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Аннотация. Наличие во всем мире большого числа молодых людей, относящихся 

к категории NEET (Not in Education, Employment or Training – не получают про-

фессиональной подготовки, общего образования и не работают) представляет со-

бой важную социально-экономическую проблему. С другой стороны, молодежь 

NEET – это огромный ресурс для экономического роста и устойчивого социаль-

ного развития. В частности, молодежное социальное предпринимательство содер-

жит значительный потенциал для позитивных изменений, поскольку оно способ-

ствует достижению таких социально значимых целей, как рост занятости, сниже-

ние неравенства, уменьшение масштабов бедности и др. Цель исследования за-

ключалась в концептуальном обосновании тезиса, что продвижение зарождаю-

щихся, развивающихся и получивших распространение новых и передовых тех-

нологий в рамках молодежного социального предпринимательства является важ-

ным условием обеспечения устойчивого развития социума (где устойчивость 

обеспечивается на трех ключевых уровнях: экономическом, социальном и эколо-

гическом). В ходе исследования решены следующие задачи: выявлено наличие 

связи между применением новых и прорывных технологий и социально-экономи-

ческой эффективностью предприятий и бизнесов; показано, что эта связь осно-

вана на генезисе новых и прорывных технологий, которые по своей природе об-

ладают потенциалом использования для общего блага; определены основные 

направления применения прорывных технологий для достижения социально зна-

чимых эффектов (к ним относятся: сокращение и более эффективное использова-

ние физических – материальных – ресурсов и активов, разработка и внедрение 

решений, которые позволяли бы использовать не материальные виды ресурсов и 

активов; создание и развитие новых товаров, услуг, направлений предпринима-

тельской деятельности; создание новых механизмов социальной инклюзии и сни-

жению неравенства); отмечена необходимость создания экосистем поддержки вы-

сокотехнологичных социальных стартапов и молодежного предпринимательства 

в целом. Сделаны выводы о недостаточном развитии молодежных предпринима-

тельских экосистем. 

Ключевые слова: молодежь, занятость, предпринимательство, социальное пред-

принимательство, инновации, новые технологии, прорывные технологии, обще-

ственное благо, устойчивое развитие, экология, предпринимательская экоси-

стема, неравенство, бедность, социальная депривация, поддержка предпринима-

тельства, стартап, акселерация.  
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Annotation. The presence worldwide of a large number of young people belonging to 

the NEET category (Not in Education, Employment or Training – do not receive voca-

tional training or general education and do not work) is an important socio-economic 

problem. On the other hand, NEET youth is a huge resource for economic growth and 

sustainable social development. In particular, youth social entrepreneurship contains 

significant potential for positive changes, since it contributes to the achievement of such 

socially significant goals as employment growth, reducing inequality, reducing poverty, 

etc. The purpose of the study was to conceptually substantiate the thesis that the promo-

tion of emerging, developing and widespread new and advanced technologies within the 

framework of youth social entrepreneurship is an important condition for ensuring the 

sustainable development of society (where sustainability is ensured at three key levels: 

economic, social and environmental). In the course of the study, the following tasks 

were solved: the presence of a connection between the use of new and breakthrough 

technologies and the socio-economic efficiency of enterprises and businesses was re-

vealed; it is shown that this relationship is based on the genesis of new and breakthrough 

technologies, which by their nature have the potential for their use for the common good; 

the main directions of using breakthrough technologies to achieve socially significant 

effects are identified (these include: reduction and more efficient use of physical – ma-

terial – resources and assets, development and implementation of solutions that would 

allow the use of non-material types of resources and assets; creation and development 

of new goods, services, business activities; creation of new mechanisms for social in-

clusion and reduction of inequality); the need to create ecosystems to support high-tech 

social startups and youth entrepreneurship in general is noted. Conclusions are drawn 

about the insufficient development of youth entrepreneurial ecosystems. 

Keywords: youth, employment, entrepreneurship, social entrepreneurship, innovation, 

new technologies, disruptive innovations, public good, sustainable development, ecol-

ogy, entrepreneurial ecosystem, inequality, poverty, social deprivation, entrepreneur-
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Введение. В последние 10–15 лет среди молодежи всего мира продолжает раз-

растаться категория, которую теоретики описывают термином NEET (Not in Edu-

cation, Employment or Training – не учатся, не получают образования, не рабо-

тают): согласно последним данным, почти 185 миллионов молодых людей – около 

30 % молодых женщин и 13 % молодых мужчин (что составляет 22,2 % от общей 

численности молодежи), – не имеют работы, не получают образования или про-

фессиональной подготовки [1].  

Феномен NEET представляет огромную проблему: «Нередко эксперты, оцени-

вая данную часть молодежной страты, прибегают к термину «потерянное поколе-

ние», тем самым пытаясь привлечь особое внимание к проблемам формирования 

рабочей силы в молодежной среде» [2, с. 128]. В то же время, молодые люди – это 
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огромный ресурсный потенциал для экономического роста и устойчивого соци-

ального развития [4–7]. В частности, значительные потенции роста лежат в плос-

кости молодежного предпринимательства: «Молодежь во всем мире является 

группой, наиболее мотивированной к активной деятельности с целью социально-

экономического преобразования своих сообществ и всего человечества. Социаль-

ное предпринимательство является, среди прочих, важным каналом участия мо-

лодежи в устойчивом развитии, поскольку оно способствует достижению соци-

ально значимых целей, в том числе, сокращению масштабов бедности и безрабо-

тицы, социальной интеграции и инклюзии, воплощению в повседневную жизнь 

технических инноваций» [3, c. 55; 14].  

Цель исследования заключается в обосновании (на концептуальном уровне) 

следующей гипотезы: новые и передовые технологии обладают стимулирующим 

потенциалом для развития молодежной предпринимательской экосистемы, а про-

движение зарождающихся, развивающихся и получивших распространение но-

вых и передовых технологий в рамках молодежного социального предпринима-

тельства является важным условием обеспечения устойчивого развития социума 

(где устойчивость обеспечивается на трех ключевых уровнях: экономическом, со-

циальном и экологическом).  

Ряд новых технологий могут лечь в основу инноваций, которые, в свою оче-

редь, стимулируют и ускоряют структурные преобразования в экономике и соци-

уме. Поскольку молодые люди, как правило, являются одними из первых, кто при-

меняет передовые технологии (в некоторых научных исследованиях молодые по-

коления называют цифровыми первопроходцами или цифровыми аборигенами, и 

вторая метафора является более емкой, поскольку она отражает не только готов-

ность молодых людей к освоению технологий, но и их природную, исходную, ге-

нетическую связь с цифровым пространством), они выказывают готовность вос-

пользоваться преимуществами инноваций, чтобы повысить социальную эффек-

тивность предпринимательства [3; 5–7].  

Социальные эффекты применения новых и прорывных технологий. Как 

молодые социальные предприниматели могут интегрировать новые технологии в 

устойчивое развитие сообществ, при этом преодолевая основные проблемы и 

риски, с которыми сталкиваются молодые люди на ранних стадиях развития своих 

бизнесов? Ответом на этот вопрос является то, что молодежь в рамках предпри-

нимательских экосистем может поддерживать и продвигать инновационные тех-

нологии с учетом их сильных и слабых сторон [3; 5–8].  

Термины «новые технологии», «развивающиеся технологии» и «передовые 

(прорывные) технологии» часто используются взаимозаменяемо: не существует 

консенсуса теоретиков по поводу проблемы, как они объем и содержание понятий 

соотносятся между собой, в чем общее, особенное и различное для понятий этой 

группы. Например, новые технологии обычно определяются как те, разработка 

или внедрение которых еще не завершены, в то время как передовые технологии 

уже разработаны, выводятся на рынки, но, возможно, еще не получили широкого 

распространения. В теоретико-методологическом отношении мы опираемся на 

следующие определения: технология – совокупность правил, идей и конструктив-

ных решений, которые определяют способ производства товаров и услуг; изобре-

тения – это новые правила, идеи и решения, влияющие на сферу производства и 

продвижения товаров и услуг. Изобретения становятся инновациями, когда новые 
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правила и идеи находят практическое применение путем коммерциализации, со-

ответственно, инновация – это извлечение экономической ценности из новых ви-

дов деятельности. Термин «передовые технологии» эффективно связывает во-

едино концепции инноваций и социального предпринимательства. Согласно од-

ному из емких определений, передовые технологии – это новый этап эволюции 

современных технологий, перекресток, где встречаются радикальное дальновид-

ное мышление и его реализация в социальном мире для общего блага» [9].  

Быстро развивающиеся цифровые технологии уже оказывают огромное влия-

ние на социальные и экономические отношения и процессы. Ученые называют 

нынешний период вторым веком машин [10; 11], отмечая, что огромное преобра-

зующее воздействие этих технологий можно сравнить только с эффектом, вызван-

ным наступлением «первого века машин» (промышленной революции). Благо-

даря таким технологиям, как паровой двигатель, электрический телеграф, газовое 

освещение и железные дороги мировое сообщество совершило прорыв к урбани-

зации, второму демографическому переходу и почти полной победе над голодом 

и эпидемиями. Во второй век машин прорывные технологии стимулируют и от-

ражают конвергенцию физического и цифрового производства и потребления. До-

стижения в области искусственного интеллекта, Интернета вещей, передовых ма-

териалов, цифровых платформ, робототехники, аналитики больших данных и дру-

гих прорывных технологий создали мир новых возможностей. Новаторы уже ис-

пользуют их для разработки и реализации социально значимых решений, которые 

помогают в эффективном отражении таких глобальных вызовов, как социальные 

депривация и отчуждение, безработица, голод, экологические загрязнения, кор-

рупция, гендерное, классовое и региональное неравенство и др. [4; 11–13].  

Прорывные инновации – это те, которые революционизируют способы произ-

водства, продвижения и потребления продуктов (товаров или услуг). Типичным 

результатом их воздействия на социально-экономическую сферу является то, что 

они способствуют производству и потреблению более качественных, дешевых и 

доступных материальных и не материальных экономических и социальных благ. 

Так, сегодня обладатели практически всех моделей смартфонов имеют свободный 

и бесплатный доступ к таким сервисам, как спутниковая навигация, обмен тексто-

выми сообщениями и изображениями, доступ к информации, запись и воспроиз-

ведение видео, видеоконференции и калькуляторы огромной вычислительной 

мощности. Согласно некоторым расчетам, пользование всеми этими сервисами в 

1985 году обошлось бы одному частному лицу минимум в 32 миллиона долларов 

США.  

Приведем некоторые примеры прорывных технологий и тех возможностей, ко-

торые они открывают, с точки зрения производства и потребления дешевых и до-

ступных благ (табл. 1). Передовые инструменты, которые вводятся в социально-

экономический оборот, позволяют получить различные результаты, в зависимо-

сти от того, как они применяются. 

На наш взгляд, несмотря на наличие отрицательных эффектов (а частности, 

цифровизация некоторых видов услуг, в первую очередь, образования и меди-

цины, в некоторых развивающихся странах еще приводит к разрастанию и муль-

типликации эффектов социального, гендерного и регионального неравенства), в 

настоящее время социально-экономическое сальдо новых и передовых техноло-

гий положительное.  
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Таблица 1. Социально-экономическая эффективность прорывных технологий [1] 

Table 1. Socio-economic efficiency of Disruptive innovation technologies 

Вид прорывной технологии Открывшиеся возможности 

Интернет вещей Оптимизация производства, прогнози-

руемое техническое обслуживание, 

«сервисификация» производства, от-

слеживание продуктов и др. 

Цифровые платформы (бизнес-модель, 

основанная на технологиях, создаю-

щих ценность за счет облегчения об-

мена между 

двумя или более независимыми груп-

пами, заинтересованными во взаимо-

действии 

Онлайн- и цифровая торговля, про-

граммное обеспечение как услуга, ин-

фраструктура как услуга, экономика 

по требованию, совместное производ-

ство и производственный дизайн, ка-

стомизация, подбор персонала, трудо-

устройство, обучение и повышение 

квалификации, поиск источников фи-

нансирования и инвесторов, биржи 

Робототехника – машины и системы, 

способные понимать сложные ко-

манды и выполнять сложные задачи в 

полуструктурированной среде с мини-

мальным вмешательством человека 

Изготовление, сборка, упаковка, по-

краска, смешивание, загрузка, раз-

грузка, тестирование и инспекция то-

варов; сбор разведывательной инфор-

мации, мониторинг и др. 

Искусственный интеллект 

 

Профилактическое техническое обслу-

живание, компьютерное зрение для 

обеспечения качества, диагностика; 

автоматизированное вождение, персо-

нализация потребления, анализ дан-

ных, научное и бизнес-прогнозирова-

ние и др. 

Блокчейн – цифровая технология, поз-

воляющая структурировать и распро-

странять данные, не прибегая к центра-

лизации процесса управления, при 

этом данные, сохраняемые и передава-

емые с помощью этой технологии, счи-

таются неизменяемыми, надежными, 

защищенными от несанкционирован-

ного доступа 

Отслеживание и верификация продук-

ции, анализ эффективности работы по-

ставщиков, борьба с мошенничеством 

и коррупцией, трудоустройство и др. 

 

Каким образом прорывные технологии меняют содержание и формы производ-

ства и потребления социальных и экономических благ? Одним из направлений 

воздействия технологий на социально-экономическую сферу является сокраще-

ние и более эффективное использование физических (материальных) ресурсов и 

активов, а также разработка и внедрение решений, которые позволяли бы исполь-

зовать не материальные виды ресурсов и активов. Внедряя технологии совмест-

ного и вторичного использования ресурсов, регенерации и рекуперации, произво-

дители могут хранить меньше запасов, экономить энергию, потреблять меньше не 
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возобновляемых видов полезных ископаемых, материалов, увеличивать срок 

службы оборудования.  

Во-вторых, новые и прорывные технологии стимулируют создание и развитие 

новых товаров, услуг, направлений предпринимательской деятельности. Без-

условно, существует определенная угроза, что автоматизация и роботизация при-

ведет к тому, что человек будет вытеснен из сферы выполнения рутинных опера-

ций (оценки показывают, что 57 % рабочих мест в странах-членах Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) связаны с задачами, которые 

потенциально могут быть автоматизированы [1]. Действительно, автоматизация и 

роботизация могут привести к усилению неравенства, поскольку эти процессы 

(как и цифровизация сфер производства и потребления социальных благ), способ-

ствуют смещению распределительных эффектов в направлении тех, кто изна-

чально имел более широкий доступ к финансовым, экономическим и человече-

ским ресурсам. Иными словами, часть социальных эффектов цифровизации, ав-

томатизации и роботизации могут быть описаны через «парадокс Матфея»: иму-

щему прибавится, у бедного отнимется последнее.  

В период с 2010 по 2014 год 9 из 10 предприятий в странах ОЭСР с высоким 

уровнем дохода имели широкополосный Доступ в Интернет; соответствующие 

показатели стран со средним уровнем развития составили 7 из 10; стран с низким 

уровнем дохода – 4 из 10 [15]. Таким образом, наличие и внедрение быстро раз-

вивающихся новых технологий может усугублять неравенство. Это важно, по-

скольку молодые люди, желающие их использовать для создания предприятий в 

регионах с преобладающим сельским населением, столкнутся с дополнительными 

препятствиями, поскольку начинающим предпринимателям будет не хватать не 

только необходимых индивидуальных навыков и компетенций, но и благоприят-

ной среды. 

Вместе с тем (и в-третьих), новые технологии и их применение в предпринима-

тельской деятельности, могут и должны способствовать инклюзии и снижению 

неравенства, по двум основным направлениям. Во-первых, производство и до-

ставка товаров и услуг для депривированных категорий населения. Второе 

направление – вовлечение этих категорий в социальные и бизнес-процессы по-

средством: 1) создания рабочих мест для молодых женщин с детьми, для лиц с 

ограниченными возможностями и др.; 2) создание и развитие возможностей для 

общения, обучения, повышения квалификации; 3) формирование сетевых – гори-

зонтальных – структур взаимной поддержки и взаимопомощи; 4) привлечение 

местных жителей к представительству интересов, продвижению социальных идей 

и проектов и др.  

Приведем несколько примеров социальных предприятий, успешно работаю-

щих по всем этим направлениям. Учредитель реабилитационного центра «Солнце 

мое» (Россия, Москва) столкнулась с необходимостью поиска новых методов ре-

абилитации для своего ребенка и начала развивать собственный проект, который 

помогает детям и семьям детей с особенностями развития вести полноценную со-

циальную жизнь, заводить новые связи, общаться. Проект собрал самые эффек-

тивные методики реабилитации и использует самое современное оборудование и 

технологии, ежемесячно в нем проходят реабилитацию около 100 детей. Другой 

пример инновационного социального предприятия – «Ортомода»: более 20 лет 
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компания обеспечивает людей с ОВЗ ортопедической обувью и адаптивной одеж-

дой, в том числе по индивидуальным меркам, с 2020 года реализуя дистанцион-

ный заказ на базе технологической платформы «Ортомода»; около 20 % сотруд-

ников компании – люди с ограниченными возможностями здоровья. Третий вдох-

новляющий пример – создание и продвижение SOL («Сурдо-онлайн»). В 2013 

году предприниматель С. Махашев увидел, как глухой человек покупает билет в 

железнодорожной кассе. Инвалиду по слуху дали лист бумаги, чтобы он написал, 

что ему нужно, потом кассир долго не могла разобрать написанное. Тогда Сергею 

пришла идея создать сервис – программу распознавания жестов глухонемых, ко-

торая бы переводила жесты в голосовую речь. Партнером С. Махашева выступил 

программист А. Мельник. В 2016 г. проект «Сурдо-онлайн» был запущен в Казах-

стане, а с 2017 года при поддержке Агентства стратегических инициатив и Фонда 

поддержки социальных проектов А. Мельник начал реализацию проекта на тер-

ритории РФ. «Сурдо-онлайн» обеспечивает доступную среду для слабослышащих 

и инвалидов по слуху за счет предоставления услуг дистанционного сурдопере-

вода по видеосвязи. Акселератор Фонда поддержки социальных проектов помог 

упаковать проект, осуществить первые продажи, получить обратную связь от 

рынка, настроить дальнейшее продвижение платформы. Сегодня платформу SOL 

используют более 2000 организаций (МФЦ, центры занятости, театры, музеи, ап-

теки и др.).  

В целом, существует положительная корреляция между уровнем внедрения но-

вых и передовых технологий и социально-экономической вовлеченностью моло-

дежи. Исследования Всемирного банка показывают, что в странах и регионах, где 

новые технологии широко применяются в быту, бизнесе и государственном 

управлении, меньше молодежи NEET, молодые люди более широко вовлекаются 

в социальные и экономические процессы, в том числе, процессы принятия соци-

ально значимых решений [15].  

Поэтому очевидно, что существует ряд условий, которые должны быть выпол-

нены для того, чтобы молодые предприниматели могли в полной мере воспользо-

ваться преимуществами передовых технологий для развития своих социальных 

проектов [14]. В этой сфере требуется двуединый подход, при котором государ-

ства должны способствовать внедрению новых технологий, с одной стороны, и 

увеличивать инвестиции человеческого и материального капитала в науку, обра-

зование, профессиональную подготовку и переподготовку молодежи, поддержку 

молодежных бизнес- и социальных инициатив.  

В настоящее время правительствами некоторых стран и регионов уже четко и 

недвусмысленно расставлены приоритеты по поддержке формирования человече-

ского капитала и развитию необходимой физической и цифровой инфраструк-

туры, чтобы самые различные категории граждан, в первую очередь, молодежь, 

могли воспользоваться огромными потенциальными преимуществами передовых 

технологий для общего блага. Так, Правительство Москвы стремится поддержать 

молодых социальных предпринимателей в выявлении, внедрении, адаптации и 

коммерциализации соответствующих новых технологий, проектируя экосистему 

предпринимательства и развивая следующие институциональные формы под-

держки: бизнес-боксы и инкубаторы для социальных проектов; региональные, 

всероссийские и международные конкурсы стартап-проектов, которые способ-
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ствуют продвижению идей, поиску партнеров и инвесторов, субсидии (в частно-

сти, в г. Москве предоставляются субсидии за трудоустройство безработных и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, в РФ – субсидии на издание соци-

ально значимой литературы и др.); гранты для участников социальных программ; 

акселераторы для социальных предпринимателей. Гранты, субсидии, площадки 

для продвижения проектов предоставляются президентским фондом культурных 

инициатив, Агентством стратегических инициатив, Фондом поддержки социаль-

ных проектов и др.). Для получения полезных услуг и информации предпринима-

тели могут воспользоваться более 20 онлайн-продуктами сайта «Малый бизнес 

Москвы»: законодательный бизнес-дайджест, проверка контрагентов, проверка 

законности вывески и др. 

В последние годы разнообразие институциональных форм поддержки моло-

дежного предпринимательства быстро растет. Одним из наиболее прогрессивных 

является стартап-акселератор – механизм поддержки стартапов, получивший рас-

пространение после создания в 2005 году первого в мире стартап-акселератора Y-

Combinator. Акселерацией молодежных стартапов занимаются органы власти, не-

государственные организации и фонды. В частности, на базе «Платформы уни-

верситетского технологического предпринимательства» реализуются акселераци-

онные проекты во многих регионах РФ. В Национальном исследовательском уни-

верситете «Московский институт электронной техники» начал свою работу один 

из них – Startup Hub «Электроника». В акселерационной программе уже приняли 

участие более 450 человек, которые получили возможность еженедельных встреч 

с наставниками, менторами, экспертами, успешными предпринимателями – лиде-

рами рынка электроники и ИТ; доступ к технологическому оборудованию для со-

здания MVP; доступ к образовательным программам по ряду разделов (командо-

образование; разработка проекта; сегментация рынка; получение патентных прав; 

обеспечение охраны коммерческих тайн; гранты, инвестиции, кредиты на реали-

зацию стартапа и др.).  

Заключение. Молодежь NEET представляет собой значительный потенциал 

для экономического и социального развития. К счастью, молодежь выказывает 

стремление и способность к использованию новых технологий для системного ре-

шения социальных и экономических проблем местных сообществ, регионов и 

стран. Более высокие темпы внедрения цифровых технологий, как правило, кор-

релирует с более высоким уровнем вовлеченности молодежи в экономические и 

социальные процессы. Но для того, чтобы эта позитивная динамика сохранялась, 

требуются усилия государств и гражданского общества по институционализации 

систем поддержки молодых людей в их стремлении к выявлению, внедрению, 

адаптации и коммерциализации новых технологий.  

Инновации и их коммерциализация редко являются продуктом предпринима-

теля-одиночки; как правило, процесс внедрения инноваций подразумевает усилия 

нескольких агентов, которые опираются на систему поддержки инноваций (как во 

всех кейсах, приведенных нами в качестве примеров успешных социальных про-

ектов). В настоящее время далеко не во всех регионах РФ созданы и успешно раз-

виваются предпринимательские экосистемы. Осознавая наличие связи между раз-

витием инноваций и социально-экономической зрелостью и активностью моло-

дежи, правительства должны стремиться к созданию национальных и региональ-
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ных предпринимательских экосистем, включающих в себя организации и стиму-

лирующие механизмы, нацеленные на поощрение создания и коммерциализацию 

высокотехнологичных стартапов. В этих системах институциональной под-

держки тремя ключевыми сторонами должны являться органы государственной 

власти, коммерческие предприятия и научно-образовательные центры; развитие 

социального предпринимательства подразумевает также опору на поддержку со 

стороны структур гражданского общества. Каждый элемент экосистемы призван 

играть собственную роль, поэтому не существует единственной модели развития 

предпринимательской экосистемы. Экосистемы поддержки имеют решающее 

значение, с точки зрения оптимизации условий для более широкого вовлечения 

молодежи в социальное и экономическое развитие.  

Работа выполнена в рамках государственного задания (Соглашение 

FSMR-2023-0015). 
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