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Рост проблем, стоящих перед человечеством (изменение климата, ис-
чезновение природных ресурсов, увеличение численности социально неза-
щищенных слоев населения), глобализация мировой экономики привели 
к развитию отдельного сектора деятельности субъектов хозяйствования – 
так называемого социального предпринимательства. 

Социальное предпринимательство можно определить, как активность 
граждан или субъектов хозяйствования, направленную на решение социаль-
ных проблем социально незащищенных слоев населения или всего обще-
ства в целом (с учетом географической границы решаемой проблемы) с по-
мощью организации предпринимательской деятельности. 

Развитие социального предпринимательства обусловлено объектив-
ными предпосылками социального и демографического характера, ключе-
выми из которых являются старение населения, заболеваемость и миграция. 
Начиная со второй половины XX – начала XXI вв. происходит изменение 
структуры общества во многих странах: повышение среднего возраста насе-
ления многих стран, рост заболеваемости, увеличение численности непол-
ных семей. Как следствие, эти процессы обусловили увеличение преступно-
сти, случаев суицида, рост численности NEET-поколения (Not in 
Employment, Education or Training). 

Старение населения является проблемой для многих стран. Измене-
ние социально-демографической структуры общества приводит к необходи-
мости адаптации экономики и рынка труда, а также готовности бизнеса к 
изменению сценария построения экономических отношений. По состоянию 
на 2019 г. в мире насчитывалось 703 млн человек в возрасте 65 лет и старше 
(таблица 1). 

В Восточной и Юго-Восточной Азии проживало наибольшее количе-
ство представителей старшего поколения (261 млн чел.), следом в рейтинге 
идут Европа и Северная Америка (200 млн чел.). По прогнозам ООН в тече-
ние следующих трех десятилетий число пожилых людей во всем мире уве-
личится более чем вдвое и превысит 1,5 млрд человек к 2050 г. Наибольший 
рост числа представителей старшего поколения будет наблюдаться в Во-
сточной и Юго-Восточной Азии: с 261 млн в 2019 г. до 573 млн в 2050 г. 
Самый быстрый прирост в относительном выражении ожидается в Север-
ной Африке и Западной Азии (226 %), а также странах Африки к югу от Са-
хары, где население в возрасте 65 лет и старше может увеличиться с 32 млн 
в 2019 г. до 101 млн в 2050 г. (218 %). В то же время рост будет относительно 
небольшим в Австралии и Новой Зеландии (84 %), в Европе и Северной 
Америке (48 %), где население уже значительно старше, чем в других реги-
онах мира. Увеличение доли и численности людей старшего возраста 
(в 2019 г. доля людей старше 65 лет в общей численности населения соста-
вила 9,19 %) ставит перед «стареющими» государствами задачи по поддер-
жанию данной категории граждан, созданию комфортных условий на рынке 
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труда и обеспечению достойного уровня оплаты труда. Так, в таких регио-
нах мира как Латинская Америка и страны Карибского бассейна (12,05 %); 
Австралия Новая Зеландия, Океания (12,62 %); Европа и Северная Америка 
(16,11%) наблюдается наибольший удельный вес численности старшего по-
коления, самый молодой мировой регион — страны Южной Африки, удель-
ный вес людей старше 65 лет составляет 3 % [2, c. 131]. 

 
Таблица 1 — Прогноз изменения численности населения в возрасте  

старше 65 лет в регионах мира [1] 
 

Регион мира 

Числен-
ность насе-
ления в 

возрасте 65 
лет и 

старше в 
2019 г., 
млн чел. 

Удельный вес чис-
ленности населения 
в возрасте 65 лет и 
старше в общей 
численности насе-

ления  
в 2019 г., % 

Численность 
населения в 
возрасте 65 

лет и старше в 
2050 г., млн 

чел. 

Прирост, 
2050 г. к 

2019 г., % 

Мир в целом 702,9 9,19 1548,9 120 
Страны Южной 
Африки 31,9 3,00 101,4 218 

Северная Аф-
рика и Западная 
Азия 

29,4 5,72 95,8 226 

Центральная 
Южная Азия 119,0 5,89 328,1 176 

Восточная и 
Юго-Восточная 
Азия 

260,6 11,36 572,5 120 

Латинская Аме-
рика и страны 
Карибского 
бассейна 

56,4 12,05 144,6 156 

Австралия и 
Новая Зелан-
дия, Океания 

5,3 12,62 10,3 274 

Европа и Север-
ная Америка 200,4 16,11 296,2 48 

 
Акцентируя внимание на важности социально-демографических аспек-

тов дифференциации населения, доказано, что старение населения в мировом 
масштабе привело к росту удельного веса численности людей с хроническими 
заболеваниями. Однако старение населения является важной, но не един-
ственной причиной роста заболеваемости. С одной стороны, следует отметить 
совершенствование способов и технологий диагностирования заболеваний, с 
другой, ухудшение экологической обстановки, употребление генномодифи-
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цированных продуктов питания, снижение интенсивности физических нагру-
зок, что содействует росту утомляемости и увеличению заболеваемости. 

Согласно данным международной организации здравоохранения 
(ВОЗ) из 56,9 млн случаев смерти во всем мире в 2018 г. более половины 
(54%) были вызваны следующими причинами: 
ишемическая болезнь сердца и инсульт. Эти заболевания уносят больше 
всего человеческих жизней (ведущие причины смерти за последние 15 лет). 
В общей сложности от них скончались 15,2 млн человек; 

− хроническая обструктивная болезнь легких. В 2018 г. от нее умерли 
3 млн человек; 

− инфекции нижних дыхательных путей. В 2018 г. от них умерли 3 млн 
человек; 

− рак легких (рак трахеи и бронхов). В 2018 г. от рака легких – 1,7 млн 
человек; 

− диабет. В 2018 г. болезнь унесла жизни 1,6 млн человек против менее 
1 млн в 2000 г. 

− деменция. С 2000 по 2018 г. смертность от нее возросла более чем 
в два раза(в 2018 г. это заболевание стало 5-й ведущей причиной 
смерти в мире, а было 14-й в 2000 г.); 

− диарея. В 2018 г. от нее умерли 1,4 млн человек; 
− туберкулез. За 2018 г. унес 1,3 млн человеческих жизней; 
− ВИЧ/СПИД. В 2018 г. от него умерли 1 млн человек против 1,5 млн 
человек в 2000 году [3]. 
В конце 2019 г. население мира столкнулось с распространяем но-

вого вируса — COVID-19. В начале 2020 г. диффузия COVID-19 переросла 
в пандемию мирового масштаба, что привело к изменениям в социально-
экономических системах на локальном, региональном, государственном 
уровнях, в деятельности международных союзов стран и транснациональ-
ных корпораций [4, с. 194]. 

Особенность вируса COVID—19, в том, что он провоцирует обостре-
ние хронических заболеваний и угрожает всем членам общества. Особое 
воздействие пандемии испытывают люди с инвалидностью, которое прояв-
ляется в психологических, физических и институциональных препятствиях. 
Многие люди с инвалидностью имеют сопутствующие проблемы со здоро-
вьем, которые делают их еще более уязвимыми перед инфекцией, приводят 
к более тяжелым симптомам в случае инфицирования. В период кризиса, 
вызванного COVID-19, люди с инвалидностью, зависящие от посторонней 
помощи в повседневной жизни, оказались изолированными к услугам в об-
ласти здравоохранения, финансовой помощи и другим видам защит [5].  

Рост заболеваемости в мире (хронических, «возрастных» болезней 
в следствие пандемии) обусловил ограничения возможностей граждан 
в трудоустройстве. Это вызвано рядом причин: снижение физической ак-
тивности, получение инвалидности, ограничения на выполнение ряда работ, 
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отсутствие лояльности работодателя и др. Перечисленные обстоятельства 
вызывают рост социальных проблем и увеличение количества социально 
незащищенных слоев населения. 

К наиболее уязвимой группе граждан с хроническими заболеваниями 
относятся больные ВИЧ/СПИД: 

− общемировое число людей, живущих с ВИЧ, составляет 38 млн 
человек; 

− новые случаи заражения ВИЧ – 1,7 млн; 
− умерли от сопутствующих СПИДу болезней – 690 тыс., с начала 
эпидемии – 32,7 млн человек; 

− получали лечение в 25,4 млн человек [6]. 
Следует отметить, что огромное влияние на уровень здоровья населе-

ния оказывает уровень благосостояния общества и состояние окружающей 
среды. По обобщенным оценкам экспертов ВОЗ, удельный вес влияния эко-
номического состояния на здоровье населения составляет 30–40 %, эколо-
гической ситуации − 17–20 % [7, c. 6]. Следовательно, повышение экономи-
ческой независимости уязвимых категорий граждан и снижение экологиче-
ских рисков возможно при развитии СП в тех регионах, где представленные 
социальные проблемы носят масштабный характер. 

Последние десятилетия все более актуальной становится проблема 
одинокого материнства. Возрастает количество неполных семей, формиру-
ется ограниченность в денежных ресурсах, что способствует увеличению 
проблем внутри неполной семьи. Потеря работы влечет за собой бедность 
и отсутствие возможности обеспечения достойного уровня проживания для 
иждивенцев. 

Питательной средой возможного усиления социальных проблем в об-
ществе стал феномен «Поколение NEET» – «необразованные, незанятые и не-
обученные»). Статистические исследования Европейского союза показали 
[8], что пик развития поколения NEET пришелся на 2012–2013 гг. В послед-
ние четыре года наблюдается снижение удельного веса NEET– молодежи. Од-
нако его значение остается существенным, что свидетельствует об уменьше-
нии сил наемного труда, усилении роли нерыночных групп в обществе. 

Увеличение числа случаев ВИЧ-инфицирования населения, миграци-
онные процессы и прогрессивный рост заболеваемости, появление NEET-
поколения побуждают общество и государство находить пути решения для 
изменения сложившейся ситуации. В свою очередь изменение структуры 
общества приводит к трансформации рынка труда, которая характеризуется 
гибкостью занятости и ростом прекаризации, то есть неустойчивостью, 
незащищенностью занятости [9, с. 18].  

Таким образом, увеличение численности социально уязвимых катего-
рий граждан является основным катализатором развития социального пред-
принимательства в современном обществе.  
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