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В статье рассматривается взаимосвязь и взаимозависимость между социальной стратегией органи-

зации и концепцией корпоративной социальной ответственности бизнеса. Отмечается, что в послед-

нее время наметилась тенденция к расширению и углублению понимания сути и содержания соци-

альной стратегии организации, которая стала рассматриваться не только как комплекс внутренних 

мероприятий по управлению персоналом, но и как интегральная, многомерная и многоаспектная 

стратегия, учитывающая также взаимодействие организации с широким спектром внешних стейкхол-

деров (местных сообществ, государственных органов и некоммерческих организаций). В связи с этим 

делается вывод о необходимости разработки социальных стратегий российских компаний с учетом 

международных стандартов корпоративной социальной ответственности. 
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Под социальной стратегией компании 

обычно понимается комплекс взаимосвя-

занных стратегических решений, касаю-

щихся управления персоналом как важ-

нейшим интеллектуальным и человече-

ским капиталом организации. Анализ оте-

чественных и зарубежных исследований в 

сфере стратегического менеджмента пока-

зывает, что до сих пор нет единого, обще-

принятого определения понятия «социаль-

ная стратегия». При этом можно выделить 

несколько подходов к данной категории, в 

частности: социологический, кадровый, 

управленческий и комплексный [2].  

В основном данные подходы рассмат-

ривают социальную стратегию как неотъ-

емлемую часть корпоративной стратегии, 

где решающее значение имеет управление 

человеческими ресурсами. Социальная 

стратегия трактуется как комплексный 

план действий руководства, направленный 

на достижение долгосрочных целей по 

формированию квалифицированного и ло-

яльного коллектива с учетом стратегиче-

ских задач и возможностей организации [7, 

8]. Такая концепция позволяет объединить 

вопросы управления персоналом с его мо-

тивацией и профессиональным ростом, ак-

центируя внимание на долгосрочных целях 

и психологическом состоянии коллектива. 

Непосредственная взаимозависимость 

социальной стратегии с общим стратегиче-

ским развитием организации объясняется 

тем, что любые трансформационные про-

цессы реинжиниринга бизнес-процессов и 

модернизации производственной состав-

ляющей неизбежно оказывают многоас-

пектное влияние на состояние и динамику 

изменений внутри коллектива как социаль-

ного организма, предполагая соответствую-

щие корректировки в подходах к управле-

нию персоналом. При этом ключевое значе-

ние уделяется полномасштабному учету со-

вокупности внутренних и внешних детер-

минант макросреды функционирования 

предприятия для обеспечения устойчивости 

траектории его развития в долгосрочной 

перспективе.  

Социальная стратегия, в свою очередь, 

включает в себя множество функциональ-

ных блоков системы управления персона-

лом (рис. 1). 



Вестник Международного института рынка. 2025. № 1. ISSN 1998-9520 

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Социальная стратегия 

Прогноз 

потребности в 

персонале 

Развитие 

кадрового 

потенциала 

Отбор и 

адаптация новых 

сотрудников 

Оценка и 

аттестация 

персонала 

Мотивация и 

стимулирование 

персонала 

Обеспечение 

нормальных и 

психологически 

комфортных 

условий труда 

Регулирование 

трудовых 

отношений и 

корпоративная 

этика 

Рисунок 1 – Функциональные направления социальной стратегии  

в системе управления персоналом 

 

Таким образом, речь идет о всеохватном 

совершенствовании всей системы управле-

ния персоналом, выстроенной на базе ин-

тегрированной социальной стратегии, на-

правленной на долгосрочное развитие ор-

ганизации. 

Некоторые исследователи обосновывают 

необходимость рассмотрения социальной 

стратегии как многомерной интегрирован-

ной системы, подразумевающей комплекс-

ный подход к разработке и реализации про-

грамм развития персонала и формированию 

благоприятного микроклимата в коллекти-

ве с целью повышения его эффективности и 

лояльности [12]. Данный взгляд детерми-

нирует тесную взаимосвязь социальной 

стратегии с практической реализацией ши-

рокого спектра функций управления чело-

веческими ресурсами, включая прогнози-

рование кадровых запросов организации, 

оптимальное использование имеющегося 

персонала и стимулирование его сохранно-

сти посредством системы мотивации. При 

этом необходимо совершенствовать соци-

альную базу предприятия, улучшая условия 

и охрану труда, заботу о здоровье сотруд-

ников, а также развивая жилищно-бытовую 

и социально-культурную инфраструктуру в 

интересах персонала и членов его семей. 

Комплексный подход также детермини-

рует разработку и реализацию отдельных 

целевых программ по управлению челове-

ческим капиталом, например, программ 

здоровьесбережения, жилищного обеспе-

чения, поддержки семьи и материнства, в 

рамках которых будут предусмотрены ме-

ры социальной поддержки персонала, 

включая дополнительные выплаты раз-

личным группам работников. 

Исследование вопросов социальной ор-

ганизации трудового коллектива в организа-

ции является одной из важнейших сфер на-

учного поиска. Многие ученые акцентируют 

внимание на таком стратегическом парамет-

ре, как уровень опекунства руководящего 

звена по отношению к подчиненным. В за-

висимости от иерархической ступени выде-

ляют различные варианты социальной стра-

тегии: стратегия заменяемости работников 

(индивидуальная специализация, степень 

заменяемости, групповая заменяемость); 

стратегия опекунства руководства (массовое 

опекунство, минимальное опекунство, пол-

ная изоляция руководства от коллектива, 

групповое или частичное опекунство); стра-

тегия дифференциации работников (высо-

кодифференцированный коллектив, одно-

родный или частично дифференцированный 

коллектив); а также стратегии, зависящие от 

социального типа коллектива (типы «стая», 

«автобус», «семья», «стадо», «улей») [9, 10]. 

Ученые разных стран рассматривают 

стратегическое руководство человеческим 

потенциалом как методологию принятия 

решений, касающихся намерений и планов 

организации в отношении стратегии, поли-
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тики и практики в сфере отбора и подбора 

персонала, обучения, профессионального 

развития, оценки эффективности трудовой 

деятельности, мотивации и трудовых взаи-

моотношений. Один из ведущих специали-

стов в данной области, Майкл Армстронг, 

подчеркивает, что стратегии управления 

человеческими ресурсами должны быть ин-

тегрированы в общую стратегию бизнеса и 

взаимосвязаны между собой, делая соци-

альную стратегию ключевым компонентом 

бизнес-стратегии [1]. 

Комплексный подход к социальной стра-

тегии предприятия неизбежно приводит к ее 

широкой интерпретации, так как сама орга-

низация и ее трудовой состав функциони-

руют, взаимодействуя с внешней социаль-

ной средой и многочисленными заинтересо-

ванными сторонами, включая органы госу-

дарственной власти и местного самоуправ-

ления, профсоюзные объединения работни-

ков, общественные организации, объеди-

няющие представителей бизнес-сообщества, 

а также отдельные группы населения, про-

живающего в зоне деятельности компании. 

Деятельность компаний несет в себе опре-

деленную социальную нагрузку и влечет за 

собой необходимость учета ее далеко иду-

щих последствий для микро- и макросреды, 

что предполагает наличие у организации 

социальной ответственности по отношению 

к широкому спектру заинтересованных сто-

рон. 

Таким образом, социальная ответствен-

ность бизнеса подразумевает ответственное 

и сбалансированное поведение организации 

в отношении общества в целом, включая 

такие категории заинтересованных лиц, как 

местные сообщества, потребители товаров 

и услуг данного предприятия, поставщики 

сырья и комплектующих, средства массо-

вой информации, разнообразные общест-

венные и некоммерческие организации, а в 

случае акционерной формы собственности 

‒ акционеры. 

Ученые полагают, что внешняя социаль-

но-экономическая среда, в рамках которой 

функционирует компания, способна оказы-

вать существенное влияние на достижение 

последней поставленных стратегических 

целей, в том числе касающихся социальной 

политики в области управления персона-

лом. По этой причине компаниям целесо-

образно стремиться к установлению ба-

ланса между собственными материальны-

ми экономическими интересами и соци-

альными ожиданиями различных групп 

населения [11]. 

Концепция, рассматриваемая в данной 

статье, основывается на понимании того, 

что организации несут ответственность пе-

ред обществом, что предполагает необхо-

димость учета социальных аспектов своей 

деятельности и последствий принимаемых 

решений, выходящих за рамки их основной 

цели ‒ получения прибыли. Это означает, 

что компании должны учитывать общест-

венные ожидания и следовать как фор-

мальным, так и неформальным нормам, ус-

тановленным в обществе, и определяет не-

обходимость направления части ресурсов и 

усилий организаций на решение социаль-

ных проблем, выходящих за рамки их ос-

новной деятельности. 

Исследователь Кейт Дэвис подчеркивает 

необходимость социальной ответственно-

сти бизнеса, утверждая, что в долгосрочной 

перспективе компании, не использующие 

свою власть в интересах общества, рискуют 

ее утратить [13], то есть социальная ответ-

ственность является не только моральным 

императивом, но и необходимым условием 

долгосрочного успеха компаний. Уровень 

социальной ответственности организаций 

также зависит от доверия к государству и 

его институтам, а также от эффективности 

регулирования [4], что подчеркивает необ-

ходимость сотрудничества между бизнесом 

и государством в решении социальных 

проблем. 

Социально ответственные практики ста-

новятся все более значимыми, так как при-

носят долгосрочные выгоды, такие как 

улучшение имиджа компании и ее привле-

кательности для клиентов. Это означает, что 

компании, проявляющие социальную ответ-

ственность, могут получить дополнительные 

финансовые ресурсы для решения социаль-

ных задач, что улучшает жизнь людей и 

способствует созданию справедливого и ус-

тойчивого общества. Ответственное поведе-

ние способствует лучшему пониманию по-

требностей общества, укрепляя социальные 

связи и доверие, и является необходимым 
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условием для долгосрочного успеха компа-

ний. 

Важно отметить, что качество законо-

творческой деятельности государства кри-

тически влияет на успешность социально 

ответственного поведения, так как актуаль-

ность норм и механизмы их обсуждения оп-

ределяют эффективность реализации зако-

нов [5], что подчеркивает необходимость 

сотрудничества между бизнесом и государ-

ством в решении социальных проблем. Не-

которые исследователи акцентируют внима-

ние на аргументах против социальной от-

ветственности бизнеса, выделяя факторы, 

мешающие ее развитию, такие как наруше-

ние принципа максимизации прибыли, рост 

затрат на социальные программы и недоста-

точная прозрачность компаний [11]. По их 

мнению, устранение этих препятствий по-

зволит компаниям более эффективно реаги-

ровать на социальные требования в зависи-

мости от текущей ситуации и прогнозов. 

Ресурсные возможности организации 

играют важную роль в ее участии в реше-

нии социальных проблем, однако эти ог-

раничения не должны мешать реализации 

социальных целей, связанных с ответст-

венностью перед обществом. Комплекс-

ный подход к социальной стратегии, на-

правленный на долгосрочное использова-

ние человеческих ресурсов и выполнение 

социальных функций, требует учета обще-

ственных требований и прогрессивных на-

учных тенденций, компании должны учи-

тывать общественные ожидания и следо-

вать как формальным, так и неформаль-

ным нормам, установленным в обществе. 

Как отмечают ученые, основополагаю-

щим принципом социальной стратегии яв-

ляется ответственность организации как 

перед своими сотрудниками, так и перед 

обществом [3]. Этот принцип подразуме-

вает активное участие сотрудников в фор-

мировании целей компании, создании мо-

тивационных систем и разработке управ-

ленческих решений с учетом трудовых 

прав. Компании должны создавать условия 

для развития и роста своих сотрудников, а 

также обеспечивать их участие в решении 

социальных проблем. Данный принцип 

также подразумевает формирование орга-

низационной культуры, систему открытого 

управления и соблюдение международных 

и национальных социальных стандартов. 

В контексте более широкой интерпре-

тации социальной стратегии наблюдается 

сближение с концепцией корпоративной 

социальной ответственности (КСО), кото-

рая представляет собой добровольное ре-

шение компаний участвовать в улучшении 

общества и защите окружающей среды по-

средством реализации философии поведе-

ния и подхода к выстраиванию отношений 

между бизнесом, трудовыми коллективами 

и обществом. Этот подход охватывает та-

кие аспекты, как производство качествен-

ной продукции, создание привлекательных 

рабочих мест, обеспечение легальных зар-

плат, инвестиции в человеческий капитал, 

соблюдение законодательства, включая 

налоговое, экологическое и трудовое, эф-

фективное ведение бизнеса, ориентиро-

ванное на создание добавленной стоимо-

сти, а также учет общественных ожиданий 

и этических норм. Кроме того, важным ас-

пектом КСО является вклад в формирова-

ние гражданского общества через партнер-

ство и проекты развития местных сооб-

ществ, что способствует укреплению со-

циальной сплоченности и повышению 

уровня жизни населения [2]. 

Концепция социальной ответственности 

бизнеса возникла на определенном этапе 

развития, когда сложились предпосылки 

для ее формирования, включая ухудшение 

экологической ситуации из-за деятельно-

сти предприятий, усиливающуюся конку-

ренцию и рост образовательного уровня 

населения. Социальные и экологические 

проблемы начали угрожать эффективному 

функционированию организаций, что сде-

лало вопросы их долгосрочного развития 

особенно актуальными. Повышение моти-

вации работников стало ключевым факто-

ром конкурентоспособности, поскольку 

высококвалифицированные и мотивиро-

ванные сотрудники способствуют повы-

шению производительности и качества ра-

боты. В этот период мировое сообщество 

пришло к пониманию необходимости пе-

рехода к устойчивому развитию, которое 

понимается как удовлетворение потребно-

стей текущего поколения без ущерба для 

будущих поколений и предполагает сба-
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лансированное развитие экономики, соци-

альной сферы и окружающей среды. 

Развитию социальной ответственности 

способствовали ряд факторов, включая 

усиление экологических требований от го-

сударственных органов и общества, а также 

развитие гражданских институтов, таких 

как местные сообщества и профсоюзы, иг-

рающих важную роль в продвижении соци-

альных и экологических интересов [6]. 

Требования профсоюзов об улучшении ус-

ловий труда и конкуренция за квалифици-

рованный персонал также сыграли значи-

тельную роль в формировании концепции 

КСО. Важно учитывать, что государствен-

ное регулирование бизнеса направлено на 

решение общих, а не частных задач, это 

способствовало созданию благоприятной 

деловой среды и повышению уровня соци-

альной ответственности компаний. К нача-

лу 2000-х годов была очевидна связь между 

качеством трудовых ресурсов и эффектив-

ностью работы предприятий, что подчерк-

нуло важность инвестиций в человеческий 

капитал и развитие социальных программ. 

Глобализация также оказала влияние на 

развитие концепции корпоративной соци-

альной ответственности, побуждая между-

народных партнеров и потребителей тре-

бовать большей прозрачности бизнеса и 

строгого соблюдения социальных и эколо-

гических стандартов. Политика КСО пре-

вратилась в комплекс взаимосвязанных 

стратегий и практик, тесно интегрирован-

ных в бизнес-процессы и процедуры при-

нятия решений на всех уровнях управле-

ния организацией. 

КСО включает ответственность за те-

кущие, прошлые и потенциальные буду-

щие последствия деятельности компании 

для окружающей среды и общества, что 

предполагает долгосрочный подход к ве-

дению бизнеса и тщательный учет воз-

можных долгосрочных социальных и эко-

логических последствий принимаемых 

решений. 

Хотя конкретное содержание концепции 

КСО может варьироваться в зависимости от 

отраслевой принадлежности и масштабов 

деятельности компаний, можно выделить 

ряд ключевых компонентов, включая кор-

поративную этику, социально ориентиро-

ванную политику в области взаимодействия 

с обществом, политику экологической 

безопасности, принципы социально ответ-

ственного корпоративного управления, а 

также соблюдение прав поставщиков, по-

требителей и персонала. В целом концеп-

ция КСО представляет собой комплексный 

подход к ведению бизнеса, фокусирую-

щийся не только на экономических показа-

телях, но и на социальных и экологических 

аспектах деятельности, что способствует 

повышению уровня социальной ответст-

венности и принципов устойчивого разви-

тия. Реализация КСО позволяет компаниям 

улучшить имидж, повысить лояльность 

кадров, а также снизить риски, связанные с 

негативным социальным и экологическим 

воздействием, обеспечив в конечном счете 

повышение конкурентоспособности и дол-

госрочный коммерческий успех. 

Концепция корпоративной социальной 

ответственности предполагает комплекс-

ный подход к осуществлению бизнес-

деятельности, согласно которому компании 

активно вовлечены в решение широкого 

спектра социально-экономических проблем 

при соблюдении собственных коммерче-

ских интересов и стремлении к достиже-

нию принципов устойчивого развития. 

Данная концепция охватывает как внешние, 

так и внутренние аспекты деятельности ор-

ганизаций, включая взаимодействие с госу-

дарственными органами управления, орга-

нами местного самоуправления и неком-

мерческими организациями по целому ряду 

значимых социальных вопросов, а также 

работу с поставщиками ресурсов, ответст-

венность перед потребителями продукции и 

услуг, участие в спонсорской деятельности 

и благотворительности. Кроме того, КСО 

включает в себя ответственный подход к 

управлению человеческими ресурсами 

внутри самой организации, предполагаю-

щий создание благоприятных условий тру-

да, обеспечение социальных гарантий и 

возможностей для профессионального раз-

вития персонала. 

Выделяют несколько ключевых облас-

тей ответственности, которые являются 

основными компонентами КСО (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Компоненты корпоративной социальной ответственности 

 

Эти области ответственности являются 

взаимосвязанными и требуют комплексного 

подхода к их реализации: 

 ответственность перед партнерами 

предполагает создание долгосрочных и 

взаимовыгодных отношений с поставщика-

ми, подрядчиками и другими партнерами; 

 ответственность перед клиентами 

включает обеспечение качества продукции 

или услуг, предоставление полной и досто-

верной информации о продукции или услу-

гах, а также защиту прав и интересов клиен-

тов; 

 ответственность перед сотрудниками 

предполагает создание благоприятных усло-

вий труда, обеспечение социальных гаран-

тий, развитие персонала и защиту прав и ин-

тересов сотрудников; 

 экологическая ответственность вклю-

чает минимизацию негативного воздействия 

на окружающую среду, обеспечение эколо-

гической безопасности и защиту природных 

ресурсов. 

За последнее десятилетие в России на-

блюдается усиление внедрения принципов 

КСО в деятельность бизнес-структур. Если в 

начале 2000-х годов речь в данном контек-

сте шла лишь об отдельных первичных ша-

гах, то в настоящее время страна активно 

участвует в международном диалоге и про-

цессе стандартизации требований к соци-

альной ответственности бизнеса. 

Принятие международных стандартов, 

таких как ISO 26000 «Социальная ответст-

венность» и IC CSR-08260008000 «Соци-

альная ответственность организации. Требо-

вания», подтверждает данную тенденцию и 

указывает на то, что российские компании 

начинают включать в свою отчетность не 

только традиционные финансовые, но и не-

финансовые показатели, что является осно-

вой для перехода к модели устойчивого раз-

вития. Стандарт ISO 26000, разработанный 

при участии экспертов из 94 стран и 40 ме-

ждународных организаций, включает три 

ключевые сферы социальной политики: пра-

ва персонала, социальные гарантии и соци-

альный менеджмент. 

Стандартизация КСО является важным 

этапом развития отечественного бизнеса, 

поскольку позволяет сформировать единое 

понимание стандартов и критериев оценки 

социальной ответственности компаний, спо-

собствуя повышению прозрачности и под-

отчетности бизнеса, а также эффективности 

социального управления. Кроме того, она 

свидетельствует о формировании у бизнеса 

осознания социальных последствий своей 

деятельности, что является важным этапом 

развития устойчивой модели ведения дел. 

В связи с изложенным считаем, что раз-

работка социальной стратегии в российских 

компаниях должна предусматривать инте-

грацию с международными стандартами 

КСО и установку конкретных ориентиров 

для практической реализации. Это подразу-

мевает создание комплексных программ со-

циальной ответственности, учитывающих 

интересы всех заинтересованных сторон, 

включая персонал, потребителей, партнеров 

и общество в целом. 

Кроме того, организациям необходимо 

обеспечить прозрачность и отчетность своей 

деятельности, а также регулярно оценивать 

эффективность и совершенствовать меха-

низмы управления социальной ответствен-

ностью. Данные меры позволят российскому 

бизнесу довести уровень социальной ответ-

ственности до международных стандартов и 

тем самым способствовать устойчивому 

развитию предпринимательства в стране. 
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The article examines the relationship and interdependence between the social strategy of an organization 

and the concept of corporate social responsibility of business. Recently, as noted in the article, there has been 

a tendency to expand and deepen understanding of the essence and content of the social strategy of an organ-
ization, which has become considered not so much as a set of internal personnel management measures, but 

as an integral, multidimensional and multidimensional strategy, including consideration of the organization 
interaction not only with personnel, but also with a wide range of external stakeholders such as local com-

munities, government agencies, and non-profit organizations. In this regard, the authors conclude that it is 
necessary to develop a social strategy for Russian companies taking into account international standards of 
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