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Важным элементом социально ориентированной политики Российской 

Федерации выступает повышение качества жизни ее граждан во всех сферах 

общественной жизни. Для достижения данной цели разрабатываются 

и внедряются национальные проекты, основным направлением которых 
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является стабильный и долгосрочный рост его показателей [1]. Однако меры, 

применяемые государством, не всегда приносят нужный результат, 

и значительная часть проблем (например, здравоохранение, образование, 

социальные услуги) так и остаются нерешенными и со временем становятся 

острее. 

В настоящий момент растет необходимость повышения качества жизни 

населения посредством применения различных механизмов. Целесообразно 

усовершенствовать уже существующие инструменты, а также внедрить 

принципиально новые формы и методы повышения качества жизни, которые 

связаны, в том числе, с бюджетным и внебюджетным финансированием. 

В отечественных социально-экономических условиях это одна из 

первостепенных задач федеральных, региональных, муниципальных органов 

государственной власти, а также некоммерческого сектора экономики.  

В современном мире одним из основных инструментов социальной 

политики государства является социальное предпринимательство, 

выступающее в качестве симбиоза коммерческих и некоммерческих 

организаций. Социальное предпринимательство или бизнес в сравнении 

с коммерческим предпринимательством отличается, главным образом, в миссии 

и ценности организации. Так, коммерческое предпринимательство работает 

в основном для получения прибыли от деятельности, выхода на новые рынки 

с целью предложения товаров или услуг. Прибыль является необходимым 

условием для удержания позиций организации на плаву среди конкурентов.  

Социальное предпринимательство или бизнес, в первую очередь, ставит перед 

собой цель – решить социально значимые проблемы общества. Целевой 

аудиторией социального предпринимательства выступают незащищенные слои 

населения или же конкретная социальная проблема. Социальное 

предпринимательство существует за счет поддержки органов государственной 

власти, грантодателей и благотворителей. 

Объектом социального предпринимательства выступает социальная 

проблема. Сложнее дела обстоят с субъектом социального 

предпринимательства ввиду его многоаспектности. Субъектами могут являться 

как сами социальные предприниматели, так и те стороны, на которые 

направлена их деятельность. Социальное предпринимательство не 

ограничивается в количестве материальных возможностей, времени 

и, следовательно, предполагает значительное увеличение сфер влияния 

и масштабирования опыта [2]. 

Наибольшего социального влияния при решении тех или иных проблем 

достигают проекты, использующие уникальные инновационные методы. 

Социальные предприниматели точно также, как и коммерческие бизнесмены 

разрабатывают управленческие решения. Эти решения основываются на 

предпринимательском подходе и возможностях рынка с целью получения 

дохода и долгосрочного воздействия на сферы общества. Социальное 

предпринимательство позволяет решать проблемы общества, с которыми на 

сегодняшний день не в силах справиться органы государственной власти 

и коммерческие предприятия. Кроме того, социальное предпринимательство 
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вбирает в себя лучшие практики из государственного и частного секторов 

и становясь при этом наиболее успешным подходом в решении социальных 

проблем. 

При изучении социального предпринимательства важно отделить другие 

формы общественно полезной деятельности, которые часто путают с ним. 

Первой формой являются организации, которые предоставляют социальные 

услуги социально незащищенным слоям населения (например, школа для 

сирот, где те могут получить необходимую заботу, знания, опыт). Однако чаще 

всего такая деятельность не предполагает широкого масштаба и организации 

социального обслуживания направлены лишь на одну сферу, за которую, как 

правило, они не выходят. То есть их влияние остается ограниченным, целевая 

аудитория является маленькой, а область действия определяется 

возможностями, которыми они обладают и которые способны привлекать. 

Также зачастую такие организации являются легко уязвимыми, что может 

привести к срыву предоставления услуг для их целевой аудитории. Главной 

отличительной чертой социального предпринимательства от социального 

обслуживания является результат деятельности [3]. 

Второй формой общественно полезной деятельности является 

социальный активизм. Здесь основными чертами являются личные качества 

индивида, например, такие как вдохновение, смелость, настойчивость, 

творческих подход. Главным отличием является решительность индивида. Так, 

социальный предприниматель решает проблему самостоятельно, а социальный 

активист пытается решить проблему опосредованно, посредством влияния на 

органы государственной власти, некоммерческие организации и побуждения их 

к решительным действиям. Социальным активистам нет необходимости 

создавать организации для нужных трансформаций в обществе. Успешные 

практики социального активизма могут привести к положительным переменам 

и даже повышению качества жизни населения [4]. 

В реальности социальное предпринимательство включает в себя эти 

формы, успешно совмещая их, и формируя тем самым гибридные модели. 

В чистой форме успешный социальный предприниматель действует 

самостоятельно и решает социальную проблему. Социальный активист 

оказывает воздействие на других, решая тем самым проблему, представители 

социальных услуг действуют самостоятельно, чтобы улучшить положение тех, 

кто находится в группе риска. 

Сегодня социальное предпринимательство все больше приобретает статус 

альтернативы частному и государственному сектору в решении социальных 

проблем. Такие качества, как самоокупаемость, направленность на социальную 

ценность, социальная миссия, масштабируемость, высокая 

конкурентоспособность делают социальное предпринимательство 

эффективным инструментов решения социальных проблем и повышения 

качества жизни населения. 

Социальное предпринимательство определяется, прежде всего, как 

возможность частичного и во многом эффективного решения на локальном 

уровне наболевших социально-экономических вопросов, которые не может 
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решить государство относительно, так называемых, уязвимых слоев населения 

(люди с ограниченными возможностями, без определенного места жительства, 

пенсионеры, сироты, беспризорники, наркозависимые и т. д), в том числе через 

механизм социальной инклюзии [5]. Кроме того, социальное 

предпринимательство реализует включение в экономическую деятельность 

предприятий, ставящих своей основной целью не столько максимизацию 

прибыли и накопление капитала, сколько поддержку социально незащищенных 

групп населения, уменьшение доли безработных посредством создания новых 

рабочих мест. 

В современной России необходимо более активно применять социальное 

предпринимательство в качестве одного из самых эффективных инструментов 

повышения качества жизни населения, удовлетворения его социально-

экономических запросов. В свою очередь, социальное предпринимательство 

становится буфером между общественным и коммерческим интересом, 

необходимым для социального благополучия населения. Решение 

накопившихся социальных проблем, а также создание условий для развития 

и эффективного использования человеческого капитала является одним из 

приоритетных направлений стратегии развития Российской Федерации до 2030 

года [6]. 

Одним из значимых стратегических векторов развития нашей страны 

и соответственно современной социальной политики является повышение 

уровня и качества жизни населения. Качество жизни выступает значимым 

индикатором развития государства. Качество жизни – это комплекс 

материальных, духовных и социальных нужд индивида, который отражает 

общее благосостояние населения. Поскольку качество жизни населения 

выступает показателем эффективного распределения ограниченных благ, 

основной функцией органов власти является их грамотное распределение 

в современным условиях.  

В современном российском обществе отмечается ряд нерешенных 

проблем, не дающих возможность идти в ногу с развитыми странами запада. 

Среди таковых проблем стоит отметить низкую производительность труда, 

низкий уровень отечественного производства, слабую систему образования 

и здравоохранения, проблемы экологии и другие. Стратегии развития 

и программы, реализуемые государством, не приносят заметных результатов 

и требуют значительной корректировки. Основным компонентом развития 

производства и конкурентоспособности государства выступает человеческий 

капитал и именно поэтому оно должно на регулярной основе формировать 

и поддерживать достойные условия для жизни людей.  

Впервые понятие «качество жизни» встречается в труде «Общество 

изобилия» американского исследователя в области экономики Дж. Гэлбрейта 

в 1960 году. Зарубежные исследователи в оценку условий качества жизни 

населения включают в себя такие факторы, как стабильность в социальной, 

экономической и политической сферах, свобода выбора, защита интересов прав 

и свобод граждан, защищенность и стабильность. Важно отметить, что такое 

явление как «качество жизни» включает в себя не только материальные 
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индикаторы, но и другие показатели, позволяющие дать оценку качеству жизни 

населения [7].  

Точкой отсчета применения термина «качество жизни» в нашей стране 

стали социально-экономические и политические реформы, проводимые 

в России в 1980–1990-х годах. Отечественные исследователи Ю.В. Зубрилина 

и Н.С. Маликова считают, что повышенный интерес к проблеме качества жизни 

свидетельствует о том, что отечественное общество в большей степени 

озабочено не столько внешнеполитическими проблемами, сколько 

социальными проблемами внутри страны. 

Отечественные исследователи Т.Ф. Матвеева и О.В. Глушакова 

придерживаются мнения, что качество жизни представляет собой степень 

удовлетворения потребностей индивидов. Потребности есть нужда или 

недостаток в чем-либо для поддерживания функционирования организма, 

личности и в целом общества.  

Другой подход в исследовании качества жизни ставит в центр ценности 

человека, которые выступают фундаментальным понятием, позволяющем дать 

оценку удовлетворенности индивида жизнью. В рамках данного подхода 

исследователи подразумевают под ценностями определенные установки 

индивида, которые дают возможность делать суждения об уровне 

удовлетворения их потребностей.  

Различные социологические исследования свидетельствуют, что качество 

жизни есть отражение последствий социальной политики. Отсутствие 

системного подхода осуществления социальной политики в разрезе качества 

жизни населения приводит к снижению как самого качества жизни, так 

и результативности управления. Также здесь важно отметить, что без 

проведения непосредственно самой социальной политики наблюдается спад 

и в качестве жизни. В нашей стране повышение качества жизни населения 

является одной из самых важных задач социальной политики государства, на 

реализацию которой ориентирование всей системы государственного 

управления [8].  

Качество жизни населения является индикатором успешности социальной 

политики, проводимой государством. Социальная политика включает в себя не 

только решение таких вопросов, как уровень экономики и безработицы, но 

и духовные аспекты жизни людей. Так, чем лучше органы государственной 

власти выполняет свои социальные обязанности перед гражданами страны, тем 

лучше будет качество жизни населения и соответственно репутация самого 

государства. Чем успешнее будет реализовываться социальная политика, тем 

лучше будет экономическая ситуация. 

Регулирование повышения качества и уровня жизни населения со 

стороны органов государственной власти основывается на усовершенствовании 

баланса социальных отношений, в основе чего лежит обеспечение 

общественных гарантий в целях повышения эффективности применения труда 

и достижения адекватного уровня жизни людей.  

Повышение качества жизни населения является труднодостижимой 

задачей, поскольку в процессе своего развития сталкивается с рядом проблем 
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различного уровня. Именно поэтому для того, чтобы выявить пути улучшения 

качества жизни населения важно выделить барьеры, препятствующие этому. 

Так, за последние несколько лет значительно увеличилось количество 

безработных и малообеспеченных семей, бездомных и людей, которые попали 

в трудную жизненную ситуацию. 

Социальные обязательства выступают элементом общей стратегии 

государственной политики, направленной на повышение качество жизни 

населения. Качество жизни включает в себя определенные индикаторы, анализ 

которых позволяет оценивать степень удовлетворенности населения своей 

жизнью. К таковым индикаторам можно отнести экономические, духовные 

и социальные факторы. Таким образом, понятие качества жизни населения, 

благодаря его изучению в различных областях вобрало в себя экономические 

и социальные категории, которые дают возможность оценить эффективность 

социальной политики, проводимой государством, показывают ее 

результативность и выявляют степень удовлетворения различных потребностей 

населения. 

В настоящее время наша страна сталкивается с некоторыми 

противоречиями, заключающимися в том, что общество и государство хотят 

повышать качество жизни населения, но в то же время наблюдается множество 

проблем, например, бедность, низкий уровень развития здравоохранения, 

образования, низкие оплаты труда, высокие цены, которые ограничивают их 

стремления. Для разрешения социальных проблем создаются национальные 

проекты, которые при ряде условий могут позволить повысить качество жизни 

населения в различных сферах. Однако на данный момент за время 

существования проектов все цели не были реализованы и соответственно не 

были решены насущные социальные проблемы. Кроме того, «палки в колеса» 

в развитии национальных проектов «вставляют» масштабность общественных 

проблем, истощение ресурсов, миграция населения и т. д. 

Социальное предпринимательство занимает пограничное положение 

между социальной и экономической областью и выступает эффективным 

механизмом повышения качества жизни населения. Также социальное 

предпринимательство является важной составляющей социальной политики 

государства. Его основная цель заключается, в первую очередь, в достижении 

социальной миссии, а не в достижении материальных результатов и тем самым 

социальное предпринимательство позволяет решить многие социальные 

проблемы [9]. 

Таким образом, сегодня социальное предпринимательство, благодаря 

таким качествам, как самоокупаемость, социальная направленность, 

масштабируемость, высокая конкурентоспособность становится 

альтернативным вариантом частному и государственному подходу в решении 

насущных социальных проблем.  
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Аннотация. В представленной статье рассматриваются особенности 

воздействия информационных процессов на трансформацию экзистенциальных 

качеств человека. Оценивается характер воздействия увеличивающихся 

потоков информации на социальные характеристики человека, его духовность, 

мировоззрение и интеллект. Рассматриваются последствия превращения 

человека из существа, обладающего духовностью и нравственностью в подобие 

коммутирующего устройства – человека-радио. Обосновывается 


