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Социально-инновационные проекты в современной экономической прак-

тике призваны дать альтернативные решениям проблем развития общества 
в условиях наличия провалов в социальной политике государства. При этом 
формирование социально-инновационных проектов может происходить по 
инициативе как государственных органов, так и гражданского общества. 
В определенном смысле процесс формирования социально-инновационных 
проектов отражает уровень развития общества, его умения решать насущные 
экономические и социальные вопросы. 
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Рост интереса к социальным инновациям как в научных исследованиях, 
так и в практической деятельности обусловлен, прежде всего, наличием гло-
бальных социальных проблем в обществе, высокой скоростью трансформации 
социально-экономических процессов, а также стремительными институцио-
нальными преобразованиями на отдельных территориях. Поиск путей реше-
ния проблем можно наблюдать как на региональном и национальном, так 
и глобальном уровнях. В частности, Европейский союз помимо технологиче-
ских инноваций уделяет особое внимание социальным нововведениям, 
направленным на решение проблем, связанных с изменением климата, рос-
том бедности, неравенства, социальной несправедливостью [6].  

В мировой и отечественной экономической литературе накоплен значи-
тельный ряд исследований по развитию социально-инновационных проектов. 
Вместе с тем практически отсутствуют исследования, посвященные компара-
тивному анализу формирования подобных проектов в различных странах 
и выявлению специфических черт данной проектной деятельности. 

Дифференциация развития социальных инноваций. Создание социальных 
инноваций, представляющих собой одну из форм реализации инновационной 
деятельности, мотивировано целью удовлетворения социальной потребности 
общества. Их распространение реализуется через организации, основные цели 
которых являются социальными, что отличает их от бизнес-инноваций, моти-
вированных максимизацией прибыли и распространяющихся через коммер-
ческие организации [17]. 

В последнее время наблюдается рост интереса к социальным предприятиям 
во всем мире. Причиной развития социально-инновационной деятельности 
являются такие проблемы как старение населения, преступность, изменения 
окружающей среды, увеличение числа жителей в городских центрах и т.д. Со-
циальным предприятиям присваивается правовой статус и признается их уни-
кальная форма функционирования. Так, в Великобритании 70000 социальных 
предприятий внесли в экономику страны 24 миллиарда фунтов стерлингов, 
что составило 1,3% ВВП. В 2016 году реализацией социальных инноваций бы-
ло занято около миллиона человек или 3% от общей численности рабочей си-
лы [12]. При этом традиционные подходы к оценке инноваций не в состоянии 
удовлетворить быстро меняющиеся информационные потребности, и, как 
следствие, финансовое обеспечение социально-инновационных проектов 
требует дифференцированных подходов [23].  Отсюда следует, что социальные 
инновации могут быть рассмотрены как инструмент, способствующий разви-
тию и трансформации общества. Социальные новаторы видят в социальных 
вызовах возможности сделать общество более устойчивым и сплоченным бла-
годаря инклюзивным практикам, совместному производству благ и активным 
инициативам простых граждан [10].  
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Социальные новации являются эффективным способом решения социальных 
задач, опираясь на гражданские инициативы в отношении повышения эффек-
тивности использования ограниченных ресурсов [8]. Вместе с тем, опыт развития 
социальных инноваций в разных странах не идентичен, что обусловлено нацио-
нальными и региональными особенностями развития (в том числе, историче-
скими, экономическими, политическими, социальными и технологическими). 
В связи с этим, анализ развития социально-инновационной деятельности в раз-
личных странах представляется актуальной и востребованной задачей.  

В научной литературе существуют различные подходы к трактовке данного 
понятия. В широком смысле социальные инновации ученые определяют как 
значительные перемены в социальных структурах, улучшающие показатели 
экономического и социального развития. Данные показатели характеризуют 
общественные блага, нормативную базу, организационные принципы и т.д. 
Согласно определению Ф. Уэстли и др., социальная инновация – это процесс, 
программа, политика, продукт или дизайн, которые фундаментально меняют 
ценности, полномочия, потоки ресурсов в социальной системе, что способ-
ствует решению существующей проблемы [27].  

Вместе с тем социальные инновации отражают человеческий потенциал 
создания и реализации новых значимых для общества идей. Социальные по-
требности, на удовлетворение которых направлены новые решения в соци-
альной сфере, в первую очередь, касаются качества жизни и благосостояния 
людей. При этом социальные нововведения начинаются с идей, которые пре-
вращаются в прототипы, затем становятся инициативами и, в конечном итоге, 
могут привести к системным изменениям [3]. 

Данный тип нововведений также преследует различные типы целей, кото-
рые, в лучшем случае, должны одновременно отвечать экономическим инте-
ресам и социальным нуждам. К социальным инновациям также могут быть 
отнесены: 1) новые институциональные условия (формальные и неформаль-
ные правила) и способ территориальной и процедурной организации; 2) но-
вые отношения между акторами, связи и взаимодействия (например, новые 
отношения, сотрудничество, ценности, поведение, навыки, процессы обуче-
ния и практики); 3) новые сферы деятельности, например, социальное пред-
принимательство, социальные предприятия [21]. Направленные на улучшение 
человеческого благополучия социальные инновации приводят к разработке 
новых мер по решению насущных социальных проблем, влияющих на процес-
сы социальных взаимодействий [11].  

Динамика и значимость социально-инновационных преобразований в об-
ществе также может быть отслежена посредством рассмотрения их историче-
ского развития. Ф. Мулеар и А. Мехмуд утверждают, что социальная иннова-
ция появилась в среде неолиберальных радикальных студентов в конце 1960-х 
начале 1970-х годов. Для данных авторов социальная инновация является  
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противоположностью «мейнстриму» технологических и организационных ин-
новаций [16].  

Дж. Мулган, в свою очередь, обосновывает, каким образом социальные 
инновации способствовали промышленным революциям. Процессы урбани-
зации стали одной из причин подавления традиционных и религиозных ин-
ститутов, что вызвало соответствующие социальные инновации и институци-
ональные изменения. Он утверждает, что социальные инновации – это, преж-
де всего, современное, городское, постиндустриальное явление, реакция на 
разрушение прошлых социальных механизмов и неформальных сетей соци-
альной защиты [18]. 

По мнению Б. Година, социальные инновации обязаны своим происхож-
дением теории социализма XIX века, а своим возрождением в XXI веке – тех-
нологическим инновациям. Отсюда возникают различные значения социаль-
ных инноваций во времени: социализм, затем социальные реформы и далее 
альтернативы «официальным» решениям социальных потребностей [9]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что дифференциация фор-
мирования социальных инноваций вызвана историческими, географическим, 
институциональными и экономическими особенностями развития той или 
иной территории. Различные страны и регионы могут опираться на существу-
ющий опыт развития данного вида деятельности на других территориях или 
формировать свою уникальную модель социально-инновационного развития. 

Процедура исследования. Проведенное нами исследование опыта Китая, 
Канады, Испании и Италии включает три основных этапа. На первом этапе 
были отобраны научные публикации и монографии, в которых описываются 
различные социально-инновационные проекты в вышеуказанных странах. 
В каждой стране было рассмотрено по три социально-инновационных проек-
та. На втором этапе были сформулированы критерии сравнения социально-
инновационных проектов. В качестве критериев были использованы следую-
щие: заказчик, новатор, его цель, форма реализации проекта, источник фи-
нансирования. На основе проведенного анализа были определены специфи-
ческие характеристики социально-инновационной деятельности в рассмот-
ренных странах, что представлено в виде таблицы.  

 В качестве информационной базы исследования выступили научные пуб-
ликации, представленные в международных и отечественных базах научного 
цитирования Web of Science, Scopus, E-library, а также международные отчёты 
по развитию социальных инноваций.  

Опыт реализации социально-инновационных проектов в Канаде. Новатором 
первого из рассмотренных проектов является крупное канадское финансовое 
кооперативное учреждение Desjardins Group. Данное учреждение было орга-
низовано в 1987 году Фондом окружающей среды Desjardins, первым инвести-
ционным фондом в Северной Америке, с целью интеграции экологической 
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оценки в инвестиционный процесс. Формой реализации данного проекта было 
социальное предпринимательство. Инициатором данного проекта были прези-
дент местного кредитного союза, эксперт по экологии и ученый, директор на 
уровне региональной федерации, а заказчиком – общество (жители региона 
Квебека). В данном регионе уделяют особое внимание экологическим пробле-
мам, так как его экономика зависит от природных ресурсов. Финансирование 
поступало от индивидуальных инвесторов и заемщиков. В поддержку данного 
проекта была принята резолюция об охране окружающей среды. Компания 
Desjardins решила использовать образование, как средство, с помощью которо-
го можно вносить любые изменения в ходе работы. В реализации данного про-
екта участвовали члены и работники Desjardins, волонтеры [25].  

Цель второго проекта заключалась в том, чтобы привлечь молодых людей 
и научить их управлять органической фермой. Данный проект реализуется 
также в рамках социального предпринимательства, новатором является ферма 
Everdale. С помощью этого проекта все больше людей узнают об идеи и со-
держание данной инновации, что увеличивает число вовлеченных в данный 
проект людей [19]. 

Третий проект, созданный благотворительной компанией «Evergreen», 
направлен на улучшение экологии в Торонто для создания благоприятных 
условий для жизни жителей. Проект реализуется в рамках НКО, финансовая 
помощь поступает от инновационного центра Ciscko и других заинтересован-
ных сторон. Данный проект остается актуальным в настоящее время, новатор 
уверен, что в будущем по всему миру будут активно озеленять города [7].  

Таким образом, можно сделать вывод, что в Канаде особое внимание уде-
ляется экологическим проблемам, поэтому инициаторами данных проектов 
являются организации по защите окружающей среды. В большинстве случаев 
проекты реализуются с помощью социального предпринимательства, заказ-
чиками являются жители. Финансирование поступает в основном от инвесто-
ров и других стейкхолдеров.  

Опыт реализации социально-инновационных проектов в Китае. Рассмотрен-
ные проекты, реализуемые на территории Китая, отличаются большим разно-
образием. Созданию первого социально-инновационного проекта способ-
ствовало «Решение по базовому образованию» (2001–2012 гг.). Новатором со-
циально-инновационной деятельности в сфере образования являлся инициа-
тивный гражданин. Цель проекта состояла в улучшении условий в сельских 
школах, а также повышение доступности образования для детей. Суть проекта 
заключалась в строительстве школьных библиотек, классных комнат и других 
учебных заведений в отремонтированных морских контейнерах. Программой 
финансирования является использование данных контейнеров в городах, где 
они будут преобразованы в кофейни, гостиницы, книжные магазины или 
офисные помещения. Полученный доход можно направлять на поддержку 
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некоммерческих организаций для строительства школьных библиотек, класс-
ных комнат или общежитий в сельской местности. Проект реализуется в рамках 
социального предпринимательства, при этом данная инновация регулируется 
представителями местных властей. Создание такого проекта вызвано плохой 
инфраструктурой, наличием трудностей для учеников сельских школ (финан-
совые трудности семей, расположение школ на далеком расстоянии) [4].  

Экспериментальные зоны – географические районы, которые являются 
площадкой для реализации новых идей, внедряемых по всей стране. Напри-
мер, в Китае в 1970 годах были созданы четыре экспериментальные зоны с це-
лью тестирования политики «открытых дверей». В данных зонах организаци-
ям предоставлялся ряд налоговых льгот для привлечения иностранных инве-
стиций.  

Следующий проект − «зеленый» бизнес – это коммерческое или социаль-
ное предприятие, которое не полагается на государственное финансирование 
и стремится внести свой вклад с помощью своих товаров и услуг в решение 
насущных проблем устойчивого развития в обществе [5]. В последние десять 
лет наблюдается стремительный рост городского населения в Шанхае. При-
мер «зеленого» бизнеса – проект компании Mobike (2010 г.), цель которой – 
решение проблем с перегруженностью дорог, улучшение инфраструктуры 
и окружающей среды в Шанхае. Данная компания сдает велосипеды в аренду 
посредством мобильного приложения. Проект относится к социально-
инновационной деятельности, государственное регулирование которой осу-
ществляется Генеральным планом и пятилетним планом по экологическому 
развитию и развитию устойчивых транспортных систем [14].  

В рассмотренных проектах новаторами являлись в основном инициатив-
ные граждане. Данные проекты были реализованы в рамках социального 
предпринимательства. Заказчиками в большинстве случаев являются предста-
вители государства.  

Опыт реализации социально-инновационных проектов в Испании и Италии. 
В Испании и Италии также немалое внимание уделяется социально-
инновационной деятельности, так как она является одним из главных спосо-
бов решения социальных проблем. В Испании энергетический кооператив 
«Som Energia» был создан по инициативе гражданского общества в 2010 г. 
в г. Жироне. Деятельность граждан, участвовавших в создании данного проек-
та, регулируется кооперативом. Их цель – трансформировать испанскую 
энергетическую систему в направлении более экологичного производства по-
средством совместной коммерциализации и производства возобновляемых 
источников энергии. Источником финансирования являются жители этого 
города. Причиной создания данного проекта является экономический кризис 
2008-го года, который обострил существующие проблемы с энергосистемой, 
когда были отменены субсидии на возобновляемые источники энергии [14]. 
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Следующий пример социально-инновационного проекта в Испании −  
Бильбао, так называемая, силиконовая долина, созданная компанией 
DenokInn. Целью компании было создание рабочих мест в тех районах, где 
наблюдаются экономические и социальные проблемы. В бизнес-парке испан-
ской силиконовой долины предоставляются услуги по оказанию помощи 
предприятиям, услуги по обучению социальной экономике, предоставление 
доступа к международным сетям, развитие социальных предприятий. Источ-
ником финансирования выступает фондовый рынок социального бизнеса, 
инвесторами являются частные лица и компании [20].  

Третий проект является пилотным. Идея его создания принадлежит город-
скому совету г. Мадрида и 8 партнерам из гражданского общества. Цель про-
екта − улучшение условий жизни граждан Мадрида, что предполагает сокра-
щение безработицы, переработку мусора, улучшение благоустройства, увели-
чение кооперативных фирм. Для реализации данной инновационной деятель-
ности необходимо сотрудничество с различными компаниями, некоммерче-
скими организациями, которые являются основным источником финансиро-
вания. Проект длился с 2016 по 2019 год [24]. 

Примером неэффективного социально-инновационного проекта является 
агропродовольственное предприятие в Венеции, идея создания которого при-
надлежала местным фермерам и рыбакам. Вследствие активного развития ту-
ризма возникли серьезные экологические и экономические проблемы в связи 
с усилением конкуренции между местными предпринимателями и междуна-
родными компаниями. Основная цель заключалась в создании агропродо-
вольственных предприятий для поддержки местной экономики, основными 
потребителями являлись местные рынки и рестораны. Однако вследствие 
низкого уровня коллективизации и отсутствия сотрудничества с представите-
лями местных и региональных властей проект потерпел неудачу [14].   

Новатором следующего проекта являются местные власти, цель которых – 
помощь беженцам в Италии. Местные жители принимают беженцев у себя 
дома и помогают им адаптироваться в новом месте. Финансовая поддержка 
осуществляется государственной иммиграционной программой SPRAR 
(Protection System for Refugees and Asylum Seekers) [13]. 

Программа «Social Innovation Citizen», созданная национальным 
агентством по делам молодежи, воплощает идеи молодых новаторов-
студентов (до 30 лет). Студенты университетов с помощью социальных сетей 
делятся между собой своими идеями, выпускники поддерживают и помогают 
реализовать их проект [15]. 

Таким образом, представленные проекты в Испании реализуются в целом 
с помощью социального предпринимательства, а в Италии в рамках НКО. 
В Испании жители заинтересованы в социально-инновационном развитии 
и пытаются активно сотрудничать с местными властями и друг с другом, 
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а финансирование проектов осуществлялось за счет компаний и частных лиц. 
В Италии проект с участием обычных граждан оказался провальным. Более 
эффективными оказывались инициативы по социально-инновационному 
развитию представителей государственных структур, проекты которых осу-
ществляются за счет государства. 

В таблице 1 отражены особенности развития социально-инновационной 
деятельности в рассмотренных странах.   

Таблица 1  
Особенности формирования социально-инновационных проектов в различных странах 

 
Критерии 
сравнения  

Канада   Китай Испания Италия 
 

Новаторы Крупные органи-
зации 

Инициативные 
граждане 

Гражданское 
общество 

Государствен-
ные структуры 

Цель новато-
ров  

Улучшение эко-
логии, защита 
окружающей  
среды 

Решение соци-
альных проблем 

Решение соци-
альных, эконо-
мических проб-
лем 

Помощь и 
поддержка 
общества 

Формы реа-
лизациинно-
ваций  

Социальное 
предприни-
мательство 

Социальное 
предприни-
мательство 

Социальное 
предприни-
мательство  

Некоммерче-
ские органи-
зации 

Заказчик  Жители Представители 
государства  

Городское насе-
ление  

Местные вла-
сти 

Источник  
финансиро-
вания  

Различные инве-
сторы 

Прибыль от то-
вара, который 
участвует в реа-
лизации проекта 

Компании, 
частные лица 

Государство 

Источник: составлено авторами. 
 
При формировании социально-инновационных проектов, например, в Ка-

наде новаторами выступают крупные организации, а в Китае – инициативные 
граждане. В странах Средиземноморья инициаторами социальных проектов 
являются государственные структуры или гражданское общество. Цели также 
различаются – решение экологических либо социальных и экономических 
проблем. 

Довольно эффективной формой реализации проектов является социальное 
предпринимательство. При этом роль государства состоит в создании благо-
приятных условий, позволяющих представителям гражданского общества не 
только быть источником идей для решения социальных проблем, но и эффек-
тивно их реализовывать. Последнее, в свою очередь, предполагает эффектив-
ную систему формальных институтов, включающих не только регулятивные 
нормы и правила, но прежде всего, поддерживающие институты, способству-
ющие снижению высоких рисков данного типа деятельности.  
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В отношении российского опыта развития социально-инновационной дея-
тельности важно отметить попытки использования различных моделей разви-
тия −  от производства общественных благ в рамках государственных и муни-
ципальных организаций до социального предпринимательства. В предше-
ствующих работах авторами была обоснована эффективность реализации со-
циальных-инноваций снизу-вверх [22], что предполагает готовность граждан 
выступать инициаторами социально-инновационных проектов.   Делегирова-
ние государством реализации социальной функции некоммерческому и пред-
принимательскому секторам предполагает наличие соответствующих поддер-
живающих институтов. Так, в правовое поле в 2010 году было введено понятие 
«социально-ориентированные организации» [1], реализуется задача частич-
ной передачи части социальных функций некоммерческим организациям, 
а в 2019 в закон о развитии малого и среднего бизнеса [2] внесены изменения 
в отношении определения и развития социального предпринимательства. 
Важность учёта социальной составляющей также становится одним из прин-
ципов формирующихся бизнес-моделей, согласно которым ценность челове-
ческого капитала, реализация проектов на основе принципов сотрудничества 
и кооперации становится одним из важнейших условий реализации проектов 
[26]. Вместе с тем, роль государства велика в создании эффективной институ-
циональной среды, поддерживающей реализацию социальных функций госу-
дарства. Важно отметить, что эпидемиолого-экономический кризис, вызван-
ный пандемией коронавирусной инфекции, обнажил дисфункциональность 
существующих институтов. Модели поведения граждан в кризисных условиях, 
а также асимметричность информации стали играть важную роль в нынешних 
условиях. Вместе с тем, выявился потенциал граждан при решении обще-
ственных задач, что становится новой платформой для проектирования эф-
фективных институтов социального развития.  
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