего – за счет честной уплаты налогов. 

Вторая группа, о приоритетности которой гово-
рит примерно треть населения, включает задачи, свя-
занные с социальной ответственностью бизнесменов
перед своими работниками, перед регионами, где рас-
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положены их предприятия, а также с помощью в реше-
нии отдельных острых проблем (защита окружающей
среды, борьба с наркоманией, поддержка талантли-
вых представителей из различных сфер деятельности
и т.д.). В этих вопросах россияне ожидают активного
и непосредственного участия крупного бизнеса. Обра-
тим внимание, что здесь также непосредственные зада-
чи и функции бизнеса соседствуют с более широкими
направлениями деятельности, выходящими за рамки
непосредственной ответственности бизнеса.

Третья группа проблем, о значимости которых
заявили 6–17% опрошенных, включает вопросы, ре-
шением которых, по всей видимости, по мнению
россиян, должно заниматься скорее государство, не-
жели бизнес, – поддержка социальных инициатив
и общественных организаций, сокращение дискрими-
нации в сфере труда, улучшение ситуации в сфере
прав человека и т.д. Между тем заметим, что в между-
народных документах, раскрывающих содержание
и принципы социальной ответственности бизнеса,
преодоление дискриминации в сфере труда, соблю-
дение прав человека, а также улучшение экологии от-
несены к первоочередным задачам. В России же, как
показывает практика, эти проблемы не особо волну-
ют не только население, но и власть, и бизнес. 

Как известно, социальная ответственность пред-
принимательства для того, чтобы быть успешной, долж-
на учитывать состояние общества и строиться с учетом
возможностей и потребностей как «донора», так и «ре-
ципиента». Как показывают результаты исследования,
у представителей бизнес-сообщества сложилось на се-
годня не вполне адекватное представление о том, чего
ожидают от него наши сограждане. Население в основ-
ном «голосует» за широкое участие бизнеса в социаль-
ных и инфраструктурных программах, а сами предпри-
ниматели склонны полагать, что российское общество
трактует социальную ответственность бизнеса в духе
совершенствования внутрикорпоративных отношений
и меценатства в отношении отдельных талантливых
представителей творческих профессий. 

Так, полученные данные убеждают в том, что
эксперты-предприниматели склонны несколько пе-
реоценивать значимость для населения создания
новых рабочих мест, предоставления работникам
своих предприятий дополнительных социальных га-
рантий, создания центров переквалификации и пе-
реобучения – короче говоря, как раз тех компонент ,
которые признаются предметом социальной ответст-
венности всеми группами экспертов из числа пред-
ставителей бизнес-сообщества. Выплата премий,
стипендий талантливым студентам, ученым, деятелям
искусства, спортсменам также не является в глазах
населения столь значимым приоритетом, каким это
представляется нашим экспертам. Зато они заметно
недооценивают значимость для рядовых россиян та-
ких вопросов, как развитие материальной базы здра-
воохранения, образования и науки, культуры, спорта;
денежная и материальная помощь представителям

наиболее уязвимых социальных групп – малоиму-
щим, беженцам, переселенцам, беспризорным детям,
инвалидам; решение социальных проблем регионов
(дороги, водо- и энергоснабжение и т.п.). 

Анализ открытых вопросов позволяет не-
сколько уточнить и углубить полученную картину.
Прежде всего бизнесмены считают, что население
гораздо меньше, чем представители бизнеса, склон-
но ограничивать социальную ответственность
предпринимательства исполнением элементарных
общегражданских обязанностей. То же самое отно-
сится и к действиям, связанным с выполнением
обязательств перед сотрудниками фирмы. То есть
в представлениях предпринимателей, население
намного сильнее ориентировано на ожидание
масштабных социальных действий и благотво-
рительности, чем они сами. 

Таким образом, и сравнение данных анкетиро-
вания, и анализ ответов представителей крупного
бизнеса на открытые вопросы подтверждает: нали-
цо – структурное несовпадение ожиданий общества
и того, какими эти ожидания рисуются бизнес-элите. 

Есть и попытки объяснения такого расхожде-
ния (или самооправдания бизнеса в собственных
глазах). Это выражается, например, в заявленном мне-
нии, согласно которому среди населения будто рас-
пространена такая позиция, что «от бизнеса ожидать
нечего». Как объясняет один из экспертов, население
не ожидает от бизнеса «ничего. Оно только враждеб-
но настроено против крупного бизнеса». А другой до-
бавляет, указывая на виновного: «Государство поста-
ралось максимально сделать все для того, чтобы
население не ожидало от бизнеса, в том числе и круп-
ного, ничего хорошего». Больше оптимизма – в следу-
ющем высказывании: «Молодежь еще чего-то ждет.
Люди постарше считают, что их обворовали». 

Соответственно, прогнозируются ожидания
населения в отношении бизнеса – нужно делиться.
Не случайно очень часто встречаются такие ответы
экспертов: «Население ожидает, чтобы с ним дели-
лись», «Бизнес должен делиться доходами», «(Что-
бы) часть своих богатств направили на проблемы
населения – поделились». Население ждет «новой
экспроприации», «Население ничего не ожидает,
а ждет раскулачивания бизнеса правительством»,
«Разделить все, чем крупный бизнес владеет, поров-
ну на всех», «К сожалению, безвозмездной передачи
большей части заработанного», «К сожалению, на-
селение ничего ожидать не способно, кроме ижди-
венческого желания, что с ними будут «делиться»,
ждут «бесконечных подачек» и т.п. 

Нашелся лишь один респондент-эксперт, кото-
рый полагает, что такие ожидания в известной мере
оправданы. По его мнению, население ждет от бизне-
са «дележки своими доходами с населением. И в этом
отношении люди правы, поскольку главную собствен-
ность крупный бизнес получил за бесценок, был сговор
государства с отдельными представителями бизнеса».
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В этом контексте не удивительно, что экспер-
ты склонны преувеличивать благотворительные
ожидания населения, выводя их из патернализма,
а также озлобленности рядовых граждан в отноше-
нии предпринимателей (действительной или мни-
мой). Население ожидает, по мнению экспертов,
«учитывая менталитет россиян, – благотвори-
тельности, то есть бесплатных благ любого вида»,
«воспитанное в патерналистских традициях обще-
ство ждет благотворительности и меценатства». 

Но отнюдь не все эксперты согласны с такой
трактовкой массовых ожиданий. По словам одного
респондента, эта ориентация на благотворитель-
ность на самом деле не так существенна: «На мой
взгляд, население ожидает в первую очередь от
крупного бизнеса не столько «благотворительно-
сти», сколько участия в решении социальных проб-
лем и, главное, в создании новых рабочих мест,
а также социальных проблем регионов».

Особняком стоит и следующий ответ на воп-
рос об ожиданиях рядовых россиян, который вы-
ражает глубокое отношение к проблематике соци-
альной ответственности: люди ждут «конкретики.
Простых и ясных акций, позволяющих думать,
что «богатые живут не только для себя». 

К ОБЩИМ ВЫВОДАМ

Как свидетельствуют результаты настоящего
исследования, отношение российского населения
к бизнесу и к проблеме его социальной ответствен-
ности перед обществом носит противоречивый и не-
однозначный характер. Развитие социальной ответст-
венности бизнеса россияне не включают в число
приоритетных целей и задач страны. И не только пото-
му, что есть иные более значимые проблемы (борьба
с бедностью, развитие качества и доступности образо-
вательных и медицинских услуг и т.п.), но и потому, что
возможности самого бизнеса, даже крупного, в реше-
нии этих и других социальных проблем оцениваются
основной массой населения сравнительно невысоко.

Значительным числом россиян отечествен-
ный бизнес воспринимается как субъект, который
снял основные «сливки» реформ, в то время как
большинство населения оказалось в результате их
проведения в проигрыше. Оценивая результаты ре-
форм, большинство наших сограждан уверены
в том, что основные дивиденды от проведенных
в стране преобразований получил лишь узкий круг
людей, в результате чего даже представители наи-
более успешной и активной части населения зачас-
тую испытывают трудности с самореализацией. 

Проблема развития социальной ответственности
бизнеса воспринимается массовым сознанием в тесной
связи с государством. Во-первых, россияне отдают безу-
словный приоритет в решении социальных задач госу-
дарству, тогда как бизнесу отводится скорее вспомога-
тельная роль. Во-вторых, главной причиной,

препятствующей развитию социальной ответственно-
сти бизнеса, население считает коррупцию и бюрокра-
тические препоны. И, наконец, первостепенное значе-
ние в поощрении и привлечении бизнеса к социальной
деятельности, аккумуляции и распределении средств
бизнеса, выделяемых им на социальные программы,
россияне также отводят государству. 

Существующий сегодня уровень реальной соци-
альной ответственности российского бизнеса оцени-
вается населением невысоко (государство при этом
также не воспринимается как социально ответствен-
ный субъект социальной и экономической деятельно-
сти). В предложенном респондентам списке 20 веду-
щих российских компаний не оказалось ни одной,
которая была бы названа социально ответственной
большинством опрошенных. Одной из причин этого
является низкая информированность населения даже
о ведущих российских компаниях в целом, и тем бо-
лее – о социальном аспекте их деятельности. 

Основными социальными «дивидендами», ко-
торые, по мнению россиян, может принести бизнесу
его социально ответственное поведение и деятель-
ность, являются рост доверия к нему со стороны
населения, создание позитивного имиджа в глазах
населения и власти. Соблюдение принципов соци-
альной ответственности также, по мнению населе-
ния, позволит российскому бизнесу полноправно
конкурировать на международных рынках.

Оба исследования, массовое и экспертное,
убедительно показывают, что не только в обществе,
но и среди российских представителей крупного
российского бизнеса нет единства в понимании со-
держания «социальной ответственности». При этом
взгляды предпринимателей, по понятным причинам,
отличаются несколько большим разнообразием.
В известном смысле можно говорить о трех уровнях
понимания социальной ответственности:

– микроуровневое – социальная ответствен-
ность предпринимателя проявляется в его вза-
имоотношениях с работниками (заработная
плата и социальные пакеты), членами их се-
мей (социальные программы) и государством
(уплата налогов), и этим ограничивается;
– мезоуровневое – социальная ответствен-
ность проявляется, помимо отмеченного вы-
ше, также в известном участии в решении от-
дельных социальных проблем региона,
на территории которого действует фирма;
– макроуровневое – бизнес как одна из наи-
более мощных сил общества не может оста-
ваться в стороне от любых проблем, затраги-
вающих все общество, он должен посильно
участвовать в их решении.
Направление благотворительной деятельности,

учитывающей интересы окружающей среды и соци-
альные нужды населения, включает более разнооб-
разные сочетания ее типов. Среди них – участие
в более широких социальных программах мезо-
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и даже макроуровня, благотворительность в разви-
тии инновационного и профессионального потен-
циала производственной деятельности (например,
выделение грантов на обучение талантливой молоде-
жи). Но наиболее распространенной остается прак-
тика эпизодических, а потому не имеющих кумуля-
тивного социального эффекта акций по поддержке
социально незащищенных слоев (отдельные пожерт-
вования, спонсирование мероприятий). 

Разумеется, не всегда и не во всем следует слепо
идти на поводу у общественного мнения – предприни-
матели имеют собственный взгляд на социальные про-
блемы, но в любом случае необходим мониторинг об-
щественных умонастроений и ожиданий, который
помогал бы бизнесу соотносить свои действия с обще-
ственным запросом. Организовать его и довести ре-
зультаты до деловых кругов – задача крупных пред-
принимательских объединений.
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