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Определение понятийного 
аппарата, связанного с социальной 
ответственностью бизнеса
Социальная ответственность предполагает в об-
щем смысле, что организация или физическое 
лицо добровольно принимает на себя обязан-
ность действовать в интересах всего общества. 
Социальная ответственность, следовательно, 
есть обязанность каждого индивидуума посту-
пать таким образом, чтобы поддерживать ба-
ланс между экономикой и экосистемами.

Обмен может существовать между экономиче-
ским развитием в материальном значении этого 
слова и всеобщим благосостоянием [1], хотя мно-
гие современные авторы могут не согласиться с 
этим утверждением, поскольку понятие социаль-
ной ответственности можно рассматривать ис-
ключительно в контексте глобальных процессов, 
происходящих в настоящее время [2, 3].

Социальная ответственность бизнеса долж-
на рассматриваться в динамике изменения гло-
бальных процессов, проходящей через три ста-
дии смены парадигм глобального развития:

• глобализации;
• антиглобализации; (параллельно с процес-
сом создания многополярного мира);

• деглобализации.
Впервые понятие «глобализация» использовал 

в 1981 г. Дж. Маклин. Появление же самого термина 
связывают обычно с именем американского соци-
олога Р. Робертсона, который в 1983 г. использовал 
понятие globality в названии одной из своих статей, 
в 1985 г. дал толкование понятия globalization, а в 
1992 г. изложил основы своей концепции в одном 
из своих трудов. Одним из авторов данной статьи, 
а именно Т. И. Мининой, понятие «глобализация» 
определяется как общая область взаимосвязанного 
развития и использования природных ресурсов, 
науки, культуры и образования, факторов про-
изводства, мировых рынков капитала, рабочей 
силы, общемирового научно-информационного 
пространства на основе общепринятых ценностей 
и правил взаимодействия [1].

Предпосылки процесса глобализации появи-
лись в результате окончания Второй мировой 
войны. Бреттон-Вудская конференция запустила 
три важных мировых процесса:

• создание международной валютно-фи-
нансовой системы посредством приня-

тия Бреттон-Вудского соглашения (Bretton 
Woods system), привязавшего доллар США 
к золоту, а все остальные валюты стран-
участниц — к доллару США, образование 
Международного валютного фонда, целью 
которого является достижение стабильно-
сти курсов валют и финансовых потоков;

• создание Международного банка рекон-
струкции и развития, вошедшего в Группу 
Всемирного банка (элемент структуры ООН), 
чьими целями были восстановление эконо-
мик стран, пострадавших в результате войны, 
а также расширение экономического развития 
через механизм предоставления кредитов для 
развития инфраструктуры мировой экономики;

• создание Международной торговой орга-
низации, которая в 1947 г. была преобразо-
вана в Генеральное соглашение по тарифам 
и торговле, а в 1995 г. — во Всемирную тор-
говую организацию.

Создание в 1945  г. Организации объеди-
ненных наций положило начало процессу 
глобализации.

Далее последовало объединение ряда го-
сударств в рамках Европейского экономиче-
ского сообщества, трансформировавшегося в 
Евросоюз, его расширение, углубление взаимо-
связей стран внутри Союза в течение последних 
шести десятилетий и т.д.

Антонимом «глобализации» стало употреб-
ленное Дж. Эмерсоном в своих трудах понятие 
«антиглобализация». Так, он полагает, что в по-
следние годы в мировом сообществе стали на-
блюдаться следующие явления:

• усиление тенденций антиглобализации и 
альтернативных глобализационных сил, 
призывающих к некорпоративному виде-
нию будущего нашего мира;

• значительный рост количества высших 
корпоративных руководителей, обраща-
ющих внимание не только на проведение 
мероприятий по маркетингу и продвиже-
нию, но и на стратегии увеличения общей 
стоимости компании;

• распространение предприятий и неком-
мерческих организаций, преследующих 
социальные цели и ценности;

• расширение дискуссий внутри различных 
групп инвесторов (рыночных, филантропи-
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ческих и социальных) о том, как отслежи-
вать и оценивать сравнительную стоимость 
нефинансовой составляющей портфеля ка-
питальных инвестиций [2].

Параллельно с антиглобализацией в начале 
2000-х гг. в ряде стран стали проявляться тенден-
ции, ведущие к созданию многополярного мира. 
Так, ряд стран (Китай, Индия, Россия и др.) стал 
чаще заявлять о том, что система правил постро-
ения международных экономических отноше-
ний не может диктоваться только ограниченной 
группой стран — США, Евросоюзом, Японией и 
др., а страны со специфическими национально-
культурными особенностями и многовековыми 
традициями тоже имеют право участвовать в вы-
работке глобальных правил построения между-
народных экономических отношений.

Был создан экономический союз стран БРИКС 
(Бразилии, России, Индии, Китая и Южной 
Африки), Банк БРИКС, Пул условных валютных 
резервов БРИКС, который потенциально соби-
рается конкурировать с МВФ. Его суммарный 
объем определен в размере 100 млрд долл. США. 
15 июля 2014 г. на саммите в бразильском горо-
де Форталеза был подписан Договор о создании 
Пула условных валютных резервов стран БРИКС. 
7 июля 2015 г. главы центральных банков БРИКС 
заключили в Москве операционное соглашение 
по пулу резервных валют. В нем были детализи-
рованы процедуры, которые выполняются цен-
тральными банками стран-участниц в рамках 
пула, а также определены их права и обязаннос-
ти. Доли участников распределены следующим 
образом: Китай — 41 млрд долл. США, Бразилия, 
Индия и Россия — по 18 млрд долл. США, ЮАР — 
5 млрд долл. США. Все это внесло свою лепту в 
создание многополярного мира. Таким образом, 
в своем развитии антиглобализация перешла на 
другой качественный уровень, который был на-
зван В. В. Скалкиным «деглобализацией».

Если антиглобализация — это тенденция, вы-
ражающаяся в протестном движении отдельных 
групп населения и корпоративных стейкхолде-
ров, то деглобализация характеризует принци-
пиальные сдвиги в мировой институциональ-
ной архитектуре на более высоком уровне. Так, 
референдум, состоявшийся 23 июня 2016 г. в 
Великобритании, запустил процесс распада 
Евросоюза.

Если ранее во время глобализации доминанту 
мирового развития с точки зрения англосаксон-
ского мира можно было описать через видение 
мира Фрэнсиса Фукуямы, то при наступлении 
эпохи деглобализации уместно вспомнить об иде-
ях Роберта Кагана. Если первый доказывал, что 
современная цивилизация достигла состояния, 
когда уже полностью сформулирована глобальная 
система правил, т.е. история развития человече-
ства закончилась, второй же выражает сожаление 
по поводу того, что история не закончилась и по-
казывает, что глобальная система правил еще не 
принята всеми участниками процесса.

Возникновение многополярного мира, оста-
новившийся процесс развития ВТО, при котором 
раунд переговоров в Дохе показал значительные 
противоречия между группами стран, наконец, 
неудачи администрации США в создании Транс-
Атлантического торгово-инвестиционного парт-
нерства привели к новым реалиям, которые мож-
но назвать деглобализацией, выражающейся, по 
нашему мнению, в следующем:

• глобальная мировая система политико-
экономических взаимоотношений на ос-
нове общепринятых правил перестает 
существовать;

• вместо нее образуется фрагментированное 
множество различных систем отношений, 
основанных на индивидуальном восприя-
тии каждого из участников системы инди-
видуальных правил, сформированных на 
основе национальных, культурных, этни-
ческих особенностей участников мировой 
политико- экономической системы;

• эти системы индивидуальных правил, вме-
сто объединения в глобальную взаимосвя-
занную общность, становятся причиной 
взаимной жесткой конкуренции во всех 
областях социально-экономической жизни;

• в результате усиления конкуренции на всех 
уровнях могут произойти существенные 
изменения геоэкономического и геополи-
тического ландшафта мира.

Корпоративная социальная 
ответственность бизнеса
Социальная ответственность означает поддер-
жание равновесия между деловыми организа-
циями и другими участниками экономических 
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процессов [3]. Эта ответственность может быть 
как пассивной, заключающейся в том, чтобы 
избегать участия в социально-вредных дейст-
виях, так и активной посредством осуществле-
ния мероприятий, непосредственно продвига-
ющих социальные цели в своей деятельности. 
Чем более этичным будет поведение корпо-
рации, тем реже общество будет нуждаться в 
принятии более жестких законов в отношении 
бизнеса.

Большинство правил деловой жизни форми-
руется в результате публичного недовольства, 
которое угрожает максимизации прибыли и, 
следовательно, благосостоянию акционеров, 
т.е. провайдеров капитала. И если бы не было 
публичного недовольства, госрегулирование 
было бы минимальным. Ведь очевидно, что из-
начально компании работают и их ни в чем не 
ограничивают, затем они совершают неэтичные 
действия, вызывающие недовольство публики, 
которая через органы представительной власти 
принимает законы, в конечном счете ограничи-
вающие действия компаний [4].

Социальная ответственность может касаться 
различных областей человеческой деятельности: 
профессиональной, научной, культурной.

Корпоративная социальная ответствен-
ность (далее — КСО) определяется Р. Холмом и 
Ф. Уоттсом в рамках World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD) — глобальной 
ассоциации, продвигающей идеи устойчивого 
развития бизнеса и состоящей из высших руко-
водителей 200 корпораций, — как непрерывное 
обязательство бизнеса поступать этично и вно-
сить свой вклад в экономическое развитие одно-
временно с улучшением качества жизни рабочей 
силы и их семей, а также местного сообщества и 
общества в целом [5].

Формулировку КСО в более кратком виде 
дал В. В. Скалкин: «корпоративная социальная 
ответственность — это форма корпоративного 
саморегулирования, интегрированная в бизнес- 
модель» [6].

Некоторые авторы полагают, что КСО разру-
шает фундаментальную экономическую роль 
бизнеса, другие же считают, что социальная от-
ветственность является не чем иным, как window 
dressing, т.е. законно принимаемым приемом 
маскирования отсутствия чего-либо, или green 

washing, т.е. созданием компанией иллюзии то-
го, что политика или товар компании являются 
экологичными и способствуют защите окружаю-
щей среды, чтобы оправдать излишние затраты 
ресурсов [7–11].

КСО является одной из новейших стратегий 
менеджмента, посредством которой компании 
пытаются оказать положительное влияние на 
общество в процессе бизнеса. Имеются свиде-
тельства того, что если КСО принимается ком-
паниями добровольно, то она оказывается более 
результативной, чем КСО, регулируемая государ-
ством [12].

До настоящего времени не установлено об-
щепринятого определения КСО. Каждая компа-
ния имеет различные цели КСО, хотя главный 
мотив везде один. При этом компании рассма-
тривают КСО в двух аспектах: количественном 
и качественном.

Многим компаниям крайне важно убедить 
общество, что они снабжают его социально на-
дежными товарами и услугами.

Так, многие организации предоставляют ин-
струменты верификации в международном мас-
штабе. Например, американская компания UL 
LLC, ранее известная как Underwriters Laboratories, 
существующая уже 122 года, насчитывает 12 тыс. 
работников и действует в 104 странах. Она осу-
ществляет сертификацию, валидацию, тестиро-
вание оборудования и технологий в части безо-
пасности их применения. Социальная ответст-
венность этой компании заключается в том, что 
она помогает производителям электротехниче-
ской продукции доказать потребителям, что их 
продукция отвечает надлежащим стандартам 
качества, надежности и соответствует требова-
ниям охраны окружающей среды.

В социальную ответственность компаний 
включается также охрана окружающей среды. 
Так, BIFMA — торговая ассоциация изготови-
телей мебели — осуществляет спонсирование 
разработки стандартов безопасности и каче-
ства работ. В этой связи можно также назвать 
Green Seal — некоммерческую организацию по 
разработке и сертификации охраны окружаю-
щей среды с целью стимулирования продви-
жения экологической («зеленой») продукции 
и развития у людей более сознательного от-
ношения к окружающей среде. Эти ресурсы 
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помогают корпорациям и их потребителям 
идентифицировать потенциальные риски, 
связанные с жизненным циклом продукта, и 
предоставляют возможность конечным поль-
зователям подтвердить, что их корпоративная 
практика соответствует идеалам социальной 
ответственности.

Влияние изменения парадигмы 
глобального развития на социальную 
ответственность бизнеса
События последнего десятилетия внесли кар-
динальные изменения в парадигмы экономи-
ческого развития и целеполагания бизнеса. 
К этим событиям можно отнести следующие 
глобальные изменения экономики:

• Великая рецессия 2008–2010 гг.;
• секулярная стагнация, наступившая после 
Великой рецессии;

• наступление четвертой промышленной 
революции;

• рост антиглобализационных движений;
• тенденции к усилению национализма и 
деглобализации;

• выход Великобритании из Евросоюза и рас-
тущая неопределенность будущего всего 
европейского проекта.

Рассмотрим вкратце, как природа этих изме-
нений влияет на социальную ответственность 
бизнеса.

Сама по себе Великая рецессия имела ограни-
ченный во времени характер, но она привела к 
слому традиционных представлений и приори-
тетов в глобальной экономической деятельнос-
ти. Так, традиционные представления о макро-
экономическом регулировании были заменены 
неконвенциональной монетарной политикой, 
выражающейся во взаимодействии националь-
ных центральных банков непосредственно с си-
стемно значимыми финансовыми институтами, 
являющимися по своей организационной форме 
публичными корпорациями частного сектора в 
общепринятом представлении бизнеса и науч-
ного сообщества развитых стран с продвинуты-
ми экономиками. Действия центрального банка 
в отношении отдельных компаний, таким обра-
зом, вызывают широкий общественный резо-
нанс, что является дополнительным элементом 
социальной ответственности.

Термин «секулярная стагнация», введен-
ный в научный оборот Л. Саммерсом, мини-
стром финансов США, в период президентства 
Б. Клинтона, означает продолжительный пе-
риод развития экономики без экономического 
роста и часто упоминается в научном мире как 
«новая нормальность». Имея в виду, что основ-
ными целями акционеров корпорации являет-
ся увеличение рыночной стоимости их акций, 
основанное на ожидаемом росте прибыли, при 
секулярной стагнации возникает принципиаль-
но новая система отношений между собственни-
ками — провайдерами капитала и бизнесом. Так 
как первичной социальной ответственностью 
бизнеса согласно Милтону Фридману, лауреату 
Нобелевской премии по экономике, является 
обеспечение благосостояния владельцев-акци-
онеров, выражающееся в росте рыночной капи-
тализации, важнейшим компонентом которой 
является увеличение прибыли, структура соци-
альной ответственности модифицируется при 
отсутствии экономического роста.

Четвертая промышленная революция, о на-
ступлении которой было объявлено на Давосском 
экономическом форуме в январе 2016 г., приве-
дет к новым технологическим сдвигам в области 
интернет-бизнеса, роботизации, виртуализации 
работы персонала, что повлечет принципиаль-
ные изменения в отношениях внутри органи-
зации между работодателями и персоналом, 
массовые увольнения, беспрецедентный рост 
безработицы. Предполагается, что она станет 
дополнительным вызовом в области социальной 
ответственности бизнеса.

Проблемы антиглобализации возникли с ро-
стом международного разделения труда и рас-
ширением зоны влияния транснациональных 
корпораций. В своем развитии антиглобализа-
ция, начинающаяся с массовых общественных 
акций, демонстраций, протестов, приводит в де-
мократических обществах к принятию решений 
на политическом уровене. По нашему мнению, 
деглобализация является качественно новой 
тенденцией мирового экономического развития 
и выражается в массовых протестных движени-
ях и демонстрациях антиглобалистов, не при-
водя к каким-либо серьеезным политическим 
последствиям. В отличие от антиглобалистских 
движений, деглобализация — это принципиаль-
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ный сдвиг политико-экономической парадигмы 
политической элиты ряда западных стран. Она 
основана на следующих принципах:

• прекращение распространения общих 
правил международных экономических 
отношений;

• переход на экономику «самодостаточно-
сти». Предполагается, что все товары и 
услуги, включая нефть и газ, США и их со-
юзники могут производить собственными 
силами;

• снижение зависимости от углеводородов 
путем внедрения новых технологий газа- 
и угледобычи в США, Канаде, Мексике, а 
также снижения потребления нефти по-
средством перехода на альтернативные 
источники энергии и т.д. Таким образом, 
прежняя цель американской глобальной 
стратегии — обеспечение доступа ко всем 
стратегическим глобальным ресурсам — 
становится не настолько актуальной.

Выводы
Деглобализация вкупе с изменившимися тен-
денциями мирового экономического развития 
принципиально меняет задачи социальной от-
ветственности бизнеса, добавляя новый смысл. 
Теперь сам бизнес ответственен за проведение 
институциональных изменений в экономиче-
ской структуре общества, и он не должен теперь 
ограничиваться охраной окружающей среды, 
благотворительностью, заботой о населении 
и т.д. Возникают новые задачи после того, как 
бизнес стал оказывать влияние на внедрение в 
экономику принципов свободного рынка и тем 
самым снизу влиять на организационно-адми-
нистративную и институциональную структуру 
общества.

В эпоху глобализации предполагалось, что 
все участники мировой экономики принимают 
общепринятые принципы рыночной экономи-
ки, поэтому государство оказывает влияние на 
бизнес сверху вниз. При этом во многих стра-
нах, в том числе в России, государство занима-
ло пассивно-защитную позицию, пытаясь сдер-
жать проникновение рыночных принципов в 
институциональную среду. Обосновывая свою 
позицию национальными, этническими, куль-
турными и иными особенностями менталитета, 

государство делало все, чтобы сдержать проник-
новение глобального миропорядка. Эту позицию 
можно сформулировать следующим образом: 
сначала мы оцениваем перемены в институцио-
нальных структурах, а только потом решаем, как 
это имплементировать в национальный эконо-
мический стиль.

Деглобализация срывает вуаль с принадлеж-
ности к глобальной общепринятой системе ры-
ночных ценностей и ставит каждое государство 
в положение, при котором не существует еди-
ных правил игры, и каждый участник должен 
сам принимать ответственность за себя. Но лик-
видация общих глобальных правил становит-
ся причиной возникновения необходимости 
борьбы за индивидуальное выживание. Мир 
без общепринятых правил становится более 
жестким, бескомпромиссным, конкуренция во 
всех областях деятельности становится более 
острой, действует принцип «победитель полу-
чает все». Поскольку не существует общепри-
нятых правил игры, конкуренция затрагивает 
область социальных технологий. При этом ут-
верждается, что самой эффективной социаль-
ной технологией является свободная рыночная 
экономика. Но далеко не все согласны с этим 
утверждением. Отличием эпохи деглобализа-
ции от эпохи глобализации является то, что 
противникам этой концепции придется дока-
зывать альтернативные идеи не в порядке ди-
скуссии, а в физическом выживании в лучших 
традициях социального дарвинизма. Все это и 
налагает принципиально новые требования к 
социальной ответственности бизнеса.

Подведя итоги, можно описать происходящие 
изменения в социальной ответственности биз-
неса следующим образом.

Великая рецессия имела 
ограниченный во времени 
характер, но она привела к слому 
традиционных представлений 
и приоритетов в глобальной 
экономической деятельности
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Глобализация. Эта эпоха определяется пара-
дигмой однополярного мира, в которой действует 
единая система правил. В социальной ответствен-
ности бизнеса доминируют следующие позиции: 
получение прибыли для акционеров, рыночная 
капитализация, увеличение стоимости активов, 
увеличение контролируемой доли рынка, геог-
рафическая экспансия бизнеса, ответственность 
перед менеджерами, персоналом, контрагентами, 
местным сообществом, потребителями, прави-
тельством, охрана окружающей среды.

Антиглобализация. Эта эпоха определяется 
парадигмой многополярного мира и характери-
зуется добавлением к единой системе правил,  
разработанных странами, имеющими статус 
цивилизаций (Россия, Китай, Индия, Бразилия 

и др.). В данном случае социальная ответствен-
ность приобретает новые доминанты, например 
этику бизнеса, интегрированную отчетность 
(GRI), учет активов по рыночной стоимости 
(который влияет на взаимоотношения агента и 
принципала в рамках ответственности бизнеса 
перед менеджерами).

Деглобализация. Ее основой будет фрагменти-
рованный мир. В нем отсутствуют общие правила 
взаимодействия, каждый участник вырабатыва-
ет свои правила. Характерным для данной эпохи 
является резкое возрастание социальной ответ-
ственности бизнеса в части формирования инсти-
туциональной структуры рыночной экономики 
на национальном уровне при сохранении, однако, 
всех предыдущих видов ответственности.
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