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Целью исследования является социологическое изучение противоречивых аспектов 
формирования и развития социальной репутации малого бизнеса в современном российском 
обществе, а также особенностей и перспектив его развития в условиях непростых соци-
ально-экономических реалий, еще более осложнившихся в период пандемии коронавируса.

Методологическую базу исследования представляют идеи и теории, сложившиеся 
в границах социологической теории, позволяющей объяснить сложности становления со-
циологии репутаций, а также противоречивые аспекты развития и восприятия бизнес-
деятельности в России. В работе анализируется потенциал теоретических идей зару-
бежных исследователей (Т. Парсонса, П.-М. Шовена, М. Айзенеггера) и российских ученых 
(А. В. Овруцкого, Ф. В. Малахова и др.) в области изучения феномена репутации в современ-
ном обществе.

Результаты исследования. Сложный путь институционализации малого бизнеса 
в постсоветской России в условиях негативного отношения к бизнесу со стороны населения, 
сформировавшегося еще на этапе перехода к рыночным отношениям на рубеже ХХ–XXI вв., 
принес свои плоды к началу 2020 года. Отношение к малому бизнесу в России стало более 
лояльным, доверительным. Основой его положительной репутации в обществе, согласно 
данным социологических опросов, стала социальная полезность бизнес-деятельности. Одна-
ко сильный удар, нанесенный пандемией коронавируса, остро поставил перед оставшимися 
в малом бизнесе предприятиями вопрос выживания. Это может негативно сказаться на его 
социальной репутации ввиду значительного сокращения сектора малого бизнеса в экономи-
ческой структуре общества и, следовательно, снижения его социальной полезности.

Перспективу исследования составляет дальнейшая социологическая рефлексия ситу-
ации, в которой разворачивается деятельность малого бизнеса и экспертно-диагности-
ческий анализ перспективных сценариев его развития в посткоронавирусном мире.

Ключевые слова: социальная репутация; бизнес; малый бизнес; репутационные оцен-
ки; пандемия коронавируса; посткоронавирусный мир.
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The purpose of the study is to study the socio-logical aspects of the formation and development 
of the social reputation of small business in modern Russian society, as well as the peculiarities 
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Введение. Обсуждать вопросы, связан-
ные с социальной репутацией бизнеса в Рос-
сии (и малого в том числе) имеет смысл в ши-
роком социальном контексте, а этот контекст 
определяется постановкой ключевого воп-
роса: есть ли вообще в современной России 
репутация как явление, детерминирующее 
социальные практики и социокультурное раз-
витие? Не отодвинут ли этот общественный 
моральный регулятор на «задворки» соци-
альных детерминант? В. Лейбин, к примеру, 
полагает, что «в современной России репу-
таций нет» при наличии парадокса, выража-
ющегося в одновременном существования 
в пластах российской культуры и массового 
сознания высоких образцов общенациональ-
ной общественной репутации, и очевидного 
их отсутствия в политической реальности [1].

Иными словами, о социальной репута-
ции в России можно говорить на абстракт-
ном уровне, привлекая ментальные особен-
ности и исторически сложившиеся образцы, 
и на уровне реалий современного времени, 
разворачивающихся для каждой отдельно 

взятой социальной сферы, отрасли, органи-
зации в собственной логике, но с учетом со-
циальных закономерностей, учитывающих 
историко-культурные традиции и траектории 
общественной динамики.

В этой связи невысокие показатели соци-
альной репутации малого бизнеса в России ес-
тественным образом вызывают интерес в на-
учной среде при том, что ситуация в послед-
нее десятилетие более положительная в этом 
плане, нежели на рубеже столетий и в началь-
ный период постсоветской истории российс-
кого государства [2]. Этот интерес возрастает 
по мере роста престижа бизнес-деятельности 
и профессии бизнесмена в молодежной среде 
[3], что актуализирует потенциал социоло-
гической теории, как классической, так и не-
классической в объяснении противоречивых 
аспектов развития и восприятия бизнес-сферы 
в российском обществе, а также особенностей 
формирования репутационного капитала ма-
лого бизнеса в условиях непростых социаль-
но-экономических реалий, еще более ослож-
нившихся в период пандемии коронавируса.

and prospects of its development in the context of difficult socio-economic realities, which were 
even more complicated during the coronavirus pandemic.

The methodological base of the research is represented by ideas and theories that have 
developed within the framework of sociological theory, which allows explaining the complexities 
of the formation of the sociology of reputations, as well as the contradictory aspects of the 
development and perception of business activities in Russia.The paper analyzes the potential of 
theoretical ideas of foreign researchers (T. Parsons, P.-M. Chauvin, M. Aisenegger) and Russian 
scientists (A. V. Ovrutsky, F. V. Malakhov, etc.) in the field of studying the phenomenon of reputation 
in modern society.

The results of the study. The difficult path of institutionalizing small business in post-Soviet 
Russia under the conditions of a negative attitude towards business on the part of the population, 
which was formed at the stage of transition to market relations at the turn of the XX–XXI centuries, 
bore fruit by the beginning of 2020. The attitude towards small business in Russia has become 
more loyal and trusting. The basis of his positive reputation in society, according to opinion polls, 
was the social usefulness of his business activities. However, the severe blow from the coronavirus 
pandemic has sharply raised the question of survival for the remaining small businesses. This can 
negatively affect its social reputation due to a significant reduction in the small business sector in 
the economic structure of society and, consequently, a decrease in its social utility.

The prospect of the study is a further sociological reflection of the situation in which 
the activities of small business and expert-diagnostic analysis of promising scenarios for its 
development in the post-coronavirus world are developing.

Key words: social reputation; business; small business; reputation scores; coronavirus 
pandemic; post-coronavirus world.
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Малый и средний бизнес, согласно дан-
ным ООН, составляют порядка 90 % всего 
бизнеса в мире с долей в 50 % в мировом 
ВВП, и, естественно, что удар, нанесенный 
коронавирусной ситуацией по этому сек-
тору экономики, вызвал волну обсуждений 
относительно его судьбы не только в период 
коронавируса, но и в посткоронавирусный 
период [4], поскольку очевидно, что пост-
пандемический мир уже не будет прежним, 
что произошел сдвиг в массовом сознании, 
нуждающийся в научном осмыслении [5]. 
Более того, эта ситуация ярко продемонс-
трировала шаткость той экономической 
платформы, на которой базируются совре-
менные социально-экономические процес-
сы и отношения, а также опасность глоба-
лизации, в кратчайший период создавшей 
рискогенную зону на планетарном уровне 
ввиду неимоверно быстрого распростране-
ния вируса COVID-19 по глобализацион-
ным каналам.

Социальная репутация в границах 
теоретического дискурса. Еще Т. Парсонс 
выделил в качестве важнейшего элемента 
комплекта посредников в зоне взаимопро-
никновения между социальной и культурной 
системами репутацию [6]. Между последней 
и социальным престижем имеются, согласно 
стратификационной теории Парсонса, мо-
дельные различения [7]. И на примере рас-
хождений в репутации и престиже бизнеса 
в России мы это прекрасно наблюдаем. Зако-
номерно возникает вопрос о причинах этих 
различий. Ответ на него следует искать в са-
мой теории социальной репутации, в соци-
альной природе данного явления.

Несмотря на то, что в современной соци-
ологии представлены теоретические подходы 
и концепции, содержащие анализ репутации 
как социального явления, как категории соци-
ологического анализа, социология репутаций 
как область исследования, по свидетельству 
П.-М. Шовена, сравнительно новая и еще 
не характеризующаяся четкой структурой 
и доверием среди социологов, полагающих, 
что само понятие «репутация» несет в себе 
заряд «субъективного» и «второстепенного», 
т. е. вторичных репрезентаций, формирую-
щихся на основе позиций и мнений относи-
тельно действий и поступков людей [8].

Тем не менее, постепенно репутация 
как предмет социологического дискурса все 
чаще попадает в фокус социологического 
знания, справедливо занимая на современ-
ный день значимое в нем место. Поле дис-
куссии достаточно обширно. Так, П.-М. Шо-
вен, стремясь дать определение феномену 
репутации, отталкиваясь от этимологии дан-
ного слова (от латинского reputatio (оценка)) 
и рассматривая репутацию в самом общем 
виде как продукт совокупности оценок, за-
дается вопросом о природе связи между ре-
путацией и оценкой, и, имея собственную 
позицию по данному вопросу, дает опреде-
ление репутации, активно используемое се-
годня социологами. Репутация, согласно оп-
ределению П.-М. Шовена, есть «социальная 
репрезентация, разделяемая большинством, 
носящая временный и локальный характер, 
ассоциирующаяся с определенным именем 
и основывающаяся на более или менее вли-
ятельных и более или менее формализован-
ных социальных оценках» [8].

Таким образом, П.-М. Шовен выделяет 
две ключевые характеристики такого феноме-
на, как репутация: разделяемость большинс-
твом и персонификация, связь с именем собс-
твенным. Проще говоря (и нам это простое 
определение импонирует), репутация — это 
«мнение, которое уже создано третьими лица-
ми и на которое люди опираются, когда выно-
сят суждения или принимают решения» [8].

Интерес представляет подход М. Айзе-
неггера, включившего в контекст исследова-
ния социальной репутации концепт доверия 
как определяющий в системе социальных 
коммуникаций, поскольку само доверие ба-
зируется на репутационных оценках, в свою 
очередь детерминирующих выбор в том или 
ином поле деятельности (экономическом, 
политическом) [9]. Репутационная оценка 
складывается из трех составляющих: фун-
кциональной (компетентность субъекта де-
ятельности в реализации задач и функций, 
соответствующих конкретному виду деятель-
ности), социальной (социальная ориентация 
на общественное благо реализуемой деятель-
ности, ее социальная полезность и соответс-
твие общественным нормам и ценностям) 
и эмоциональной (личностные характерис-
тики субъекта деятельности: привлекатель-
ность, неповторимость, уникальность и др.). 
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Все три составляющие, которые представ-
ляют собой по сути индикаторы измерения 
репутации того или иного субъекта, оказы-
вают комплексное влияние на формирование 
репутационных оценок, но в конфигурации 
этих измерителей тот или иной индикатор 
в каждом отдельном случае может стать до-
минантным, определяя характер и динамику 
репутации субъекта. Так, в сфере бизнес-де-
ятельности (и не только) эмоциональная ре-
путация может сыграть определяющую роль 
в формировании репутации бизнес-субъекта. 
Это особенно характерно для обществ, мен-
тально ориентированных на персонифика-
цию при оценке деятельности тех или иных 
социальных субъектов, институтов, орга-
низаций и т. д., и в современной реальности 
феномен персонификации не утратил своей 
актуальности [10]. Хорошо известно, что рос-
сийское общество относится именно к такого 
рода обществам, что наглядно проявляется 
на примере репутационных оценок, форми-
ровавшихся по отношению к политическим 
лидерам государства (царям, императорам, 
вождям, президентам) и власти в целом [11].

Идеальная конструкция положительной 
репутации субъекта, отталкиваясь от теории 
Айзенеггера, включает в себя способность 
успешно решать функциональные задачи, 
при этом учитывать принципы социальной 
ответственности и обладать эмоционально 
привлекательными чертами и свойствами, 
создающими отличный от других субъектов 
в том или ином пространстве деятельности 
образ [9]. Предложенные данным ученым 
измерители репутации с успехом можно при-
менить и к бизнес-организациям, бизнес-со-
обществам, бизнес-сфере, учитывая такие 
параметры ее формирования, как функци-
ональная эффективность, социальная ори-
ентированность/ответственность и эмоцио-
нальная привлекательность.

Российские социологи также прилагают 
значительные усилия в концептуализации фе-
номена репутации, изучении его как с позиций 
личности, так и организации [12]. Во втором 
случае принято говорить о деловой репутации, 
анализ которой проводится в рамках изучения 
деловых организаций, как правило, в бизнес-
сфере, а под деловой репутацией социологи 
предлагают понимать «обезличенное коллек-
тивное представление о прошлых действиях 

и результатах работы компании, основанное 
на оценке социальной деятельности организа-
ции, среди представителей заинтересованных 
в ее работе групп» [13].

Представлены в научном поле также по-
пытки распредметить понятие репутации 
с позиций междисциплинарного подхода. 
А. В. Овруцкий с опорой на данный подход 
рассматривает репутацию как ресурс, ло-
кализованный в объектах репутационного 
менеджмента, репрезентация которого отра-
жается в форме социального представления 
в зависимости от индивидуального и массо-
вого сознания стейкхолдеров [14].

Не вдаваясь дальше в теоретические 
лабиринты исследования социальной репу-
тации, отметим вслед за П.-М. Шовеном, 
что возникающие вопросы по поводу тако-
го феномена, как репутация, разнообразны, 
различны, некоторые из них пересекаются 
между собой, повторяются, принципиально 
нового не содержа в себе [8], а потому пе-
рейдем к практическим аспектам, связанным 
с реалиями функционирования малого бизне-
са в России, связанным с его репутационным 
капиталом, сформировавшимся за перестро-
ечный и постсоветский период в обществе, 
не знавшем прежде рыночных отношений, 
не готовом к ним и так и не сумевшем создать 
цивилизованной рыночной среды, адекват-
ной принципам здоровой конкуренции и со-
циальной ответственности [15].

Российский малый бизнес в условиях 
современных реалий и вызовов «корона-
вирусного» мира. Удивительно складыва-
ется ситуация с развитием бизнеса в России 
и, в частности, малого и среднего. Весьма 
сложным можно назвать путь малого бизне-
са в постсоветской российской реальности 
к своей институционализации и восстановле-
нию репутации, изначально испорченной са-
мой стратегией формирования бизнеса, пре-
жде всего, крупного, в постсоветской России, 
его связью (и по сей день) с властью, корруп-
ционными схемами деятельности, преступ-
ным происхождением самого бизнес-каптала 
и т. д. [16]. Малым и средним бизнес-пред-
приятиям в условиях жесткого неприятия 
таким образом формировавшегося бизнеса 
и представления о нем среди российского 
населения приходилось нелегко, и ко всему 
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прочему периодические кризисы (1998, 2008, 
2014 гг.) тормозили его развитие, вынуждали 
использовать «теневые» схемы и механизмы 
деятельности, чтобы выжить в турбулентном 
мире российского рынка. И, тем не менее, 
к началу 2020 года малому бизнесу удалось 
сформировать свое, достаточно неплохое, 
«имя», о чем говорят данные социологичес-
ких исследований о желающих заниматься 
бизнесом, о престижности профессии биз-
несмена и, что главное, об оценке малого 
бизнеса с точки зрения пользы, который он 
приносит населению страны [2].

Однако очередной кризис, на этот раз 
вызванный не экономическими причинами, 
но событиями, имеющими далеко идущие 
экономические последствия, угрожает ги-
белью тем «росткам» малого бизнеса, в том 
числе и репутационным, которые имели мес-
то быть до начала пандемии коронавируса. 
Об этом писали эксперты в разгар коронави-
русной инфекции, указывая на то, что самый 
сильный удар пришелся на сектор малого 
и среднего предпринимательства, когда упал 
спрос на услуги ресторанного, гостинично-
го бизнеса, индустрии красоты, спорта и ту-
ризма, магазинов розничной торговли, а это 
поставило остро вопрос банкротства бизнес-
предприятий указанных направлений бизнес-
деятельности [17].

При всем том, что государство отреаги-
ровало на ситуацию с пандемией COVID-19 
достаточно оперативно в виде принятия мер 
по поддержке малого и среднего бизнеса в Рос-
сии, данные исследования Общероссийского 
народного фронта, «ОПОРы России» и Тор-
гово-промышленной палаты (ТПП) показали, 
что далеко не все организации этого сектора 
экономики, которые нуждались в поддержке, 
попали под ОКВЭД (общероссийский клас-
сификатор видов экономической деятельнос-
ти), определивший перечень пострадавших 
отраслей (так считают 48 % опрошенных) [4]. 
Безусловно, общественность озабочена кри-
тической ситуацией в сфере развития малого 
и среднего бизнеса, и уже идет обсуждение 
стратегий и вариантов возвращения в биз-
нес тех организаций и предприятий, которые 
вынуждены были «покинуть» сферу бизнеса 
в период пандемии COVID-19, но хотели бы 
вернуться в бизнес, а их, согласно данным 
Общероссийской общественной организа-

ции малого и среднего предпринимательства 
«Опора России», порядка 80 % [18]. Данной 
организацией было внесено предложение со-
здать некий добровольный реестр «предпри-
нимателей запаса» — по аналогии с офицера-
ми запаса Министерства обороны РФ.

Ситуация, вызванная пандемией 
COVID-19, обозначила не только критичес-
кие точки и рискогенные зоны бизнес-де-
ятельности, но и перспективные направле-
ния развития деятельности бизнес-органи-
заций. Так, данные ряда международных 
и российских исследовательских проектов 
(StartupBlink, Euromonitor, Институт анализа 
инвестиционной политики и др.) определили 
среди наиболее актуальных и востребован-
ных направлений для развития малого бизне-
са такие, как профилактика распространения 
вирусной инфекции, диагностика заболева-
ния, диагностические процедуры в облас-
ти оценки информации и анализа больших 
данных, высокотехнологичные разработки, 
адаптивные механизмы в условиях каранти-
на и самоизоляции [4]. Было также отмечено, 
что в кризисных условиях пандемии коро-
навируса только те бизнесмены удержались 
«на плаву», которые вовремя отреагирова-
ли на изменившуюся конъюнктуру рынка 
и адаптировались к ней, перестроив свою де-
ятельность в адекватном сложившейся ситуа-
ции направлении [19].

Выводы. Итак, в современной ситуации 
перед малым бизнесом в России остро сто-
ит не столько вопрос репутации, отношения 
к бизнесменам, к их деятельности и продук-
ции, сколько вопрос выживания и адаптации 
к новым условиям той реальности, которая 
создалась в результате глобальной пандемии 
коронавируса. Наступило осознание того, что 
посткоронавирусный мир уже не будет пре-
жним, что он более опасен, неопределенен 
и турбулентен, чем это воспринималось, что 
мир не просто поразила страшная вирусная 
инфекция, унесшая много человеческих жиз-
ней — произошел кардинальный разворот 
в развитии человеческой цивилизации, вдруг 
осознавшей всю глубину и масштаб не только 
данной коронавирусной ситуации, но и воз-
можных в будущем явлений планетарного 
масштаба, как оказалось, непрогнозируемых 
и слабо управляемых. Нет гарантий, что но-
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вая эпидемия (в результате коронавируса 
или иного заболевания) не разразится в лю-
бой момент, начавшись в любом уголке гло-
бального мира и снова поставив под угрозу 
бизнес, выстроенный на социокультурных, 
экономических, поведенческих моделях об-
щества, не готового к подобного рода катас-
трофам планетарного масштаба, не готового 
по сути к самой глобализации, которая уже 
стала очевидной реальностью.

Режим самоизоляции и угрозы корона-
вирусной инфекции стал фактором, значи-
тельно сказавшимся на массовом сознании, 
социальном поведении, будущих моделях 
организации социальной (образовательной, 
трудовой, досуговой и др.) жизни. Реакцией 
на коронавирус и его риски в режиме само-
изоляции стал масштабный переход на он-
лайн практики в самых различных сферах 
жизнедеятельности и отраслях производства, 
в том числе и в бизнес-сфере. Их апробация 
показала возможность использования он-
лайн-технологий для организации дистанци-
онного режима трудовой деятельности в са-
мых различных сферах, а их адаптивность 
к рискам типа пандемии сделала их самыми 
актуальными в перспективе дальнейшей ор-
ганизации производственно-трудовой де-
ятельности, особенно в сферы услуг.

Такой (коронакризисный) поворот в соци-
альной организации современного мира ставит 
множество вопросов, начиная от осмысления 
новой (информационной, цифровой) парадиг-
мы подготовки профессиональных кадров для 
различных отраслей экономики, в том числе 
бизнес-деятельности, до возможных последс-
твий экзистенциального характера, связанных 
с перекодировкой общества в режиме тех-
нологизации, цифровизации, онлайнизации, 
атомизации, дегуманизации, т. е. несущих уг-
розу утраты собственно человеческого в при-
роде постпандемического общества. А пока 
на уровне массового сознания и научной поле-
мики осмысливаются события и последствия 
коронавирусного периода истории страны 
и человечества со сценариями постпандеми-
ческого мира [20] и перспективами выхода 
из коронакризиса [21], малый бизнес в Рос-
сии продолжает лихорадить. Сильный удар, 
нанесенный пандемией коронавируса, остро 
поставил перед оставшимися в малом бизнесе 
предприятиями вопрос выживания. Это может 

негативно сказаться на его социальной репу-
тации ввиду масштабного сокращения секто-
ра малого бизнеса в экономической структуре 
российского общества, а значит — и социаль-
ной полезности, которая, как следует из приве-
денных эмпирических источников, выступала 
основой положительных репутационных оце-
нок российского малого бизнеса в докорона-
вирусный период.
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