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Аннотация

В статье с помощью теории подрывных иннова-
ций проанализированы возможности неболь-
ших компаний радикально трансформировать 

рынок маркетинговых услуг с помощью генеративного 
искусственного интеллекта (ИИ). В основе исследова-
тельского подхода — комплексный обзор литературы 
и углубленные интервью с руководителями маркетин-
говых фирм с последующей обработкой данных мето-
дами естественного языка и тематического анализа. 
Применение генеративного ИИ в маркетинге впервые 
рассмотрено через призму теории подрывных инно-
ваций, что вносит ценный вклад в формирующийся 
массив знаний о применении данной технологии в от-
расли. Разработаны рекомендации по развитию этого 

направления для исследователей и специалистов-прак-
тиков. Результаты показывают, что раннее внедрение 
ИИ способно обеспечить небольшим фирмам конку-
рентное преимущество за счет выявления недостаточ-
но охваченных рынков и предложения инновационных, 
экономически эффективных услуг. Хотя маркетинговые 
компании находятся на разных стадиях внедрения ИИ, 
они рассматривают эту технологию как инструмент 
усиления творческого потенциала своих сотрудни-
ков. В статье выявлена потребность в развитии новых 
компетенций — прежде всего навыков работы с ИИ и 
стратегического мышления. Особо отмечена необходи-
мость человеческого контроля над решениями, предла-
гаемыми ИИ.

Ключевые слова: подрывные инновации; генеративный ИИ; 
маркетинговые фирмы; маркетинговая стратегия

Цитирование: AbouElgheit E. (2025) Generative AI as a Dis-
ruptive Innovation: Implications for Marketing Strategic Trans-
formations. Foresight and STI Governance, 19(1), pp. 6–15.  
DOI: 10.17323/fstig.2025.24831

Профессор, abouelgheite@wcsu.edu
Эмад Абу Эльгейт

Генеративный ИИ как подрывная 
инновация: революция  

в маркетинговых стратегиях

Государственный университет Западного Коннектикута (Western Connecticut State University), США,  
University Blvd, Danbury, CT 06811, United States
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Generative AI as a Disruptive Innovation: 
Implications for Marketing Strategic 

Transformations 

Abstract

This study explores the potential for small marketing 
firms to disrupt the market by leveraging generative AI 
technology within the framework of disruptive innova-

tion theory. A qualitative approach was employed, combining 
a comprehensive literature review with in-depth interviews 
with leaders from small marketing firms. The data was ana-
lyzed using the Natural Language Processing (NLP) and the-
matic analysis techniques. This study is the first to apply the 
theory of disruptive innovation to the use of generative AI at 
small marketing firms. It contributes to the emerging body 
of knowledge on AI in marketing and offers practical guid-
ance for scholars and practitioners to advance this field. The 

findings suggest that small firms can gain a competitive edge 
by adopting AI early, utilizing it to target underserved mar-
kets, and developing innovative, cost-effective services. The 
study positions generative AI as a significant technological 
evolution, with the potential to revolutionize the marketing 
industry. It identifies generative AI as a tool for enhancing ef-
ficiency, content development, customer service, and research. 
Small marketing firms are found to be in various stages of AI 
adoption, with many viewing it as a complement to human 
creativity. This study highlights the need for new skills, such 
as AI literacy and strategic thinking, while also emphasizing 
the continued importance of human oversight.

Keywords: disruptive innovation; generative AI; marketing firms; 
marketing strategy

Citation: AbouElgheit E. (2025) Generative AI as a Disruptive 
Innovation: Implications for Marketing Strategic Transforma-
tions. Foresight and STI Governance, 19(1), pp. 6–15.  
DOI: 10.17323/fstig.2025.24831

Professor, abouelgheite@wcsu.edu
Emad Abou Elgheit

Western Connecticut State University, University Blvd, Danbury, CT 06811, United States
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Генеративный искусственный интеллект (ИИ) слу-
жит для создания разнообразного контента — изо-
бражений, музыки, текстов и т. д.1 В маркетинге эта 

технология позволяет прогнозировать потребительское 
поведение и повышать эффективность рекламных кам-
паний. С ее внедрением связывают масштабные эконо-
мические и социальные эффекты, трансформирующие 
методы привлечения клиентов и взаимодействия с ними. 
Согласно докладу Всемирного экономического форума, 
ИИ меняет правила игры в экономике и общественной 
жизни в целом, выступая ключевым инструментом со-
хранения конкурентоспособности на рынке. Потенциал 
этой технологии раскрывается в здравоохранении, обра-
зовании, индустрии развлечений и маркетинге. По про-
гнозам, к 2028 г. оборот рынка генеративного ИИ достиг-
нет 63.05 млрд долл. (Larsen, Narayan, 2023).

Индустрия маркетинга охватывает широкий спектр 
услуг — от рекламы до исследований рынка. По данным 
аналитической платформы  Statista, в 2021 г. глобальный 
рынок маркетинговых услуг оценивался в 1.8 трлн долл. 
К 2028 г. его объем достигнет 2.3 трлн долл.2 Внедрение 
ИИ в сфере маркетинга существенно расширится, и к 
2032 г. объем продаж составит 22.1 млрд долл. (т. е. сово-
купный годовой темп роста достигнет 28.6%). Северная 
Америка выступает лидером рынка благодаря более 
раннему внедрению ИИ и концентрации крупнейших 
глобальных игроков в США. В Азиатско-Тихоокеанском 
регионе ожидается значительный рост за счет активно-
го развития профильной инфраструктуры и электрон-
ной коммерции. Среди ключевых участников сектора 
выделяются IBM, Microsoft, Google и Adobe3.

Небольшие фирмы активно участвуют во внедрении 
и коммерциализации подрывных технологий (Kassicieh 
et al., 2002). Применение ИИ способно помочь марке-
тинговым компаниям с невысокой доходностью нарас-
тить долю рынка и обеспечить рост. Теория подрыв-
ных инноваций, предложенная в 1990-е гг. Клейтоном 
Кристенсеном (Bower, Christensen, 1995), раскрывает 
механизмы успешной конкуренции малоизвестных 
компаний с серьезными игроками. Предлагая экономи-
чески эффективные инновационные продукты и услуги 
и постоянно их совершенствуя, новички со временем 
бросают вызов лидерам (Larson, 2016).

В последние годы растет интерес к применению ИИ 
в маркетинге, однако исследования конкретных прак-
тических примеров оставались немногочисленными, 
во многом из-за низкой доступности самой технологии. 
С выходом в 2023 г. языковой модели GPT 4.0 прогресс в 
данной сфере существенно ускорился. Исследователям 
и специалистам, включая маркетологов, важно отсле-
живать изменения для поддержания конкурентоспо-
собности в стремительно трансформирующемся от-
раслевом ландшафте. Необходимы дальнейшие иссле-
дования и практическая апробация, чтобы направить 
развитие технологии ИИ в предпочтительное русло.

Цель настоящего исследования — выявить возмож-
ности применения ИИ небольшими маркетинговыми 
фирмами для усиления конкурентных позиций. Один 
из перспективных путей ее достижения — предложить 
экономически эффективные услуги в нижнем сегменте 
рынка с последующим продвижением на более высокие 
уровни. В статье рассмотрены потенциал технологии и 
компетенции, требуемые для ее продуктивного внедре-
ния. В частности, получены ответы на следующие во-
просы:

1. Как небольшие маркетинговые фирмы могут за-
действовать ИИ, чтобы, следуя логике подрывных 
инноваций, находиться на переднем крае транс-
формации отрасли?

2. Какие новые экономически эффективные решения 
эти компании способны предложить для удовлет-
ворения меняющихся потребностей клиентов?

3. Какие навыки требуются организациям и сотруд-
никам для эффективной работы с ИИ?

Обзор литературы
В табл. 1 обобщены результаты анализа публикаций о 
применении ИИ в маркетинге. Объем знаний о техно-
логии ИИ в целом и ее роли в отрасли пока ограничен, 
а существующие исследования сфокусированы преиму-
щественно на отдельных направлениях внедрения ИИ 
в маркетинге, связанных с этим возможностях и рис-
ках. Выявлены работы, посвященные трансформации 
клиентских потребностей в контексте развития ИИ. 
Однако исследования, опирающиеся на классические 
теории маркетинга или менеджмента, в современной 
литературе отсутствуют. Среди наиболее популярных 
направлений — освоение фирмами новых технологий, 
эволюция маркетинговых запросов и потенциал орга-
низаций.

Практическое применение 
генеративного ИИ в маркетинге
Как показано в табл. 2, генеративный ИИ уже задейство-
ван в маркетинге, выполняя разнообразные функции 
по созданию и обработке текстовой, звуковой, визуаль-
ной и синтетической информации в широком спектре 
направлений — от общего планирования, брендинга и 
разработки креативных стратегий до создания контен-
та, обслуживания клиентов, персонализации и прогно-
зирования. Рассмотрим эти направления подробнее.

Персонализация. На основе анализа пользователь-
ских данных генеративный ИИ формирует индивиду-
альный контент, точно соответствующий интересам 
и предпочтениям конкретных клиентов. Это дает воз-
можность решать широкий спектр задач — от продук-
товых рекомендаций до таргетированных рекламных 
рассылок (Dilmegani, 2023).

Создание контента. Генеративный ИИ формирует 
описания продуктов, публикации в блогах и социаль-

1  https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-is-generative-ai, дата обращения 17.10.2024.
2  https://www.statista.com/topics/5017/ai-use-in-marketing/, дата обращения 15.09.2024.
3  https://www.globenewswire.com/en/news-release/2022/12/09/2571196/0/en/Generative-AI-Market-to-Worth-63-05-Billion-by-2028-Genera-

tive-AI-to-Leave-Biggest-Impact-on-Drug-Discovery-Material-Science-and-Financial-Services.html, дата обращения 07.09.2024.
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Тема Выявленные результаты Источники
Применение 
генеративного 
ИИ в марке-
тинге

Многочисленные сферы приложения, включая разработку стратегии, брендинг, ис-
пользование текстуальной, звуковой, визуальной и синтетической информации  
(в частности персонализация, создание контента, предиктивная аналитика, цифровая 
реклама, обслуживание клиентов и дизайн продуктов).

Graham, 2023; Harris, 
2024

Подрывные 
инновации

Ключевыми компонентами выступают технологическая функциональность, иннова-
ционные бизнес-модели, привлечение недостаточно охваченных клиентов и повыше-
ние рентабельности.

Canavan et al., 2013;  
Chen et al., 2017; 
Christensen et al., 
2003; Nogami, Veloso, 
2017; O’Reilly, Binns, 
2019

Внедрение но-
вых техноло-
гий фирмами

Критически важным аспектом внедрения ИИ служит готовность к этому организа-
ции, определяемая уровнем поддержки со стороны руководства, размером компании, 
наличием ресурсов, конкуренцией и нормативно-правовой базой.

Fitzgerald et al., 2013; 
Pérez-Luño et al., 
2011

Трансформа-
ция марке-
тинговых по-
требностей и 
бизнес-модели 
агентств в эпо-
ху ИИ

Сектор услуг играет растущую роль в экономике, и внедрение ИИ обещает оказать 
на него существенное влияние. Ключевые вызовы в этой сфере связаны с работой 
склиентскими данными, рисками социальных сетей, новыми цифровыми метриками 
и нехваткой квалифицированных аналитиков. В условиях спроса на специализиро-
ванные услуги и измеримые результаты агентствам необходимо проявлять гибкость, 
эффективно применять данные и технологии, внедрять инновационные решения. 
Персонализация и развитие рекомендательных систем становятся приоритетными 
направлениями маркетинговых исследований.

Davenport et al., 
2020; Hoffman et al., 
2022; Kapoor, 2017; 
Leeflang et al., 2014; 
Rust et al., 2019

Навыки инди-
видов  
и потенциал 
организаций 
для внедрения 
генеративного 
ИИ

Компаниям необходимо найти баланс между креативностью и применением ИИ, 
определить направления для творческой деятельности и привлечь/обучить сотруд-
ников с навыками инновационной работы, владением технологиями и клиентоори-
ентированностью. ИИ стимулирует рост производительности труда и вовлеченности 
персонала. Его эффективному внедрению способствует грамотное управление из-
менениями и цифровая трансформация. ИИ открывает новые возможности для спе-
циалистов по продажам: «жесткие» (технические) навыки уступают место «мягким» 
(коммуникативным) компетенциям.

Ameen et al., 2022; 
Montana et al., 2014; 
Ritz et al., 2019; Singh 
et al., 2019; Wijayati 
et al., 2022

Источник: составлено автором.

Направление Содержание
Стратегия  
и брендинг

• Концепции продуктов
• Планы маркетинговых стратегий
• Названия брендов и лозунги
• Идеи кампании

Контент  
и креатив

• Языковые генеративные модели
• Аудио и музыка
• Изображения, видео и 3D-модели
• Посты, блоги и литература

Исследования  
и аналитика

• Синтетические данные
• Предиктивная аналитика

Персонализация • Пользовательский опыт
• Контент

Цифровая 
реклама

• Целевой охват
• Ключевые слова

Обслуживание 
клиентов

• Виртуальные помощники
• Управление знаниями

Источник: составлено автором по материалам (Dilmegani, 2023; Gill, 2023).

числе публикаций в СМИ, истории просмотров веб-
страниц и покупок, информации о конкурентах, позво-
ляет прогнозировать интерес потребителей к конкрет-
ным продуктам или услугам. Это облегчает выявление 
скрытых трендов и паттернов во взаимодействии с 
клиентами, оптимизирует подбор ключевых слов, обес-
печивая более точное таргетирование рекламы (Lee et 
al., 2023).

Улучшение клиентского опыта. Примерами служат 
чат-боты, виртуальные помощники для поддержки кли-
ентов и дизайн продуктов. Автоматизация операций и 
возможность оказывать персонализированную помощь 
в реальном времени повышают качество услуг (Gill, 2023).

Брендинг и планирование кампаний. Алгоритмы 
ИИ генерируют названия брендов, логотипы и кон-
цепции кампаний на основе анализа потребительских 
предпоч тений и рыночных тенденций. Маркетологи и 
предприниматели проявляют растущий интерес к ин-
струментам ИИ для создания контента, формирующего 
маркетинговые стратегии, таким как Copy.ai, Jasper.ai, 
Writersonic и Copysmith (Harris, 2023).

Теория подрывных инноваций и рост компаний
Подрывные инновации представляют собой новые тех-
нологии или продукты, спрос на которые изначально 
ограничен нишевыми либо низкими сегментами рынка. 
Со временем спрос растет, инновационные продукты 
получают признание и в конечном счете вытесняют 
действующих лидеров. Создание подрывных иннова-
ций может стать стратегией роста компании, позво-
ляя ей выходить на рынки, где доминирующие игроки 

Табл. 1. Обобщенные результаты обзора литературы по использованию  
генеративного ИИ в маркетинге

Табл. 2. Основные направления использования 
генеративного ИИ в маркетинге

ных сетях. Способность анализировать данные, учи-
тывать лингвистические нюансы и поддерживать нуж-
ную тональность позволяет создавать качественный 
контент в больших масштабах, что особенно ценно для 
компаний в сфере электронной коммерции и контент-
маркетинга (Graham, 2023). ИИ также генерирует ре-
кламные фото- и видеоматериалы, открывая возмож-
ности для различных сценариев продвижения, включая 
стратегии работы с инфлюенсерами.

Предиктивная аналитика и таргетирование. 
Углубленный анализ больших массивов данных, в том 
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не желают либо не способны конкурировать. Ключом 
к успешной инновационной деятельности служит по-
этапный подход: концентрация на определенном сег-
менте рынка и планомерное совершенствование про-
дукта или услуги. Это позволяет компании закрепиться 
на рынке, пока другие игроки упускают новые возмож-
ности, обслуживая существующую клиентскую базу.

Теория подрывных инноваций включает четыре 
ключевых компонента (Larson, 2016):

1) технологическая функциональность как осно-
ва для создания новых возможностей или снижения за-
трат на существующем рынке;

2) инновационная бизнес-модель, обеспечиваю-
щая реализацию новой технологии и извлечение при-
были;

3) привлечение клиентов, недостаточно охвачен-
ных существующими игроками либо полностью выпа-
дающих из их поля зрения;

4) повышение рентабельности за счет масштаби-
рования операций и расширения доли рынка.

Подрывные инновации характеризуются двумя 
ключевыми особенностями (Christensen et al., 2015). Во-
первых, они изначально предлагают более простой и 
доступный продукт или услугу для рыночного сегмен-
та, недостаточно охваченного имеющимися решениями. 
Во-вторых, они последовательно совершенствуются для 
успешной конкуренции с существующими решениями 
в основном сегменте рынка. В отличие от поддерживаю-
щих инноваций, обеспечивающих постепенное улуч-
шение представленных продуктов и услуг, подрывные 
создают принципиально новые рынки и бизнес-моде-
ли, со временем замещающие прежние. Источниками 
подрывных инноваций могут выступать новые бизнес-

модели, маркетинговые стратегии или каналы сбыта 
(Christensen et al., 2015). На рис. 1 представлена общая 
схема механизма подрывных инноваций.

В исследовании (Nogami, Veloso, 2017) рассмотре-
на взаимосвязь маркетинга и подрывных инноваций. 
Авторы подчеркивают, что ключевыми факторами 
создания последних выступают рыночный спрос и по-
требности клиентов с низким уровнем дохода, а не мас-
штабные инвестиции в технологии. Особое внимание 
уделяется необходимости разработки персонализи-
рованных продуктов и услуг вместо адаптации реше-
ний из верхнего рыночного сегмента (Nogami, Veloso, 
2017). Эмпирическое исследование на материале ки-
тайских малых и средних предприятий показало, что 
для создания подрывных инноваций требуются соот-
ветствующий настрой и мотивация предпринимателей. 
Значимую роль играют также доступ к внешним источ-
никам знаний и лидерство в научно-технологической 
сфере (Chen et al., 2017).

Изменение маркетинговых 
потребностей в эпоху ИИ
Экономика будущего связана с отказом от традици-
онных бизнес-моделей и практик. Она обещает стать 
более глобальной, ориентированной на услуги и опи-
рающейся на информацию и автоматизацию как клю-
чевые драйверы развития. Для сохранения конкуренто-
способности компаниям необходимо адаптироваться к 
условиям. Смещение фокуса в пользу услуг требует от 
производителей товаров трансформировать свои про-
дуктовые портфели, уделяя особое внимание информа-
ционным сервисам.

Клиенты предъявляют высокие требования к ИИ, 
особенно в критически важных областях, таких как 
автономное вождение. Они демонстрируют недоста-
точное доверие к технологии, считая, что ей не хватает 
эмоциональности и эмпатии для решения задач, тре-
бующих субъективности, интуиции и эмоционального 
отклика. На внедрение ИИ влияет оценка клиентами 
связанных с ним рисков. Женщины проявляют мень-
шую склонность к применению рассматриваемой тех-
нологии, чем мужчины, особенно в важных задачах. 
При этом готовность следовать рекомендациям ИИ 
снижается, если потребитель воспринимает его как ма-
нипулятора, стремящегося повлиять на выбор товаров 
и услуг (Davenport et al., 2020).

Исследования в области принятия маркетинговых 
решений фокусируются на персонализации и внедре-
нии рекомендательных систем (Hoffman et al., 2022). 
Технологически обусловленное взаимодействие по-
зволяет маркетологам анализировать новые формы 
потреб ления и благодаря этому находить новые источ-
ники стоимости как для пользователей, так и для ком-
паний. В поведении покупателей выявлены две значи-
мые тенденции: распространение дополненной/вирту-
альной реальности (augmented/virtual reality, AR/VR) и 
автономных продуктов4. Переход на AR/VR-технологии 

Рис. 1. Теория подрывных инноваций

Источник: (Christensen et al., 2015).

4  Автономные продукты — роботизированные устройства, способные выполнять повседневные задачи без участия человека (т.н. заменители 
ручного труда). К ним можно отнести беспилотные автомобили, роботы-пылесосы, автоматические газонокосилки и т. п.
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требует теоретического осмысления того, как пользова-
тели обрабатывают контекстно-релевантную информа-
цию, их самоотождествление и чувство вовлеченности. 
Внедрение автономных продуктов поднимает вопросы 
о том, как клиенты взаимодействуют с такими устрой-
ствами, а также об их работе, автономности и возмож-
ностях (Hoffman et al., 2022).

Некоторые исследователи полагают, что маркетин-
говым агентствам следует перейти от традиционной 
проектной модели к более целостному подходу, ориен-
тированному на выстраивание долгосрочных отноше-
ний с клиентами и оказание услуг помимо стандартных 
рекламных форматов. Это требует организационной и 
мировоззренческой трансформации, а также инвести-
ций в технологии и развитие персонала (Kapoor, 2017). 
В статье (Beckett, 2021) рассмотрена эволюция биз-
нес-модели рекламного агентства и варианты ее адап-
тации для сохранения конкурентных преимуществ. 
Отмечается растущий спрос на специализированные 
услуги и измеримые результаты вместо чисто креатив-
ных решений. Для удовлетворения новых запросов кли-
ентов агентствам необходимо прилагать усилия для по-
вышения своей гибкости. Подчеркивается роль приме-
нения данных и технологий в современном маркетинге, 
особенно при оказании профильных услуг. Чтобы со-
хранить лидерство, агентствам следует развивать куль-
туру экспериментов и инноваций (Beckett, 2021).

Потенциал и компетенции небольших 
маркетинговых компаний для внедрения 
новых технологий
Эффективное внедрение ИИ в профессиональные мар-
кетинговые услуги требует от компаний сбалансиро-
ванного развития креативности и синергии человече-
ского и машинного потенциала. Особую ценность при-
обретают энтузиазм и любознательность сотрудников, 
позволяющие преодолевать существующие ограниче-
ния. Не менее важны навыки управления инновациями 
и изменениями, владение технологиями, способность 
предвосхищать появление новых решений, клиенто-
ориентированность и гибкость.

Для достижения оптимальных результатов компа-
ниям следует сосредоточиться не на автоматизации, а 
на гармоничном развитии креативного маркетинга че-
рез интеграцию человеческого и машинного интеллек-
та. Важно определить этапы оказания услуг, требующие 
максимальной креативности, и именно там задейство-
вать возможности ИИ. Необходимо обеспечить доста-
точные ресурсы, включая привлечение и обучение спе-
циалистов, владеющих такими технологиями. Следует 
поощрять инициативность и любопытство, благодаря 
которым достигается синтез человеческой интуиции с 
алгоритмической точностью. ИИ способствует разра-
ботке эффективных стратегий маркетинга, успешному 
решению задач заказчика, совершенствованию методов 
привлечения потенциальных клиентов и укреплению 
их лояльности (Ameen et al., 2022).

Исследование связи между распространением ИИ и 
динамикой рынка труда в США показывает, что актив-
ное внедрение подобных решений обеспечивает рост 

бизнесу, готовому к их освоению, и ведет к трансфор-
мации кадровых потребностей. Часть рабочих задач 
утрачивают свою актуальность, уступая место новым. 
Применяющие ИИ организации сокращают наем пер-
сонала в целом и сотрудников, не связанных с ИИ, в 
частности (Acemoglu et al., 2022).

Методология
В исследовании применен качественный метод, объ-
единяющий систематический обзор литературы с глу-
бинными интервью. На его основе сформулированы во-
просы для руководителей малых маркетинговых фирм 
о сферах применения генеративного ИИ, компонентах 
теории подрывных инноваций (продуктовые и про-
цессные инновации, привлечение новых клиентских 
сегментов, инновационные бизнес-модели) и ожида-
емых изменениях кадровых и компетентностных по-
требностей. Интервью длительностью около 30 минут 
включали 12 вопросов, представленных в боксе 1. После 
обработки методами естественного языка и тематиче-
ского анализа полученные данные сопоставлены с ис-
ходными результатами.

В выборку вошли 12 респондентов из США (84%), 
Египта (8%) и Турции (8%). С учетом короткого пери-
ода применения генеративного ИИ в отрасли и ограни-
ченности данных об опыте его внедрения использован 
метод удобной выборки. В исследование включены 
представители компаний на начальном этапе освое-
ния технологии. Респонденты занимали позиции гене-
ральных директоров, директоров по маркетингу, осно-
вателей и владельцев компаний с годовым оборотом  
до 50 млн долл.

 
Результаты
Большинство респондентов рассматривают ИИ как 
инструмент поддержки человеческого творчества, а 
не его замену. В оценке влияния ИИ на традиционный 
маркетинг респонденты единодушны: традиционные 
показатели сохранят актуальность. Развитие ИИ вос-
принимается не как фактор подрыва, а как инструмент 
повышения эффективности агентства и создания но-
вых или улучшения существующих услуг. Анализ на-
правлений применения генеративного ИИ в маркетин-
ге показал высокий интерес к технологии, особенно в 
задачах по автоматизации и оптимизации (75% респон-
дентов). Другие ключевые сферы: разработка стратегии 
и контента (67%), поддержка клиентов и персонализа-
ция (42%), сбор и анализ данных (33%), реклама (25%). 
Готовность фирм к освоению ИИ существенно варьи-
рует: 33% компаний активно внедряют технологию, еще 
33% планируют это сделать, 25% уже получают выгоды 
от ее применения.

Перспективы развития ИИ получили позитивную 
оценку с точки зрения роста бизнеса и повышения 
его конкурентоспособности. Около 75% респондентов 
оптимистично оценивают потенциал ИИ в творче-
ской деятельности и ускорении предоставления услуг. 
Половина опрошенных считают раннее внедрение ИИ 
критически важным для сохранения рыночных пози-
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ций. Взаимодействие ИИ с человеческим творчеством 
воспринимается через призму взаимодополняемости. 
Большинство респондентов (83%) отметили вклад ИИ 
в развитие человеческой креативности, особенно в 
создании контента и автоматизации рутинных задач. 
Примерно две трети опрошенных (67%) подчеркивают 
необходимость человеческого контроля за этими про-
цессами. В части организационных возможностей по 
интеграции ИИ акцент сделан на развитии персонала: 
поддержке самообучения (25%), наращивании вну-
треннего потенциала (33%), ответственности и этике 
(8%), совершенствовании навыков работы с ИИ (17%)  
и освоении существующих инструментов (8%).

В отношении поиска недостаточно охваченных кли-
ентов мнения разделились. Треть респондентов (33%) 
уверены в сохранении роли традиционных методов, 
тогда как большинство (66%) признают неизбежность 
развития инструментария при сохранении базовых 
маркетинговых метрик. При оценке влияния генера-
тивного ИИ на показатели рентабельности мнения не-
однозначны. Хотя 75% респондентов придерживаются 
традиционных метрик, треть опрошенных (33%) не 
могут предсказать изменения, связанные с внедрением 
ИИ. Тем не менее преобладает оптимизм относительно 
способности этой технологии улучшить ключевые по-
казатели эффективности.

В сфере новых услуг и продуктов 83% респондентов 
отметили существенный вклад ИИ в повышение эф-
фективности сервисов; четверть опрошенных указали 
на рост качества существующих услуг; 17% ожидают 

появления новых сервисов с интеграцией ИИ. В стра-
тегиях ценообразования особо отмечаются экономия 
затрат (42%) и диверсификация (25%); треть респон-
дентов прогнозируют нейтральный эффект. Вместе с 
тем сохраняется определенная неясность: малые фирмы 
видят в ИИ инструмент выравнивания конкурентного 
ландшафта; большинство (75% респондентов) считают, 
что ИИ дает небольшим предприятиям конкурентные 
преимущества; 17% занимают нейтральную позицию; 
8% проявляют скептицизм из-за возможных проблем с 
затратами и менеджментом.

В структуре востребованных навыков наблюдается 
снижение спроса на базовые традиционные компетен-
ции (83%) на фоне роста значимости новых — владения 
ИИ и стратегического планирования. Однако ключевые 
человеческие навыки, в частности стратегическое мыш-
ление, сохраняют критическую важность (75%), что 
подчеркивает непреходящую ценность человеческого 
фактора в маркетинговом ландшафте, преобразован-
ном ИИ.

Обсуждение
В статье исследована роль генеративного ИИ в транс-
формации малых маркетинговых фирм сквозь призму 
теории подрывных инноваций. Выявлены области при-
менения этой технологии в маркетинге, а также орга-
низационные возможности и индивидуальные навыки, 
необходимые для ее внедрения. Полученные результа-
ты согласуются с положениями рассматриваемой тео-
рии (Bower, Christensen, 1995). Генеративный ИИ спосо-

1. Какие области применения генеративного ИИ имеют наибольшие перспективы для обслуживания кли-
ентов вашей фирмы (например, разработка стратегии, продуктов, контента, цифровая реклама, создание 
музыки, видео, изображений, пользовательский интерфейс, поддержка клиентов)?

2. Считаете ли вы, что интеграция генеративного ИИ в деятельность маркетинговых агентств способна из-
менить их традиционную бизнес-модель? Каким образом?

3. Насколько ваша компания готова к внедрению генеративного ИИ? Какие факторы на это влияют?
4. Какую роль генеративный ИИ сыграет в повышении конкурентоспособности вашей компании в ближай-

шие годы?
5. Как вы планируете сочетать человеческое творчество и ИИ? Какие направления лучше всего подходят 

для внедрения ИИ?
6. Какие организационные компетенции необходимы для эффективного применения генеративного ИИ? 

Как вы развиваете эти навыки в своей организации?
7. Как ваша маркетинговая стратегия учитывает работу с недостаточно охваченными клиентами? Чем мо-

жет помочь генеративный ИИ?
8. Какие показатели вы используете для оценки рентабельности маркетинговых усилий? Как на них повлия-

ет интеграция генеративного ИИ?
9. Как генеративный ИИ поможет вашей фирме предлагать клиентам новые и инновационные продукты 

или услуги? Приведите примеры.
10. Как генеративный ИИ повлияет на стратегию ценообразования и структуру доходов? Каким образом 

ваша компания сможет гибко реагировать на эти изменения?
11. Считаете ли вы, что генеративный ИИ может дать небольшим маркетинговым фирмам конкурентное 

преимущество перед крупными компаниями? Если да, каким образом?
12. Как интеграция генеративного ИИ в маркетинг меняет требования к компетенциям специалистов? Ка-

кие навыки потеряют ценность, а какие, напротив, станут необходимыми для эффективной работы  
с генеративным ИИ?

Бокс 1. Вопросы углубленных интервью

Источник: составлено автором.
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бен изменить бизнес-модели маркетинговых фирм, рас-
ширить клиентскую базу и повысить рентабельность. 
Определены потенциальные вызовы и сложности ре-
ализации этих изменений. Относительно проявления 
четырех ключевых компонентов теории подрывных ин-
новаций в маркетинге можно отметить следующее.

1) Технологическая основа. Генеративный ИИ высту-
пает ключевым технологическим драйвером. Выявлен 
значительный интерес к его возможностям при вы-
полнении различных задач: автоматизации, разработ-
ке стратегий, создании контента, поддержке клиентов, 
персонализации, реализации исследований и анализе 
данных, что соответствует идее теории подрывных ин-
новаций, открывающих новые перспективы и снижаю-
щих затраты.

2) Инновационная бизнес-модель. Отмечены измене-
ния роли и функций маркетинговых агентств, включая 
смещение акцента на управление и консультирование 
клиентов по использованию платформ генеративного 
ИИ. Это требует трансформации бизнес-модели для ос-
воения новой технологии и получения обеспечиваемых 
ею преимуществ.

3) Привлечение новых клиентов. Подобный аспект 
теории подрывных инноваций проявляется в ответах 
респондентов о поиске и охвате новых клиентских сег-
ментов с помощью ИИ. Однако эффективность такого 
подхода на практике пока не очевидна — часть опро-
шенных сомневается в целесообразности применения 
ИИ для этих задач.

4) Повышение рентабельности. Проявляется в 
стремлении респондентов увеличить эффективность и 
производительность при снижении затрат. Потенциал 
ИИ по ускорению обслуживания, сокращению потреб-
ности во внешних консультантах и уменьшении сроков 
реализации проектов демонстрирует новые возможно-
сти для роста доходности.

Наряду с отмеченными преимуществами ИИ вы-
явлено определенное сопротивление респондентов, об-
условленное ограничениями технологии и необходимо-
стью человеческого контроля. Высказывались опасения 
относительно влияния на отдельные категории персо-
нала, правовых последствий и творческой составляю-
щей. Вероятно, это свидетельствует о появлении новых 
зон напряженности по мере распространения ИИ в от-
расли.

Полученные результаты отвечают выводам исследо-
вания (Fitzgerald et al., 2013) о целесообразности коор-
динации работы подразделений компании для внедре-
ния цифровых инноваций. Респонденты подчеркнули 
значимость самостоятельного обучения, адаптивности 
и создания надежных аналитических платформ. При 
этом 83% опрошенных видят в ИИ инструмент повы-
шения человеческой креативности.

Собранные данные отражают меняющиеся потреб-
ности маркетинга в эпоху ИИ, подчеркивая необходи-
мость адаптации и освоения новых технологий (Rust 
et al., 2019; Leeflang et al., 2014). Респонденты указали на 
важность готовности организации, развития навыков и 
вовлеченности персонала в эффективное применение 
генеративного ИИ (Hoffman et al., 2022).

Представленные выводы согласуются с существую-
щими исследованиями, отражающими необходимость 
интеграции человеческого творчества с ИИ, приори-
тетность креативных аспектов маркетинговых услуг 
и обеспеченности ресурсами. В новых условиях вос-
требованы критическое мышление, аналитические на-
выки, умение формулировать запросы к ИИ (промпт-
инжиниринг), управление инновациями и стратегиче-
ское планирование (Montana et al., 2014).

Выводы и рекомендации
Генеративный ИИ рассматривается экспертами как 
прорывная технология, по масштабам воздействия со-
поставимая с интернетом и мобильными коммуника-
циями. В работе впервые исследовано ее применение 
небольшими маркетинговыми фирмами через призму 
теории подрывных инноваций. С некоторыми оговор-
ками можно констатировать позитивное отношение 
компаний к внедрению генеративного ИИ в свою дея-
тельность. Исследование расширяет понимание указан-
ной проблематики. Полученные результаты позволяют 
сформулировать теоретические и практические выво-
ды для дальнейшего развития этого перспективного на-
правления.

Малые маркетинговые фирмы оптимистично оце-
нивают перспективы внедрения ИИ в свою деятель-
ность и считают раннее освоение технологии ключом 
к получению преимуществ перед крупными компания-
ми. Интегрируя генеративный ИИ в стратегии, они 
стремятся задействовать все четыре компонента тео-
рии подрывных инноваций (технологическую основу, 
инновационную бизнес-модель, привлечение новых 
клиентских сегментов и повышение рентабельности) в 
соответствии с уровнем своей зрелости. При всем по-
нимании потенциала данной технологии в повышении 
рентабельности (через рост производительности и сни-
жение затрат) и ее возможностей (при наличии мотива-
ции к освоению) респонденты пока не реализуют ком-
поненты инновационной бизнес-модели и привлечения 
новых клиентских сегментов.

Исследование позволило установить, что большин-
ство небольших маркетинговых фирм находятся на 
начальных этапах освоения генеративного ИИ, видя в 
нем прежде всего инструмент повышения эффективно-
сти, создания контента, поддержки клиентов и проведе-
ния исследований. По мнению представителей бизнеса, 
ИИ существенно изменит характер их деятельности и 
распределение обязанностей, хотя конкретные формы 
таких изменений пока не ясны. Выявлено, что ключе-
выми факторами успешного внедрения ИИ выступают 
самообучение, адаптивность и управление знаниями. 
Маркетинговым фирмам рекомендуется определить и 
зафиксировать необходимые компетенции, разработав 
план обучения и развития персонала.

Небольшие маркетинговые компании видят в ИИ 
инструмент повышения человеческой креативности, 
нуждающийся в контроле. По мнению респондентов, 
его внедрение может снизить спрос на некоторые ба-
зовые навыки, но создает потребность в новых компе-
тенциях: управлении ИИ, формулировке запросов, ана-
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литике, постановке задач, стратегическом мышлении 
и глубоком понимании отрасли.

Использование генеративного ИИ небольшими 
маркетинговыми фирмами целесообразно для созда-
ния новых бизнес-моделей, основанных не на фикси-
рованных ставках за оказанные услуги, а на принципе 
сдельной оплаты. Таким агентствам следует адаптиро-
вать с помощью ИИ под индивидуальные потребности 
клиентов высокоспециализированные и персонализи-
рованные услуги: таргетированную рекламу на основе 
потребительского поведения или маркетинговые рас-
сылки. Например, генеративный ИИ может анализи-
ровать поведение клиентов в интернете, использование 
контента и историю покупок, создавать виртуальных 
помощников для рекомендации продуктов и ответа на 
вопросы. Интеграция таких функций с виртуальными 
примерочными и тестированием продуктов способна 
существенно повысить качество обслуживания.

Выявление недостаточно охваченных клиентов и 
предоставление им персонализированных услуг — еще 
одно перспективное направление применения ИИ не-
большими маркетинговыми фирмами. Эта технология 
может служить для проведения опросов в социальных 
сетях и анализа электронных рассылок с целью опреде-
ления потребностей и слабых мест различных сегмен-
тов рынка. Кроме того, ИИ эффективен в интерпрета-
ции неструктурированных данных (текста, видео, изо-
бражений) и оценке настроений клиентов без проведе-
ния специальных исследований.

Хотя применение ИИ позволяет существенно сни-
зить операционные издержки в маркетинге, данная тех-
нология усилит конкуренцию и приведет к снижению 
цен на менее значимые услуги (например, генерацию 
контента и креатив). Небольшим маркетинговым фир-
мам следует сделать ставку на ИИ при разработке более 
сложных, инновационных решений, повышающих рен-
табельность инвестиций клиентов.

Результаты исследования показывают сложность 
и многомерность процесса создания подрывных ин-
новаций как нелинейного взаимодействия различных 
элементов. Это требует пересмотра теории с учетом вы-
сокой динамики развития генеративного ИИ. Особое 
внимание уделяется набору навыков, необходимых 
для его внедрения. Предложена концепция человече-
ской креативности, усиленной ИИ, которая объединяет 
традиционные компетенции с владением соответству-
ющим инструментарием, критическим мышлением 
и аналитикой.

Наконец, предлагается пересмотреть существую-
щие бизнес-модели маркетинговых компаний, пере-
йдя к сдельной системе оплаты услуг на основе ИИ. 
Представлена концепция инновационной бизнес-моде-
ли на основе ИИ, требующая дальнейшей проработки и 
эмпирической проверки.

Исследование имеет ряд ограничений. Во-первых, 
относительно небольшая выборка, включающая толь-
ко представителей малых маркетинговых фирм, может 
затруднить экстраполяцию результатов на крупные 
компании. Во-вторых, формат исследования не отра-
жает изменений восприятия генеративного ИИ и его 
интеграции в маркетинг во времени. В-третьих, опора 
на данные опросов может искажать реальную картину 
в силу известной склонности респондентов давать со-
циально одобряемые ответы.

В ходе дальнейших исследований целесообразно 
увеличить размеры и диверсифицировать состав вы-
борки, использовать лонгитюдный дизайн и различ-
ные методы для более глубокого понимания влияния 
генеративного ИИ на маркетинговую деятельность. 
Анализ конкретных ситуаций, этико-правовых аспек-
тов, методов обучения и развития персонала поможет 
лучше понять принципы ответственного внедрения 
ИИ и адаптации маркетинговых фирм к трансформа-
ции отрасли.
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Аннотация

Экологическая трансформация экономики во 
многом зависит от внедрения зеленых практик 
малыми и средними предприятиями (МСП). В 

представленном систематическом обзоре литерату-
ры проанализированы 56 рецензируемых статей за 
2010–2024 гг., посвященныx ключевым аспектам это-
го процесса: экологическим инновациям, экономи-
ке замкнутого цикла и экологическому управлению 
финансами в разных секторах и регионах. Выявлено 
ускорение перехода МСП к устойчивому развитию 
(от осознания важности к формированию экоси-
стем) под влиянием макро-, мезо- и микроуровневых 
факторов. Определены основные стимулы (драйве-
ры) экологической трансформации (государствен-
ная политика, рыночное давление и технологические 

инновации), барьеры (финансовые ограничения и 
недостаток знаний) и тенденции (интеграция цифро-
визации, моделей экономики замкнутого цикла и зеле-
ного финан сирования).

Обнаруженные пробелы в изучении зеленого ро-
ста МСП включают недостаточное внимание к долго-
срочным эффектам и роли адаптивности компаний в 
постпандемийном восстановлении. Дальнейшие ис-
следования могут быть сосредоточены на разработке 
бизнес-моделей на основе ИИ, применении блокчей-
на в зеленом финансировании и гармонизации отрас-
левой политики. Их результаты будут востребованы 
политиками, бизнес-лидерами и учеными, интересую-
щимися вопросами продвижения устойчивых практик  
в секторе МСП.

Ключевые слова: зеленый рост; малые и средние 
предприятия (МСП); экологические инновации; экономика 
замкнутого цикла; устойчивость
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Exploring Green Growth in SMEs: Global 
Trends, Challenges, and Future Directions

Abstract

This systematic literature review examines the adop-
tion of green growth practices at small and medium-
sized enterprises (SMEs), synthesizing findings from 

56 peer-reviewed articles published between 2010 and 2024. 
The study explores key dimensions of green growth, includ-
ing environmental innovation, circular economy practices, 
and green financial management across various sectors and 
geographical regions. The analysis reveals a progressive shift 
in SMEs’ sustainability practices, from initial awareness to 
ecosystem development, influenced by factors at the mac-
ro, meso, and micro levels. Key drivers identified include 
government policies, market pressures, and technological 
innovations, while primary barriers encompass financial 

constraints and knowledge gaps. The research highlights 
emerging trends such as the integration of digitalization, 
circular economy models, and green finance in SMEs’ sus-
tainability efforts. Additionally, it uncovers significant re-
search gaps, particularly in understanding the long-term 
impacts of green growth initiatives and the role of resilience 
in post-pandemic recovery. This study concludes by pro-
posing a future research agenda focusing on themes like 
AI-driven business model innovation, blockchain in green 
finance, and cross-sector policy harmonization. These find-
ings offer valuable insights for policymakers, business lead-
ers, and researchers in fostering sustainable practices across 
the SME sector.

Keywords: green growth; small and medium-sized enterprises 
(SMEs); environmental innovation; circular economy; 
sustainability
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Усложнение мировой экономики и распростране-
ние концепции зеленого роста порождают спрос 
на новые подходы к достижению целей устойчи-

вого развития. Организация экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР) характеризует зеленый рост 
как модель развития, обеспечивающую эффективное и 
безопасное использование природных ресурсов в ин-
тересах общественного благосостояния (OECD, 2019). 
Малые и средние предприятия (МСП) как ключевые 
участники инновационных процессов и деловой ак-
тивности выступают агентами глобального перехода к 
более устойчивой экономической модели (Tereshchenko 
et al., 2023; Musa et al., 2016). Их роль в достижении зе-
леного роста особенно важна в силу принадлежности к 
различным секторам экономики и значительного вкла-
да как в производство продукции, так и в сопутствую-
щее загрязнение окружающей среды. В некоторых реги-
онах на долю МСП приходится до 70% промышленных 
выбросов, что требует разработки более экологичных 
принципов развития данного сектора.

Существующие исследования зеленого роста МСП 
фокусируются преимущественно на отдельных аспек-
тах этого процесса: технологических инновациях, со-
блюдении нормативных требований и финансовых 
ограничениях (Ebrahimi et al., 2017; Gandhi et al., 2018). 
В них рассматриваются как внешние драйверы (поли-
тическая поддержка и рыночный спрос), так и барьеры 
на развивающихся рынках (высокие стартовые затраты, 
нехватка ресурсов для реализации экологических ини-
циатив). Интеграция факторов зеленого роста в корпо-
ративные стратегии требует дополнительного анализа, 
особенно в части укрепления потенциала МСП по соз-
данию экологических инноваций и применения кон-
цепции совместного создания стоимости. Поскольку 
большинство работ выполнено на материале развитых 
стран, недостаточно изучен переход МСП к зеленому 
росту на развивающихся рынках с их специфически-
ми нормативными и институциональными условиями 
(Tereshchenko et al., 2023). Эволюция зеленых стратегий 
и географические особенности их реализации в странах 
с переходной экономикой практически не рассматрива-
лись (Gandhi et al., 2018; Murray et al., 2017).

В настоящем исследовании предпринята попытка 
заполнить эти лакуны, ответив на пять главных вопро-
сов: (1) Какой вклад экологические инновации внесли 
в зеленый рост МСП в 2010–2024 гг.? (2) Каковы основ-
ные стимулирующие и сдерживающие факторы перехо-
да МСП к экономике замкнутого цикла (ЭЗЦ) (3) Как 
динамический зеленый потенциал и совместное соз-
дание стоимости влияют на разработку экологических 
инноваций и производительность МСП? (4) Какой эф-
фект на инициативы зеленого роста оказывают геогра-
фические аспекты? (5) Каковы основные этапы зеленого 
роста МСП и какой вклад на каждом из них вносят раз-
личные заинтересованные стороны?

Методология
Для критического изучения массива знаний о зеленом 
росте МСП был выполнен систематический обзор ли-
тературы. Синтез результатов, представленных в раз-

личных работах, позволил выявить основные пробелы 
и тенденции в изучении данной проблематики c акцен-
том на влиянии динамического зеленого потенциала и 
совместного создания стоимости на распространение 
практик зеленого роста.

Материалом для изучения возможностей и вызовов 
перехода МСП к зеленому росту послужили 56 про-
шедших экспертную оценку статей, опубликованных в 
2010–2024 гг. Системный поиск литературы, выполнен-
ный по базе данных Scopus с использованием поиско-
вого запроса «SME» OR «SMEs» AND «green economy» 
OR «green growth», позволил выявить 135 документов. 
В соответствии с рекомендациями PRISMA (Page et al., 
2021), статьи отбирались по следующим критериям: 
публикация в рецензируемом журнале; четкий фокус 
на МСП и экологической устойчивости; эмпирический 
характер исследования с опорой на первичные данные; 
английский язык публикации (рис. 1). Материалы кон-
ференций, статьи без четкой методологии или эколо-
гической направленности были исключены, что сузило 
выборку до 56 статей. Подобный подход соответствует 
общепринятым принципам систематического обзора 
литературы по теме устойчивого развития (Tranfield et 
al., 2003; Denyer, Tranfield, 2009).

Наш анализ построен вокруг трех главных измере-
ний зеленой трансформации МСП: барьеров (ресурс-
ных ограничений, нехватки знаний и рыночных вы-
зовов), стратегических подходов (внедрения зеленых 
инноваций и принципов ЭЗЦ) и стимулов (политиче-
ских мер, финансовых инструментов и программ под-
держки). Рассмотрение этих аспектов через призму 
институциональной теории (DiMaggio, Powell, 1983), 
ресурсно-ориентированного подхода (Barney, 1991) 
и теории заинтересованных сторон (Freeman, 1984) 
позволило выявить эффективные пути достижения 
устойчивости МСП. Отобранные статьи были систем-
но закодированы и тематически проанализированы с 
помощью методологии, предложенной в работе (Braun, 
Clarke, 2006), для определения закономерностей и тен-
денций зеленой трансформации МСП.

С опорой на фундаментальные работы по приро-
допользованию (Hart, 1995; Porter, van der Linde, 1995) 
проанализировано, как МСП преодолевают ресурсные 
ограничения и недостаток компетенций при внедрении 
зеленых практик. Этот исследовательский фокус про-
диктован особой заинтересованностью бизнеса в до-
стижении оптимального баланса между экологической 
ответственностью и экономической устойчивостью в 
условиях рыночного давления, дефицита зеленых тех-
нологий и ограниченных финансовых возможностей 
(Hillary, 2024; Revell et al., 2010). Рассматриваются успеш-
ные стратегии и меры политической поддержки, спо-
собствующие достижению экологических и экономиче-
ских целей МСП (Parker et al., 2009). Так, в Индонезии в 
формате частно-государственного партнерства реали-
зуются инициативы по распространению экологически 
нейтральных бизнес-стратегий. Значительный вклад в 
этот процесс внес Банк Индонезии, разработавший зе-
леную бизнес-модель и схемы финансирования эколо-
гической трансформации МСП, а также комплексные 
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программы обучения предпринимателей устойчивым 
практикам. Основное внимание уделено выявлению 
ключевых тенденций и механизмов поддержки зеленого 
роста МСП в этой стране.

Обзор исследований
Публикационные тенденции
Как показано на рис. 2, с 2018 г. наблюдается устойчи-
вый рост числа публикаций по рассматриваемой теме. 
Выбранный временной интервал можно разделить на 
три периода.

1. Начальный период создания экологических иннова-
ций (2010–2014). В начале 2010-х гг. наметилась регио-
нальная дифференциация подходов МСП к созданию 
экологических инноваций. Во многих развитых стра-
нах, особенно в Восточной Азии и Европе, появились 
сложные системы управления природопользованием, 
разработанные для улучшения экономических и эко-
логических показателей компаний. Исследователи свя-
зывали перспективы повышения производительности 
южнокорейских промышленных предприятий с эко-
логическими инновациями при условии поддержки со 
стороны организационной структуры и бизнес-групп 
(Woo et al., 2014). В свою очередь, в развивающихся 
странах с иной системой приоритетов и ресурсными 
возможностями основное внимание уделялось соблю-
дению базовых экологических норм, эффективному ис-
пользованию ресурсов и снижению затрат (Silva et al., 
2021; Ashton et al., 2017). В этот период повысилась так-
же роль государственной поддержки и политических 

структур, стимулирующих внедрение зеленых иннова-
ций (Chatzistamoulou, Tyllianakis, 2022).

Дальнейшее развитие научных исследований опре-
деляли несколько критических проблем. Хотя финан-
совые ресурсы и технологический опыт МСП были 
ограничены во всех регионах, экономический контекст 
деятельности этих предприятий существенно варьиро-
вал (Rizos et al., 2016; Muzamwese, 2016). Если развитым 
странам достаточно было разработать стандартные эко-
логические нормативы, то развивающиеся столкнулись 
с более фундаментальными вызовами — доступом к 
зеленым технологиям и формированием базовых на-
выков управления природопользованием (Fadly, 2020; 
Namagembe et al., 2019). Внимание к данной проблема-
тике росло по мере осознания, что для успешного созда-
ния экологических инноваций одних технологических 
мер недостаточно и требуется комплексный подход, 
учитывающий организационный потенциал, рыночные 
условия и механизмы политической поддержки (Woo 
et al., 2014; Bassi, Guidolin, 2021).

2. Переход к ЭЗЦ (2015–2019). В середине 2010-х гг. 
ряд регионов радикально переориентировался на прин-
ципы ЭЗЦ. В Европе впервые появились комплексные 
модели такой экономики, ориентированные на МСП и 
основанные на инновационных производственных сис-
темах и принципе полной ответственности за продук-
цию (extended producer responsibility) (Rizos et al., 2016; 
Cecere, Mazzanti, 2017). Рациональное распоряжение ре-
сурсами позволило малому бизнесу сократить затраты 
и укрепить свои конкурентные позиции (Arcuri, Pisani, 
2021; Passaro et al., 2023). В Азии китайские и японские 
компании сфокусировались на технологических инно-
вациях для создания экологичного производства и вне-
дрения новых стандартов ресурсопотребления (Bu et al., 
2020; Gao, Yang, 2023).

В этот период проявились характерные трудно-
сти, особенно актуальные для развивающихся стран. 
Признавая необходимость структурной адаптации 
к принципам ЭЗЦ, МСП столкнулись с серьезными 
барьерами — сложными цепочками поставок, нераз-
витостью физической и финансовой инфраструктуры 
(Muzamwese, 2016; Ilyas et al., 2020). Региональные ис-
следования показали, что устаревшее оборудование и 
слабый технологический потенциал не позволяют МСП 
внедрить даже базовые энергосберегающие решения 

Источник: составлено авторами.

Источник: составлено авторами.
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(Tereshchenko et al., 2023; Phonthanukitithaworn et al., 
2024). Как следствие, при создании экологических ин-
новаций бизнес все чаще прибегает к сетям поддержки 
и платформам обмена знаниями (Gorondutse et al., 2020; 
Rajapakse et al., 2022).

3. Интеграция технологий и развитие стратегий 
(2020–2024). В последние годы на мировых рынках на-
блюдается конвергенция технологических и экологиче-
ских инноваций. Исследования выявили устойчивую 
тенденцию к интеграции цифровых решений в систе-
мы экологического менеджмента при значительной 
региональной вариативности подходов (Ha et al., 2024; 
Chau et al., 2024). Азиатские рынки продемонстрирова-
ли продуктивность совмещения зеленого роста с циф-
ровой трансформацией для улучшения экологических 
показателей (Yousaf, 2021; Mubeen et al., 2024), а также 
лидерство региона в интеграции интеллектуальных 
производственных систем.

В области внедрения и оценки ESG-принципов ев-
ропейские страны фокусируются на гармонизации по-
литики и стандартизации зеленых практик (Domaracka 
et al., 2023; Zorpas, 2024), тогда как в Северной Америке 
приоритет отдается рыночно ориентированным тех-
нологическим решениям (Anwar et al., 2024; Shaik et al., 
2024). Текущий период характеризуется сложными, но 
перспективными разработками, наряду с существен-
ными барьерами — высокими затратами на внедрение 
комплексных технологий и дефицитом профильных 
специалистов, особенно в МСП развивающихся стран 
(Kim et al., 2021; Wang et al., 2023). Ключевыми техно-
логическими трендами становятся применение искус-
ственного интеллекта в экологическом менеджменте 
(Du et al., 2024), блокчейна — для мониторинга устой-
чивости (Ling, Wang, 2024) и интернета вещей — для 
оптимизации ресурсопотребления (Cheng et al., 2024). 
Формирование новой регуляторной среды, рыночное 
давление и технологический прогресс свидетельству-
ют о превращении экологических инноваций в ядро 
глобальных бизнес-стратегий независимо от локаль-
ного экономического контекста (Maesaroh et al., 2024; 
Oliveira, Secchi, 2023).

Географическое распределение
Анализ зеленых инициатив МСП в разных регионах ми-
ра выявил существенные различия между развитыми и 
развивающимися странами (табл. 1). Выявленные зако-
номерности подтверждают определяющую роль эконо-
мического, институционального и культурного контек-
ста в формировании и реализации зеленых практик.

В Азии (38 исследований) выделяются три вектора 
эволюции зеленых практик МСП. Во-первых, интенсив-
ная технологическая трансформация, особенно в Китае: 
14 исследований описывают переход от простого выпол-
нения норм к активной инновационной деятельности 
(Kannan, Gambetta, 2025; Aras, Crowther, 2008). Китайские 
МСП все шире применяют ИИ и большие данные для 
управления природопользованием, что способствует пе-
ресмотру традиционных бизнес-моделей. Во-вторых, эф-
фект технологического скачка в странах Юго-Восточной 
Азии (11 исследований): МСП минуют традиционные 

этапы промышленного развития, внедряя передовые 
зеленые технологии. Особенно ярко это проявляется 
в Таиланде и Вьетнаме: в работе (Ha et al., 2024) описа-
но, как фирмы преодолевают ресурсные ограничения 
с помощью цифровых решений. При этом возникает 
серьезная проблема разрыва между потенциалом вне-
дрения и эффективным использованием технологий. 
Исследователи отмечают движение региона к гибридной 
модели, сочетающей инновации с традиционными эко-
номическими преимуществами, хотя его скорость замет-
но отличается в развитых и развивающихся странах.

Исследования на европейском материале (16 ра-
бот) демонстрируют сложное переплетение политики и 

Страна (число 
документов) Основные темы исследований

Китай (14) Зеленые инновации, зеленое управление 
цепочкой поставок, экологические пока-
затели

Таиланд (5) Зеленая экономика, зеленое управление 
цепочкой поставок, экоинновации

Пакистан (5) Динамический зеленый потенциал, зеленое 
управление человеческими ресурсами, 
устойчивая производственная деятель-
ность

Европейский 
Союз (5)

Циркулярная экономика, эффективное 
использование ресурсов, зеленые рабочие 
места

Индонезия (3) Цифровая трансформация, переход к зе-
леной экономике, зеленый финансовый 
менеджмент

Вьетнам (3) Зеленые продуктовые инновации, стан-
дарты управления природопользованием, 
эффективное использование ресурсов

Турция (2) Зеленое предпринимательство, гуман-
ное предпринимательство (humane 
entrepreneurship)

Малайзия (2) Зеленое предпринимательство, потенциал 
создания экоинноваций

США (2) Зеленая практика бизнеса, инновационные 
бизнес-модели на основе ИИ

АСЕАН (2) Зеленый экономический рост, зеленая 
энергетика

Бангладеш (1) Экологически устойчивая практика тек-
стильных МСП

Иордания (1) Внедрение зеленых инноваций производ-
ственными фирмами

Польша (1) Зеленые инициативы в секторе МСП
Румыния (1) Экологическая практика МСП
Саудовская  
Аравия (1)

Интеграция бережливого и зеленого про-
изводства

Южная  
Корея (1)

Эволюция зеленого управления цепочкой 
поставок

Испания (1) Учет материальных ресурсов в циркуляр-
ной экономике

Шри-Ланка (1) Экологические стимулы и учет зеленых 
факторов

Тайвань (1) Стратегии металлургических МСП по сни-
жению выбросов углерода

Уганда (1) Зеленая практика и эффективность ком-
паний

ОАЭ (1) Барьеры, препятствующие внедрению зеле-
ных инноваций 

Украина (1) Экоинновации и стратегии циркулярной 
экономики

Зимбабве (1) Повышение энергоэффективности МСП
Источник: составлено авторами.

Табл. 1. Географическое распределение
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и защитой окружающей среды. Перспективные направ-
ления исследований — развитие регионального сотруд-
ничества и сетей обмена знаниями.

Как видно, региональный контекст в значительной 
мере определяет траекторию зеленого роста и обуслов-
ливает специфику внедрения технологий, реализации 
политики и разработки инновационных бизнес-моде-
лей. Несмотря на существенные различия этих траекто-
рий в зависимости от уровня экономического развития 
и ресурсной базы регионов, очевидна общая тенденция 
к интегрированному технологичному управлению при-
родопользованием.

Теоретические модели исследования  
зеленого роста
Картирование исследовательского ландшафта позво-
ляет выявить закономерности в применении теорети-
ческих подходов и практике соавторства при изучении 
зеленого роста. Наиболее часто авторы обращаются к 
ресурсному подходу (resource-based view): зафиксиро-
вано 12 случаев его применения как известными, так и 
начинающими учеными, что на 10% превышает показа-
тели предыдущего обзора. Структуру и характер соав-
торства в этой области, включая межинституциональ-
ное взаимодействие, рассматривают в работе (Silva et al., 
2021). В новейших исследованиях отмечается возраста-
ющая роль азиатских ученых, в особенности китайских 
(Tian et al., 2023; Hu, Chen, 2023). Теория заинтересован-
ных сторон легла в основу 8 работ с широким географи-
ческим охватом — от Юго-Восточной Азии (Van et al., 
2019) до Турции (Aboalhool et al., 2024).

Характерная тенденция выявлена в соотношении 
структуры соавторства и применении теоретических 
подходов, особенно новых, таких как «технология — 
организация — экология» (Technology–Organization–
Environment, TOE). Исследователи (напр., Anwar et al., 
2024; Du et al., 2024) регулярно участвуют в межинсти-
туциональных коллаборациях, интегрируя экспертизу 
разных дисциплин. Примеры использования ресурс-
ного подхода показывают преобладание ученых из 
развивающихся стран, в частности из Южной Азии 
(Rajapakse et al., 2022).

Показательно, что работы в русле теории эколо-
гической модернизации, несмотря на их малочислен-
ность (всего 4), демонстрируют наивысший уровень 
международного сотрудничества. Так, в исследовании 
(Tereshchenko et al., 2023) приняли участие представите-
ли различных европейских институтов. Проведенный 
анализ отражает не только теоретическую эволюцию 
изучения зеленого роста, но и растущую глобализацию 
и диверсификацию этого направления (табл. 2).

Используемая методология
В исследованиях распространения зеленых инноваций в 
МСП (табл. 3) преобладают количественные подходы: в 
77.4% случаев (41 исследование) применялись статисти-
ческие методы. Наиболее востребовано моделирование 
структурных уравнений (19 исследований), доказавшее 
эффективность при анализе сложных взаимосвязей 
между зеленым динамическим потенциалом, внедрени-

практики, отличающее данный регион от других. В ра-
боте (Chatzistamoulou, Tyllianakis, 2022) показано, как 
директивы ЕС в области ЭЗЦ формируют особую регу-
ляторную экосистему, определяющую поведение МСП. 
Ключевая тенденция — разработка интегрированных 
структур устойчивости, где экологические инициативы 
становятся неотъемлемой частью базовых бизнес-стра-
тегий. При этом исследователи из Восточной Европы 
(3 работы) указывают на сохраняющийся разрыв между 
Востоком и Западом в потенциале внедрения иннова-
ций. Отмечается и новая проблема баланса между стан-
дартизацией и адаптивностью. В перспективе возможен 
переход к «умной устойчивости» (smart sustainability) 
(Aranda-Usón et al., 2024), предполагающей создание 
бизнес-моделей на основе синтеза цифровых техноло-
гий и принципов ЭЗЦ.

В отличие от ориентированной на регулирование 
европейской модели, в Северной Америке (12 исследо-
ваний) преобладает рыночный подход. В работе (Shaik 
et al., 2024) проанализирована формирующаяся кон-
вергенция технологий и рынка, где драйвером эколо-
гических инициатив выступает не регулирование, а по-
требительский спрос. Ключевая тенденция — развитие 
экологического предпринимательства: зеленые иници-
ативы становятся источником конкурентного преиму-
щества, а не дополнительными издержками, связанны-
ми с соблюдением законодательных требований. При 
этом выявлена серьезная проблема разрыва масшта-
бирования — сложности распространения успешных 
пилотных проектов. В числе перспективных направ-
лений отмечен переход к прецизионной устойчивости 
(precision sustainability): применение сложной аналити-
ки для оптимизации экологического эффекта во всех 
аспектах деятельности компании (Abualfaraa et al., 2023).

Особый фронтир «устойчивого развития» форми-
руется в Африке (9 исследований). На примере Уганды 
(Namagembe et al., 2019) описана уникальная модель 
интеграции экологических инициатив МСП и целей 
социального развития. Характерная тенденция — ре-
сурсосберегающие инновации: разработка креативных 
решений для преодоления экологических ограничений. 
Вместе с тем обнаруживается разрыв между инфра-
структурой и инновационной деятельностью: амбициоз-
ные экологические цели упираются в инфраструктурные 
ограничения. Перспективное направление исследова-
ний — адаптивные зеленые технологии в условиях дефи-
цита доступных ресурсов (Muzamwese, 2016).

Анализ латиноамериканского контекста (6 иссле-
дований) выявил новую модель «гибридной устойчи-
вости», интегрирующей исторически сложившиеся 
(органические) и современные экологические практи-
ки. На материале Перу (Polas et al., 2022) показано, как 
МСП сочетают блокчейн и другие передовые техноло-
гии с традиционными методами управления ресурсами. 
Вторая тенденция — создание экологических сетей со-
трудничества, где МСП объединяют ресурсы и знания 
для решения общих проблем. Складывающиеся новые 
формы взаимодействия выступают важным фактором 
инновационного развития. Ключевая проблема регио-
на — конфликт между ускоренной индустриализацией 
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ем инноваций и производительностью. Важную роль в 
определении ключевых детерминант экологической эф-
фективности и особенностей внедрения инноваций в 
различных контекстах сыграли опросные исследования 
(15 работ) и регрессионный анализ (7 исследований). 
Работы (Yousaf, 2021; Kim et al., 2021) демонстрируют, 
как эти количественные подходы позволили установить 
причинно-следственную связь между зеленой практи-
кой и результатами деятельности компаний.

Качественные и смешанные методы, хотя и менее 
популярны, существенно дополняют количественные 
исследования. В пяти работах для картирования тен-
денций применены обзоры литературы и библиометри-
ческий анализ; в трех использованы смешанные мето-
ды (SWOT-анализ и кейс-стади). Системный подход на 
базе эволюционных игровых моделей и метод интервью 
реализованы еще в четырех исследованиях.

Современные методологические модели не позво-
ляют полностью проанализировать внедрение зеленых 
инноваций во взаимосвязанных системах. В работах 
(Bouchmel et al., 2024; Chatzistamoulou, Tyllianakis, 2022) 
отмечается, что преобладание перекрестных количе-
ственных данных затрудняет изучение эволюции зеле-
ных практик в динамичной бизнес-среде. Исследователи 
указывают на недостаточное применение системных 
подходов при анализе взаимодействия стейкхолдеров 
(Ling, Wang, 2024; Qin, Hong, 2023) и ограниченное ис-
пользование качественных методов для понимания 
культурной и институциональной специфики в разных 
регионах (Bassi, Guidolin, 2021; Arcuri, Pisani, 2021).

Для преодоления этих ограничений авторы пред-
лагают комплексные методологические решения. 
Рекомендуется сочетать различные подходы для ана-
лиза макрозакономерностей и микроуровневой дина-
мики (Shaik et al., 2024; Wang et al., 2023), применять 
агентное моделирование и сетевой анализ (Du et al., 
2024). Важную роль играют лонгитюдные исследования 
процессов адаптации (Oliveira, Secchi, 2023; Zorpas et al., 
2024) и партисипативные подходы с учетом различ-
ных стейкхолдеров. Такие комплексные методологии 
(Chatzistamoulou, Tyllianakis, 2022; Ha et al., 2024) по-
зволят глубже понять взаимодействие МСП с зелеными 
инновационными экосистемами и разработать эффек-
тивные механизмы поддержки.

Исследование Описание
Ресурсный подход: 12 исследований

Silva et al., 2021 Интерес предпринимателей к зеленым 
цепочкам поставок

Tian et al., 2023 Связь зеленых технологий и рыночной 
стратегии

Hu, Chen, 2023 Устойчивость и инновационная деятель-
ность

Теория заинтересованных сторон: 8 исследований
Le Van et al., 2019 Влияние стейкхолдеров на применение 

зеленых продуктовых стратегий
Wang et al., 2023 Корпоративное управление и устойчи-

вость
Aboalhool et al., 
2024

Гуманное предпринимательство

Институциональная теория: 7 исследований
Gao, Yang, 2023 Институциональное давление на практи-

ки CER (Claim, Evidence, Reasoning — за-
явление, доказательство, осмысление)

Sun et al., 2022 Реакция МСП на зеленую кредитную по-
литику

Huang et al., 2022 Экологическая политика
Технология – организация – экология: 6 исследований

Lutfi et al., 2023 Факторы принятия зеленых инноваций
Du et al., 2024 Цифровая финансовая инклюзивность
Anwar et al., 2024 Внедрение аналитики больших данных

Подход на основе природных ресурсов: 5 исследований
Rajapakse et al., 
2022

Экологические стимулы

Khan et al., 2023 Зеленая эффективность
Namagembe et al., 
2019

Практики зеленых цепочек поставок

Теория экологической модернизации: 4 исследования
Anwar et al., 2024 Результаты внедрения аналитики боль-

ших данных
Tereshchenko  
et al., 2023

Продуктивность экоинноваций

Huo et al., 2022 Практики экологического управления 
персоналом

Источник: составлено авторами.

Табл. 2. Теоретические подходы к изучению 
зеленого роста: общее количество 

исследований и ключевые примеры

Инструмент 
(число статей) Результат

Количественные методы
Моделирование 
структурных 
уравнений (19)

Выявление взаимосвязей между пере-
менными, характеризующими внедрение 
МСП зеленой практики и инноваций

Анализ результа-
тов опроса/анке-
тирования (15)

Получение информации о восприятии 
МСП устойчивости и их поведении в 
данной сфере

Регрессионный 
анализ (7)

Выявление факторов экологической  
и экономической эффективности МСП

Обзор литературы
Системный/
библиометриче-
ский анализ (5)

Выявление тенденций исследований  
и пробелов в литературе

Смешанные методы
SWOT-анализ, 
анализ конкрет-
ных ситуаций (3)

Углубленное изучение проблем и воз-
можностей внедрения зеленой практики

Системный подход
Эволюционная 
игровая модель, 
MATLAB (2)

Моделирование сложного взаимодей-
ствия между заинтересованными сторо-
нами в зеленой экономике

Качественные методы
Анализ конкрет-
ных ситуаций, 
интервью (2)

Углубленное изучение процесса внедре-
ния МСП зеленых инноваций

Источник: составлено авторами.

Табл. 3. Краткое описание аналитических 
инструментов, используемых в исследованиях 

зеленого роста МСП, по категориям
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Объект исследования и анализ
Системный анализ исследований (15 работ) о внедрении 
МСП зеленых инноваций выявил фундаментальную 
макроуровневую связь между разработкой политики 
и эффективностью ее реализации. Политические ини-
циативы превосходят по результативности норматив-
ные акты, однако их внедрение осложняется местной 
спецификой (Eckersley, 2016; Ha et al., 2024; Zorpas et al., 
2024). Для успешного создания зеленых инноваций по-
литические инструменты должны учитывать региональ-
ный экономический и институциональный контекст 
(Chatzistamoulou, Tyllianakis, 2022; Woo et al., 2014).

Анализ на мезоуровне (18 исследований) показал 
влияние отраслевой специфики на распространение 
инноваций в соответствующих экосистемах, которую 
важно учитывать при разработке политических ини-
циатив (Bassi, Guidolin, 2021; Tereshchenko et al., 2023). 
Лидерство производственных отраслей в создании зе-
леных инноваций определяется не столько их техноло-
гическими возможностями, сколько сложными сетевы-
ми эффектами (Yousaf, 2021; Naruetharadhol et al., 2021; 
Kim et al., 2021). Давление цепочки поставок и переток 
знаний формируют самоусиливающийся цикл внедре-
ния зеленой практики (Du et al., 2024; Huang et al., 2022; 
Tereshchenko et al., 2023; Bassi, Guidolin, 2021).

Анализ на микроуровне (47 исследований) устано-
вил зависимость поведения МСП от сочетания вну-
треннего потенциала и внешнего давления. Траекторию 
внедрения зеленой практики также формируют тех-
нологические возможности и ресурсные ограничения 
(Wang et al., 2023; Chatzistamoulou, Tyllianakis, 2022; 

Arcuri, Pisani, 2021). Исследователи изучают барьеры 
внедрения (Fadly, 2020; Bu et al., 2020) и роль обучения 
(Cecere, Mazzanti, 2017; Silva et al., 2021), но фокусируют-
ся в основном на успешных примерах (Rizos et al., 2016; 
Muzamwese, 2016), редко анализируя неудачный опыт.

В исследованиях на индивидуальном уровне (5 ра-
бот) (Arulrajah et al., 2016; Perez et al., 2024; Gull et al., 
2024) зафиксировано влияние лидерства и вовлеченно-
сти сотрудников на формирование импульса к внедре-
нию зеленых инноваций. Некоторые авторы концен-
трируются на поведенческих факторах (Zulkiffli et al., 
2022; Maniu et al., 2021) и целеустремленности руковод-
ства (Ahsan, 2024; Cheng et al., 2024). Успех имплемен-
тации определяется сложной социальной динамикой 
внутри фирмы, которая пока недостаточно изучена, что 
указывает на существенный пробел в понимании роли 
человеческого фактора.

Предпринятый комплексный анализ (краткие ре-
зультаты которого представлены в табл. 4) выявил три 
критических вызова. Исследователи описывают напря-
женность между политическими инициативами и воз-
можностями их реализации (Passaro et al., 2023; Oliveira, 
Secchi, 2023). Секторальная специфика требует более 
индивидуальных подходов (Qin, Hong, 2023; Ling, Wang, 
2024). Малоизученное взаимодействие организацион-
ного потенциала и человеческого фактора снижает эф-
фективность стратегий вмешательства (Bouchmel et al., 
2024; Shaik et al., 2024). Решение этих системных проблем 
с учетом динамического взаимодействия на разных ана-
литических уровнях обусловливает необходимость даль-
нейших исследований и многомерного подхода.

Фокус исследований Ключевые результаты Пробелы в исследованиях
Макроуровень (национальная/региональная экономика) —15 исследований

•	 Влияние национальной по-
литики на зеленую практику 
МСП

•	 Вклад зеленого экономическо-
го роста

•	 Закономерности регионально-
го развития

•	 Политические инициативы более эффективны, 
чем нормативные акты (Zhou, Zhang, 2024)

•	 МСП вносят значительный вклад в зеленый рост 
ВВП в развивающихся странах (Ha et al., 2024)

•	 Успех внедрения определяется региональной 
спецификой

•	 Ограниченное число сравнитель-
ных исследований по странам

•	 Требует углубленного анализа эф-
фективность политики

•	 Мало исследований долгосрочного 
эффекта

Мезоуровень (отраслевые/секторальные сети) — 18 исследований
•	 Отраслевые тенденции зеле-

ных инноваций
•	 Межотраслевая практика 

устойчивого развития
•	 Трансформация цепочки по-

ставок

•	 Лидером внедрения зеленых инноваций является 
обрабатывающая промышленность (Kim et al., 2021)

•	 Отраслевые сети необходимы для передачи зна-
ний

•	 Барьеры существенно варьируются в зависимости 
от секторальной специфики

•	 Слабая изученность межотраслево-
го эффекта

•	 Пробелы в рассмотрении новых 
секторов

•	 Ограниченное внимание к сетям 
МСП

Микроуровень (отдельные МСП) — 47 исследований
•	 Факторы внедрения зеленой 

практики
•	 Влияние инноваций на произ-

водительность
•	 Стратегии имплементации

•	 Ключевой барьер — ресурсные ограничения 
(Yousaf, 2021)

•	 Выявлена положительная связь между зелеными 
инновациями и производительностью

•	 Технология — критический фактор внедрения

•	 Чрезмерная опора на анализ от-
дельных компаний

•	 Недостаточное понимание про-
цессов

•	 Непропорционально большое вни-
мание к успешным примерам

Индивидуальный уровень (менеджеры/работники) — 5 исследований
•	 Лидерство в области устойчи-

вого развития
•	 Экологическое поведение
•	 Управление переменами

•	 Решающее значение имеет позиция руководства 
(Huo et al., 2022)

•	 Поведение сотрудников в значительной степени 
определяет успех

•	 Недостаток знаний затрудняет внедрение

•	 Неполное понимание роли персо-
нала

•	 Отсутствие системного анализа 
стилей руководства

•	 Пробелы в изучении поведенческо-
го аспекта

Источник: составлено авторами.

Табл. 4. Модель анализа внедрения зеленых инноваций МСП, по уровням
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Секторы МСП — движущие силы — барьеры
Секторальный анализ показал различную динамику 
внедрения зеленых инноваций. Лидером остается обра-
батывающая промышленность, на которую приходится 
57.7% исследований. Здесь экологические решения инте-
грируются в бизнес-стратегии под влиянием норматив-
ного давления и операционных выгод (Ha et al., 2024; Kim 
et al., 2021). Текстильная отрасль трансформируется под 
воздействием экологического кризиса и стремится сни-
зить ресурсоемкость производства (Hossain et al., 2024). 
Технологический сектор разрабатывает цифровые реше-
ния для устойчивого развития, а сфера услуг ориентиру-
ется на клиентские запросы, реализуя нишевые страте-
гии с учетом операционного контекста (Tian et al., 2023; 
Elshaer et al., 2023). Межотраслевая динамика указывает 
на общую тенденцию к интеграции принципов устойчи-
вого развития в корпоративные стратегии (табл. 5).

Основные барьеры внедрения зеленых практик 
включают финансовые ограничения, нехватку техниче-
ских знаний и инфраструктурные проблемы. МСП обра-
батывающего сектора сталкиваются с экономическими 
трудностями, текстильные предприятия — с экологиче-
скими рисками, а компании сферы услуг — с ограниче-
нием рыночного спроса на устойчивые решения (Lutfi et 
al., 2023; Hossain et al., 2024). Преодоление этих вызовов 
требует межотраслевого сотрудничества и обмена зна-
ниями (табл. 6).

Результаты исследования открывают перспективы 
для дальнейшего изучения. В обрабатывающей про-
мышленности ожидается активная интеграция цифро-
вых технологий в зеленые инновации, прежде всего для 
разработки продуктов и оптимизации процессов (Kim 
et al., 2021). Текстильная промышленность обладает по-
тенциалом для создания прорывных технологий сниже-

Движущие силы Барьеры Тенденция развития
Обрабатывающая промышленность — 15 исследований (57.7%)

•	 Внешние факторы: требования клиентов и нор-
мативное давление (Ha et al., 2024)

•	 Фокус на создании инноваций: разработка эколо-
гически чистых продуктов (Lutfi et al., 2023)

•	 Операционные преимущества: повышение эф-
фективности и снижение затрат (Kim et al., 2021)

•	 Ресурсные (финансовые) ограничения (Wang 
et al., 2023)

•	 Технологические ограничения: недостаток 
опыта в области зеленых технологий (Lutfi et 
al., 2023)

•	 Проблемы с внедрением: высокие затраты 
(Fahad et al., 2022)

Переход от внедре-
ния инноваций для 
выполнения требова-
ний законодательства 
к стратегическому 
внедрению

Текстильная промышленность — 3 исследования (11.5%)
•	 Давление заинтересованных сторон (Hossain  

et al., 2024)
•	 Конкурентное преимущество: дифференциация 

рынка (Chau et al., 2024)
•	 Внедрение технологий, включая зеленые реше-

ния (Hossain et al., 2024)

•	 Воздействие на окружающую среду: серьезные 
проблемы с загрязнением воды

•	 Технологические ограничения: недостаток 
опыта в области охраны окружающей среды

•	 Ресурсоемкость: высокие затраты на внедре-
ние инноваций

Быстрая трансфор-
мация ввиду острой 
экологической ситу-
ации

Технологические услуги — 2 исследования (7.7%)
•	 Ориентация на рынок: региональный спрос 

(Tian et al., 2023)
•	 Сервисные инновации: низкоуглеродные реше-

ния (Huang et al., 2022)
•	 Цифровая трансформация: устойчивость на ос-

нове технологий

•	 Недостаток технологических знаний и опыта
•	 Рыночные ограничения: недостаточный спрос 

на зеленые услуги

Лидер разработки 
зеленых цифровых 
решений

Табл. 5. Анализ внедрения зеленых инноваций МСП, по секторам
а) Секторы в целом

б) Отдельные сегменты сектора услуг — 6 исследований (23.1%)
Движущие силы Барьеры Тенденция развития

A. Гостеприимство (1 исследование)
•	 Рыночный спрос (Elshaer et al., 2023)
•	 Практика зеленого управления

•	 Культурное сопротивление
•	 Проблемы с управлением переменами

Постепенное внедрение по мере 
роста информированности кли-
ентов

B. Розничная торговля / складские услуги (1 исследование)

•	 Интеграция клиентов (Bolaji et al., 2024)
•	 Экологичная практика закупок

•	 Инфраструктурные ограничения
•	 Ограниченный потенциал ИКТ

Рост числа зеленых инициатив  
в цепочках поставок

C. Специализированные секторы (4 исследования)
•	 Отраслевые правила и нормы
•	 Возможности более эффективного исполь-

зования ресурсов
•	 Рыночная конкурентоспособность

•	 Высокие эксплуатационные расходы
•	 Технические проблемы с внедрением
•	 Недостаток опыта

Постепенный переход благодаря 
наличию соответствующих сти-
мулов

Источник: составлено авторами.
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ния водопотребления и загрязнений. Технологический 
сектор может стать лидером в масштабировании 
цифровых решений для обеспечения устойчивости, а 
остальные сегменты сферы услуг способны предложить 
собственные модели зеленых инноваций. Ключевыми 
факторами развития выступают межотраслевое сотруд-
ничество и обмен знаниями, особенно для преодоления 
нехватки технических компетенций и ресурсов.

Стадии зеленого роста
Стадии зеленого роста МСП отражают переход от на-
чального осознания экологических проблем к полно-
масштабному развитию экосистемы с ярко выраженной 
географической спецификой (табл. 7). Первый этап — 
осознание и планирование — характерен для разви-
вающихся стран Азии, таких как Пакистан, Таиланд и 
Индонезия. На этой стадии формируется понимание 
экологических вызовов и начинается разработка пла-
нов по внедрению зеленых практик. Ключевыми заин-
тересованными сторонами выступают политики, ме-
неджеры МСП и отраслевые ассоциации (Gorondutse 
et al., 2020; Noranarttakun, Pharino, 2021).

На стадии начальной реализации находятся евро-
пейские страны, где МСП начали внедрять базовые эко-
логические практики — повышение ресурсной эффек-
тивности и внедрение начальных зеленых инноваций. 
Ключевыми заинтересованными сторонами на этом 
этапе выступают МСП, их персонал, экологические 
консультанты и финансовые институты (Bassi, Guidolin, 
2021; Wysocki, 2021).

На стадии глубокой интеграции доминирует Китай 
(14 исследований), где экологические практики фунда-
ментально интегрируются в бизнес-процессы, включая 
создание зеленых продуктовых инноваций и устойчи-
вых цепочек поставок. Исследования (Ha et al., 2024; 

Kim et al., 2021; Chau et al., 2024) подчеркивают важную 
роль на этом этапе поставщиков, клиентов и научно-ис-
следовательских институтов.

Стадия трансформации и лидерства охватыва-
ет страны с развитой экономикой — США, Южную 
Корею и скандинавские государства. На этом этапе 
устойчивость становится ядром бизнес-модели МСП. 
Драйверами трансформации выступают отраслевые 
лидеры среди МСП, инвесторы, широкая обществен-
ность и международные организации (Tekala et al., 2024; 
Mubeen et al., 2024; Eckersley, 2016).

На заключительной стадии — формировании экосис- 
темы — находятся наиболее передовые регионы Китая, 

Модели инновационной деятельности
•	Обрабатывающая промышленность лидирует в системном 

внедрении зеленых инноваций
•	В сфере услуг основное внимание уделяется инновациям, 

ориентированным на клиентов
•	В технологическом секторе акцент ставится на цифровые 

решения
•	В отдельных сегментах разрабатывают нишевые подходы

Вызовы в области внедрения инноваций
•	Ресурсные ограничения затрагивают все секторы, но 

проявляются по-разному
•	Технологические барьеры имеют отраслевую специфику
•	Культурное сопротивление зависит от зрелости отрасли

Факторы успеха
•	Активное вовлечение заинтересованных сторон
•	Четкая нормативная база
•	Адекватное распределение ресурсов
•	Положительное отношение персонала
•	Интеграция технологий

Направления дальнейших исследований
•	Интенсификация сравнительных отраслевых 

исследований
•	Активизация анализа неудачного опыта внедрения 

зеленых инноваций
•	Оценка долгосрочного эффекта внедрения
•	Акцент на новых секторах
Источник: составлено авторами.

Табл. 6. Межотраслевое сравнение

Характеристики Заинтересован-
ные стороны География

Стадия 1. Осознание и планирование (Gorondutse et al., 
2020; Noranarttakun, Pharino, 2021)

•	 Более четкое осозна-
ние экологических 
проблем

•	 Начальное плани-
рование внедрения 
зеленой практики

•	 Правитель-
ство (поли-
тики)

•	 Менеджеры 
МСП

•	 Отраслевые 
ассоциации

Развивающиеся 
азиатские страны:
•	Пакистан (5 ис-

следований)
•	Таиланд (5 ис-

следований)
•	Индонезия (3 ис- 

следования)
Стадия 2. Начальная реализация (Wysocki, 2021; Bassi, 

Guidolin, 2021)
•	 Раннее внедрение 

зеленой практики
•	 Акцент на эффек-

тивном использова-
нии ресурсов

•	 Внедрение базовых 
зеленых инноваций

•	 МСП
•	 Персонал
•	 Экологиче-

ские консуль-
танты

•	 Финансовые 
институты

Европейские 
страны:
•	Страны-члены 

ЕС (5 сравни-
тельных иссле-
дований)

•	Польша, Румы-
ния, Украина

Стадия 3. Глубокая интеграция (Ha et al., 2024;  
Kim et al., 2021; Chau et al., 2024)

•	 Глубокая интегра-
ция зеленой прак-
тики в бизнес-опе-
рации

•	 Зеленые продукто-
вые и процессные 
инновации

•	 Формирование зе-
леных цепочек по-
ставок

•	 МСП
•	 Поставщики
•	 Клиенты
•	 Институты 

ИиР

Господство Ки-
тая:
•	 14 исследо-

ваний, по-
священных 
глубокой инте-
грации

•	 Акцент на 
интеграции 
технологий

Стадия 4. Трансформация и лидерство (Tekala et al., 2024; 
Mubeen et al., 2024; Zhou, Zhang, 2024)

•	 Трансформация 
бизнес-модели для 
достижения устой-
чивости

•	 Лидерство в созда-
нии зеленых инно-
ваций

•	 Значительный вклад 
в зеленую эконо-
мику

•	 МСП — ли-
деры отрасли

•	 Инвесторы
•	 Общество
•	 Международ-

ные органи-
зации

Развитые страны:
•	США (2 иссле-

дования)
•	Южная Корея
•	Германия и 

скандинавские 
страны

Стадия 5. Формирование экосистемы (Tereshchenko et al., 
2023; Zorpas, 2024; Maesaroh et al., 2024)

•	 Формирование эко-
системы зеленого 
бизнеса

•	 Межсекторальное 
сотрудничество

•	 Вклад в разработку 
зеленой политики  
и стандартов

•	 МСП
•	 Государство
•	 Ученые
•	 НПО
•	 Обществен-

ность

Ограниченное 
присутствие:
•	 Развитые реги-

оны Китая
•	 Развитые стра-

ны — члены ЕС
•	 Сингапур/Япо-

ния
Источник: составлено авторами.

Табл. 7. Стадии зеленого роста
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развитые страны ЕС, а также Сингапур и Япония. На 
этом этапе благодаря политической поддержке созда-
ется экосистема зеленого бизнеса с участием государ-
ственных органов, ученых, НПО и широкой обществен-
ности (Tereshchenko et al., 2023; Zorpas, 2024; Maesaroh 
et al., 2024).

Анализ конкретной ситуации: зеленая 
трансформация МСП в Индонезии
Рост экологической устойчивости в мире побужда-
ет предприятия всех стран минимизировать воздей-
ствие на окружающую среду. Микро-, малые и средние 
предприятия (ММСП) Индонезии служат драйвером 
устойчивого экономического развития. Учитывая их 
значительную роль в экономике страны, переход к 
экологичным бизнес-моделям приобретает страте-
гическое значение для долгосрочной устойчивости. 
Правительство и частный сектор реализуют комплекс 
инициатив по внедрению экологически ответственных 
практик в работу МСП. Рассмотрим эволюцию принци-
пов зеленого роста в секторе МСП Индонезии, включая 
ключевые аспекты интеграции устойчивых подходов 
для улучшения экологической ситуации.

Методы управления
Банк Индонезии (БИ) разработал для МСП трехступен-
чатую зеленую бизнес-модель: эковнедрение, экопред-
принимательство и экоинновации (Eco-Adopter — Eco-
Entrepreneur — Eco-Innovator). Модель обеспечивает 
поэтапный переход от базовых принципов устойчиво-
сти к инновационным зеленым стратегиям. По мнению 
одного из респондентов, «постепенное освоение зеле-
ной бизнес-модели принципиально важно для МСП, 
поскольку позволяет адаптироваться в комфортном 
темпе: сначала освоить основы, затем перейти к слож-
ным экологическим инновациям». БИ содействует ин-
теграции принципов устойчивости в работу МСП для 
развития бизнеса с учетом экологических требований. 
Помимо бизнес-модели, БИ продвигает зеленое фи-
нансирование через программы LTV-кредитов (Loan-
to-Value — отношение суммы кредита к стоимости) и 
FTV-финансирования (Financing-to-Value — отношение 
суммы финансирования к стоимости). Эти инструмен-
ты упрощают доступ к капиталу для МСП, нацеленных 
на экологизацию бизнеса. Финансовые эксперты под-
черкивают необходимость таких программ как источ-
ника средств для зеленой трансформации (респонден-
ты 2 и 8).

БИ расширяет возможности владельцев МСП через 
программы обучения принципам зеленой экономики 
знаний. Программы формируют навыки для результа-
тивного внедрения устойчивых практик. По словам од-
ного из респондентов: «Обучение зеленым технологиям 
и принципам экономики замкнутого цикла дало нам 
прочную основу для применения устойчивых практик в 
ежедневной работе. Это не просто теория — мы учимся 
превращать эти концепции в конкретные действия».

В ходе обучения участники осваивают экологичные 
технологии и принципы ЭЗЦ с акцентом на минимиза-

цию отходов и рациональное применение ресурсов. БИ 
предоставляет владельцам МСП необходимые знания 
и инструменты для успешного перехода к устойчивому 
бизнесу (респонденты 1 и 5).

Новые тенденции зеленой трансформации
Владельцы МСП все активнее признают значимость 
экологической устойчивости. Несмотря на недостаточ-
ное понимание проблем изменения климата, многие на-
чали трансформировать бизнес-процессы. По словам 
владельца МСП Майкла Харди (Michael Hardie), «мы 
приходим к пониманию: устойчивые практики — это 
не только забота о планете, но и здравый бизнес-подход. 
Нам нужно действовать ответственно». Этот тренд от-
ражает движение к экологической диверсификации как 
ключевому элементу корпоративных стратегий (Bassi, 
Guidolin, 2021; Hossain et al., 2024).

Трансформация охватывает различные отрасли. 
В индустрии моды предприятия внедряют экологичные 
ткани и технологии очистки стоков. Производители 
электроники развивают ремонт и восстановление ста-
рых устройств. Один из предпринимателей отмечает: 
«Мы перешли на многоразовую упаковку и инвестируем 
в переработку — эти небольшие изменения значитель-
но сокращают объем отходов». В пищевой промышлен-
ности увеличивается выпуск растительных и органиче-
ских продуктов (Hossain et al., 2024; Zorpas, 2024).

Движущей силой изменений выступает потреби-
тельский спрос. «Спрос на экологичные продукты за-
метно вырос, и мы адаптировали под него наши про-
дуктовые линейки», — подчеркивает менеджер по 
продуктам. Значительную поддержку обеспечивают 
правительство и финансовые институты, прежде всего 
БИ, через политические инициативы и программы фи-
нансирования. По оценке финансового эксперта, «под-
держка таких учреждений, как Банк Индонезии, меняет 
ситуацию и открывает путь к экологичным решениям» 
(Chatzistamoulou, Tyllianakis, 2022; Ling, Wang, 2024).

Структура зеленого роста МСП
Системный обзор литературы позволил разработать 
теоретическую и концептуальную структуры зелено-
го роста МСП. Теоретическая структура опирается на 
шесть базовых теорий:
•	 ресурсный подход (внутренние ресурсы фирм как 

источник конкурентных преимуществ);
•	 теория заинтересованных сторон (внешнее давле-

ние и ожидания);
•	 институциональная теория (нормативное и регули-

рующее давление);
•	 подход «технология — организация — экология» 

(модели внедрения технологий);
•	 природно-ресурсный подход (связь экологических 

стратегий и эффективности);
•	 теория экологической модернизации (технологиче-

ский прогресс в защите окружающей среды).
Концептуальная структура предлагает практиче-

скую перспективу, отражая динамику между:
•	 внешними факторами (госполитика, рыночное дав-

ление, требования стейкхолдеров);
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•	 внутренним потенциалом (зеленые инновации, ре-
сурсоэффективность, экоменеджмент);

•	 контекстными характеристиками (отрасль, лока-
ция, уровень развития);

•	 этапами реализации (от осознания до формирова-
ния экосистемы).

Взаимодействие этих элементов определяет эколо-
гические, экономические и социальные эффекты. Обе 
структуры дополняют друг друга: теоретическая объ-
ясняет механизмы зеленого роста, концептуальная слу-
жит дорожной картой практического внедрения эколо-
гических практик (Silva et al., 2021; Tian et al., 2023; Ha 
et al., 2024) (рис. 3).

Концепция зеленого роста для МСП предлагает 
логическое обоснование перехода к устойчивым биз-
нес-моделям. Разработанная схема (рис. 4) описывает 

параметры роста и контекстные факторы. Гибкость и 
инновационный потенциал превращают МСП в ключе-
вое звено глобальной экономики, которое тем не менее 
существенно отличается от крупного бизнеса во вне-
дрении устойчивых практик.

Представленная концепция выделяет критически 
важные аспекты — экоинновации и ресурсоэффектив-
ность, помогающие МСП внедрять принципы, которые 
обеспечивают долгосрочную устойчивость и снижают 
воздействие на окружающую среду (Gandhi et al., 2018).

Представленная модель отражает многоуровневый 
характер зеленого роста МСП через призму макро-, 
мезо- и микроуровней анализа, где на каждом уровне 
действуют свои факторы: политические инициативы 
создают регуляторную среду (Rennings, 2000), отрас-
левые тенденции определяют развитие устойчивых 

Источник: составлено авторами.

Рис. 3. Теоретическая структура
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Рис. 4. Модель зеленого роста

Барьеры для 
зеленого роста

Драйверы  
зеленого роста

Стадии внедрения практики зеленого роста

Ключевые измерения зеленого роста

Результаты и эффект

Уровень анализа

Осознание и 
планирование

Начальная 
реализация

Глубокая 
интеграция

Трансформация 
и лидерство

Формирование 
экосистемы

Экологические 
инновации

Зеленое  
управление 
финансами

Эффективное 
использование 

ресурсов
Экономика 

замкнутого цикла

Показатели 
устойчивости

Конкурентное 
преимущество

Вклад в разработку  
политики 

Микроуровень Мезоуровень Макроуровень

Финансовые 
ограничения

Недостаток 
технологических 

знаний

Проблемы с 
регулированием

Государственная 
политика

Рыночное 
давление

Технологические 
инновации

Лидерство и 
организационная 

культура



Стратегии

28 ФОРСАЙТФОРСАЙТ Т. 19  № 1 2025

Подтемы •	 Эффективность государственных стимулов
•	 Гармонизация отраслевой политики
•	 Стандартизация зеленой практики МСП

ПИ* •	 Отсутствие  комплексной оценки эффекта зеленой политики в отношении МСП
•	 Недостаток исследований по гармонизации отраслевой политики

НДИ** •	 Оценка эффективности различных типов государственного стимулирования зеленой практики МСП (Qin, 
Hong, 2023)

•	 Анализ проблем и возможностей гармонизации зеленой отраслевой политики (Chatzistamoulou, Tyllianakis, 2022)
•	 Разработка структуры для стандартизации и сертификации зеленой практики МСП (Noranarttakun, Pharino, 2021)

ИВ*** ИВ13: Какие типы государственных стимулов для стимулирования зеленой практики МСП наиболее эффективны?
ИВ14: Как эффективно гармонизировать зеленую политику в отношении МСП в разных секторах?
ИВ15: Как мог бы выглядеть адекватный и практичный стандарт зеленой практики МСП?

Табл. 8. Направления дальнейших исследований, по темам
a) Цифровизация и зеленые инновации
Подтемы •	 Аналитика больших данных

•	 Инновационные бизнес-модели на основе ИИ
•	 Цифровая трансформация

ПИ* •	 Недостаточное понимание эффекта цифровизации в отношении экологических показателей МСП
•	 Нехватка исследований по использованию ИИ для создания зеленых инноваций МСП

НДИ** •	 Эффективность аналитики больших данных для улучшения экологических показателей МСП (Anwar et al., 2024)
•	 Роль ИИ в продвижении устойчивых инновационных бизнес-моделей (Shaik et al., 2024)
•	 Эффект цифровой трансформации в отношении внедрения МСП принципов зеленой экономики (Islam et al., 2023)

ИВ*** ИВ1: Как аналитика больших данных может повысить экологическую эффективность МСП?
ИВ2: Насколько использование ИИ может стимулировать разработку МСП инновационных устойчивых бизнес-
моделей?
ИВ3: Как цифровая трансформация влияет на внедрение МСП методов зеленой экономики?

b) Зеленое финансирование и инвестиции в устойчивость
Подтемы •	 Системы зеленого кредитования

•	 Блокчейн в зеленом финансировании
•	 Зеленые инвестиции в МСП

ПИ* •	 Пробелы в понимании эффективности зеленых кредитов для МСП
•	 Слабая изученность блокчейна как инструмента борьбы с имитацией экологичности (гринвошингом)

НДИ** •	 Влияние зеленого кредитования на экологические показатели МСП (Ling, Wang, 2024)
•	 Потенциал блокчейна для повышения прозрачности и эффективности зеленого финансирования (Ling, Wang, 2024)
•	 Анализ факторов, определяющих решения о зеленых инвестициях в МСП (Bouchmel et al., 2024)

ИВ*** ИВ4: Как системы зеленого кредитования влияют на экологические и финансовые показатели МСП?
ИВ5: Насколько использование блокчейна может уменьшить «зеленую побелку» в финансировании МСП?
ИВ6: Какие факторы больше всего влияют на решения о зеленых инвестициях в МСП?

c) ЭЗЦ и управление ресурсами
Подтемы •	 Внедрение МСП принципов ЭЗЦ

•	 Учет материальных издержек
•	 Управление отходами и переработка

ПИ* •	 Недостаток работ, посвященных внедрению МСП принципов ЭЗЦ в различных секторах
•	 Слабая исследованность эффективности учета материальных ресурсов МСП

НДИ** •	 Разработка моделей ЭЗЦ для МСП в различных секторах (Zorpas, 2024)
•	 Влияние систем учета материальных ресурсов на эффективность использования ресурсов МСП (Aranda-Usón 

et al., 2024)
•	 Инновации для управления и переработки отходов МСП (Tereshchenko et al., 2023)

ИВ*** ИВ7: Как можно адаптировать модели экономики замкнутого цикла для МСП в различных секторах?
ИВ8: Как системы учета материальных ресурсов влияют на эффективность использования ресурсов и прибыль-
ность МСП?
ИВ9: Какие инновации в области управления отходами наиболее эффективны для МСП?

d) Восстановление после пандемии и устойчивость
Подтемы •	 Адаптация МСП к постпандемийной реальности

•	 Зеленые инновации как стратегия восстановления
•	 Устойчивость зеленых цепочек поставок

ПИ* •	 Ограниченное понимание долгосрочного эффекта COVID-19 на практику устойчивого развития МСП
•	 Слабая изученность роли зеленых инноваций в восстановлении экономики

НДИ** •	 Стратегии адаптации МСП к изменениям в бизнес-среде после пандемии (Du et al., 2023)
•	 Роль зеленых инноваций в повышении устойчивости МСП (Zulkiffli et al., 2022)
•	 Формирование и развитие устойчивых зеленых цепочек поставок МСП (Kim et al., 2021)

ИВ*** ИВ10: Какие стратегии адаптации наиболее эффективны для МСП в постпандемийной бизнес-среде?
ИВ11: Как зеленые инновации могут повысить устойчивость МСП?
ИВ12: Каковы основные характеристики гибких адаптивных зеленых цепочек поставок для МСП?

e) Зеленые политические инициативы и нормативные акты

* ПИ — пробелы в исследованиях; **НДИ — направления дальнейших исследований; *** ИВ — исследовательские вопросы

Источник: составлено авторами.
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технологий (Tereshchenko et al., 2023), а особенности 
управления и корпоративной культуры формируют ми-
кроуровень (Schaltegger, Wagner, 2011). Государственная 
политика и технологические инновации выступают  
основными драйверами экологической трансформации, 
но их действие ограничивают финансовые барьеры, не-
достаток знаний и проблемы регулирования (García-
Quevedo et al., 2020; Del Río et al., 2016).

МСП проходят нелинейный путь от осознания и 
планирования через начальную реализацию и глубо-
кую интеграцию к трансформации и формированию 
экосистемы. Этот процесс, определяемый рыночной 
динамикой и управленческими решениями (Musa et al., 
2016), структурирует переход от базового повыше-
ния ресурсоэффективности к комплексным зеленым 
стратегиям при системной поддержке стейкхолдеров 
(Porter, van der Linde, 1995). Дальнейшие исследования 
требуются в области влияния цифровизации, бизнес-
моделей, соответствующих принципам ЭЗЦ, и зелено-
го финансирования на устойчивость МСП, особенно 
в контексте глобальных вызовов, подобных пандемии 
COVID-19.

Основные результаты, пробелы и направле-
ния дальнейших исследований систематизированы  
в табл. 8.

Заключение
В исследовании представлен комплексный анализ зе-
леного роста МСП через призму экологических инно-
ваций, ЭЗЦ и зеленых финансов. Системный обзор ли-
тературы выявил многоуровневый характер факторов 
роста — от национальной политики до организаци-
онной динамики. Анализ драйверов (государственная 
политика, рыночное давление, технологии) и барьеров 
(финансы, знания) углубил понимание проблем внедре-
ния устойчивых практик. Полученные результаты по-
могут в разработке стратегий стимулирования зеленых 
инноваций в секторе МСП.

Выявленные в ходе обзора литературы пробелы и на-
правления (табл. 8) создают основу для дальнейшего из-
учения механизмов зеленого роста МСП. Продолжение 
исследований будет способствовать эффективному вне-
дрению и масштабированию устойчивых бизнес-практик, 
повышая общую устойчивость глобальной экономики.
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Аннотация

В статье предложены инновационные эпистемоло-
гические и методологические подходы к анали-
зу нелинейной динамики систем устойчивости с 

акцентом на адаптивной устойчивости к воздействиям 
и топологические модели для более глубокого понима-
ния четырех взаимосвязанных систем локальной ста-
бильности. Представлены инновационные показатели 
для оценки четырех этапов эволюционных изменений 
и мер стратегического реагирования для анализа адап-
тивной устойчивости к воздействиям и стабильности. 
Подчеркивается важность учета событий-джокеров и 
анализа слабых сигналов в модели подрывного роста, 
поскольку эти методы позволяют находить новые отве-
ты на внешние шоки.

Выполненный анализ поможет в формировании 
условий для сохранения локальной стабильности и 
функциональности перед лицом подрывных событий. 
Модель устойчивого подрывного роста нацелена на 
достижение адаптивной устойчивости к воздействи-
ям и локальной стабильности с учетом существующих 
ограничений. Отмечен ряд аналитических аспектов, 
связанных с мониторингом и передачей информации 
в режиме реального времени, что открывает возмож-
ности для использования искусственного интеллекта 
(ИИ), машинного обучения, объяснимого ИИ (ОИИ) 
(explainable AI, XAI) и важных для рынков труда по-
казателей связанности, упомянутых в цитируемых во 
введении работах.

Ключевые слова: методы исследования; перспективное 
планирование; стратегическое планирование; творческое 
мышление; снижение размерности; сканирование 
горизонтов; методы Форсайта; подрывная динамика; 
устойчивость к воздействиям
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Towards a Sustainable Disruptive Growth 
Model: Integrating Foresight, Wild Cards and 

Weak Signals Analysis

Abstract

This paper introduces epistemological and meth-
odological innovations for analyzing non-linear 
dynamics in sustainability systems, such as defores-

tation tipping points, exponential renewable adoption, and 
protests driving global reform. It focuses on adaptive resil-
ience (e.g., decentralized grids stabilizing renewables) and 
topological models (e.g., network analysis of deforestation 
or policy diffusion). The study develops metrics to assess 
four dimensions of evolutionary change – context, people, 
process, and impact – supporting adaptive resilience and 
stability. In environmental systems, this may involve track-
ing early deforestation signals before tipping points, while 
in economics, it could mean analyzing how small policy 
shifts trigger market changes. It highlights Wild Cards and 
Weak Signals Analysis within the Sustainable Disruptive 

Growth Model (SD-Growth Model), enabling the early de-
tection of disruptions – such as AI breakthroughs or geo-
political shifts – so systems can anticipate, reorganize, and 
adapt effectively to shocks.

The research emphasizes constraints as the key to resil-
ience and stability amid disruptions. It integrates advanced 
analytical approaches to monitoring and managing simul-
taneous information flows, ensuring efficient responses 
to shocks. This model also explores AI, machine learning, 
and explainable AI (XAI) in labor market dynamics, where 
predictive algorithms can identify trends and mitigate sys-
temic risks. By combining quantitative metrics with strate-
gic foresight, this framework enables decision-makers to 
preserve stability, sustain functionality, and adapt dynami-
cally to change.
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В стратегии Европейской сети по сбору информа-
ции и наблюдению за окружающей средой (Eu-
ropean Environment Information and Obser vation 

Network) Европейского агентства по окружающей сре-
де (European Environment Agency) до 2030 г. подчер-
кивается возрастающая роль методологии Форсайта1. 
Предложенная модель устойчивого подрывного роста, 
объединяющая Форсайт с такими факторами глубокой 
неопределенности, как события-джокеры и слабые сиг-
налы, углубляет понимание устойчивости через четы-
ре взаимосвязанные подсистемы: окружающую среду, 
людей, процессы и эффект. Подрывная динамика рас-
сматривается в контексте формирования границ зоны 
равновесия и совместимости метрик по уровням устой-
чивости. Анализ изменения границ равновесия при 
обычном и подрывном развитии влияет на траектории 
производительности и определяет уровни морфологи-
ческих изменений.

Исследование (Der Kiureghian, Ditlevsen, 2009) вы-
деляет источники и характеристики неопределенности 
при моделировании риска и надежности. Факторы не-
определенности носят эпистемологический характер, 
если их число можно снизить через сбор дополнитель-
ных данных или корректировку модели. При отсут-
ствии такой возможности они классифицируются как 
случайные.

С прагматической точки зрения полезно классифициро-
вать факторы неопределенности в модели именно таким 
образом… Эпистемологические факторы могут выявить 
связь случайных событий; если характер этих факторов 
смоделирован неправильно, такая связь может оценивать-
ся неадекватно (Der Kiureghian, Ditlevsen, 2009).

Подобный подход позволяет также определить ста-
тистическую связь между эпистемологическими фак-
торами неопределенности систем и динамикой их на-
дежности. При работе с объяснимым искусственным 
интеллектом (ОИИ) учет этих факторов приобретает 
ключевое значение (Der Kiureghian, Ditlevsen, 2009). 
ОИИ становится критически важным для понимания 
и эффективного применения ИИ нового поколения и 
формирования доверия к нему (Gunning et al., 2019).

Согласно (Marchau et al., 2019), глубокая неопреде-
ленность возникает, когда эксперты не располагают 
достаточной информацией или не могут достичь кон-
сенсуса вокруг моделей взаимодействия системных пе-
ременных, распределения вероятностей и желательно-
сти потенциальных исходов. Наряду с экономической 
устойчивостью рассматриваются концепция «экологи-
ческой устойчивости» и этапы ее восстановления (Bang 
et al., 2021).

Существуют разные подходы к пониманию неопре-
деленности:

…вероятность или случайность в математике, объектив-
ный риск в экономике или алеаторная неопределенность 
в машинном обучении. <…> Разные отправные точки 
приводят к различным выводам о будущем, что служит 

лучшим доказательством ценности новой информации 
(Osband, 2023).

Модель подрывного роста включает три структуры 
управления (обычную, подрывную и переходную) для 
четырех взаимосвязанных систем, функционирующих в 
четырех топологических режимах (переходном, фикса-
ции, глубинном переходном и глубинном режиме фикса-
ции) и связанных с четырьмя измерениями менеджмен-
та (контекст, люди, процесс, эффект). Топологические 
режимы раскрывают фазы развития устойчивых си-
стем и процесс достижения локальной стабильности. 
Стратификация по ограничениям расширяет концеп-
ции параллелизма, трансверсальности и концентрации 
устойчивых процессов. Дифференциальные системы 
и стратифицированные оси применяются для оцен-
ки морфологических изменений и управления зонами 
риска, способствуя достижению адаптивной топологи-
ческой устойчивости и ускорению развития на основе 
контрастных Форсайт-сценариев и выявления робаст-
ных связей между траекториями (Yang et al., 2020).

Сравнительный анализ эволюционных и стабиль-
ных моделей подрывной динамики опирается на тео-
ретический подход, в частности концепцию «мифа 
концептуального каркаса» (myth of the framework) Карла 
Поппера, согласно которой теории выступают основой 
нейтральных наблюдений, свободных от предвзятости 
и заблуждений (Popper, 1994). Другая его концепция — 
порядка из хаоса, — состоит в том, что

…случайность или беспорядок не являются типом поряд-
ка, который можно объективно описать; их следует интер-
претировать как недостаток наших знаний о существую-
щем порядке (Popper, 1992). 

Анализ конкретных ситуаций (кейсов) выявил 
инновационные практики сканирования горизон-
тов и Форсайт-процессов в Европе и других регионах. 
Подчеркивается важность разграничения вариантов 
будущего с учетом контекстуальных условий, осо-
бенно когда сканирование горизонтов фокусирует-
ся на новых технологиях и подрывных инновациях. 
Трансформационные изменения происходят через ин-
крементальные социально-технологические переходы 
к более устойчивому будущему (Popper, 2023).

Модель подрывного роста анализирует регулярную 
и подрывную динамику через четыре типа порядка, со-
ответствующих четырем топологическим режимам. 
Киберфизическая система, определяющая адаптивные 
и восстановительные способности (Yang et al., 2020), и 
эпистемологическая неопределенность исследовались 
с применением концепции топологической устойчи-
вости (Der Kiureghian, Ditlevsen 2009; Osband, 2023). 
Модель подрывного роста позволила проанализиро-
вать стратифицированную версию этих режимов и вы-
явить значимость кластеризации вокруг поведенческой 
траектории движения к адаптивной топологической 
устойчивости в открытой системе через определение 
границ зоны равновесия и концепцию параллелизма. 

1 https://eea.europa.eu/en/about/who-we-are/eea-eionet-strategy, дата обращения 06.12.2024.
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образом… Эпистемологические факторы могут выявить 
связь случайных событий; если характер этих факторов 
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Отмеченный подход применялся ко всем четырем из-
мерениям структуры менеджмента: контексту, людям, 
процессу и эффекту.

Методология Форсайта  
и технологический Форсайт
Методология Форсайта предполагает интенсивные ите-
ративные циклы осмысления, обсуждения и консульта-
ций для формирования образов будущего и разработки 
согласованных стратегий (Georghiou, 2008). Пять по-
следовательных стадий процесса — определение сферы 
охвата, подбор экспертов, генерация идей, действия и 
возобновление — направлены на снижение уровня 
сложности (Miles, 2013) и создание общего простран-
ства для осмысления будущего и разработки стратеги-
ческих подходов (Cassingena Harper, 2003).

Оценка практики, результатов и участников фор-
мирования образов будущего проводилась с помощью 
мультикритериального анализа и протоколов на базе 
критериев устойчивости инновационных процессов. 
Такой анализ соответствует этапу управления разра-
боткой дорожных карт, где четыре элемента связаны 
со снижением размерности, а пятый — нейтральный — 
с изменением ориентации, оцениваемой in situ в зависи-
мости от контекста. Эти элементы включают: импульс, 
Форсайт, ресурсы и мобилизацию (контекст); способ-
ности и отношение (люди); катализаторы и стимулы 
(процесс); трансформацию и устойчивость (эффект) 
(Popper et al., 2017; Carayannis, Campbell, 2009, 2010; 
Miles, 2013; Martin 2012).

Технологический Форсайт обеспечивает структуру 
для системного и конструктивного осмысления воз-
можных вариантов будущего. Его задача не в предсказа-
нии предопределенного будущего, а в выявлении и ана-
лизе возможных траекторий развития в зависимости от 
текущих действий и решений.

Методология Форсайта предусматривает подходы, 
основанные на фактических данных, опыте, знаниях, 
взаимодействии и творчестве (Popper, 2008). Среди 
них — сканирование горизонтов с применением ме-
тодов SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting 
Technology — технология самоконтроля, анализа и от-
четности) и обучения для систематического анализа 
слабых сигналов и факторов, определяющих развитие 
событий (Miles et al., 2016; Georghiou, 2008).

В статье применяются методы ромба Форсайта 
(Popper, 2008) для стратифицированных пространств, 
топологические (подрывная динамика, дифференци-
альные системы, множественные контакты высшего 
порядка, локальная стабильность для устойчивого ро-
ста), статистические методы (многомерный факторный 
анализ) и методы оценки устойчивости (оценка риска, 
предиктивные метрики устойчивой практики, под-
держка экологического, человеческого и экономиче-

ского здоровья и жизнеспособности) в сопоставлении 
с лингвистическими (лексическая классификация с уче-
том близких уровней глубины). Структурный анализ 
опирается на два подхода: сравнительные эволюцион-
ные модели и анализ кейсов инновационной практики 
сканирования горизонтов в рамках Форсайта в Европе 
и других регионах.

Сравнительные эволюционные модели
Представители различных областей знания проанали-
зировали эволюционные структуры для выявления со-
ответствующих локальных моделей. Среди них: (i) тре-
угольник Паскаля — треугольное расположение чисел, 
соответствующих коэффициентам n-й степени двуч-
ленного выражения; (ii) ряды Тейлора — локальное 
выражение функций в терминах полиномиального сте-
пенного ряда (Bilodeau et al., 2010); (iii) модель наслед-
ственности (Morgan, 1935), описывающая роль хромо-
сом; (iv) модель стратегии генов Конрада Уоддингтона 
(Waddington, 1957), описывающая морфогенетические 
процессы и динамическое взаимодействие внешней 
среды с физическими характеристиками организ-
ма — эпигенетический ландшафт. Уоддингтон выявил 
генотипы — эволюционные паттерны поведения, по-
добные кубическим функциям, меняющие тенденции 
и ведущие к ассимиляции, и предложил динамическую 
сеть регулирования активности генов (Gene Regulatory 
Network, GRN). Теория катастроф дополняет этот ряд 
эффективными методами снижения размерности для 
выявления зон равновесия и их границ (Thom, 1975).

Указанные модели структурируют эволюционные 
изменения на основе бинарного взаимодействия. В тре-
угольнике Паскаля применяются комбинаторные числа 
в парах (1, 1), в рядах Тейлора — пары (x, y), в модели 
наследственности Моргана — белые и черные шарики 
( ,  ). Все пять моделей слева направо представлены 
на рис. 1. Для удобства сравнительного анализа моде-
ли Тома (последнее изображение справа) придан вид, 
аналогичный четырем предшествующим. Строки отра-
жают скорость изменения функций, определенных пер-
выми четырьмя моделями катастроф (см. Приложение); 
треугольная зона демонстрирует взаимодействие четы-
рех параметрических факторов — динамику их взаимо-
связи в пороговой зоне или зоне риска. Кодиагональное 
разделение главных компонентов слева отражает сни-
жение размерности; диагональный набор параметриче-
ских факторов — независимые оси импульса по глав-
ным направлениям. Сравнение моделей выявляет три 
типа динамики: (i) горизонтальную (характеристики 
конкурентоспособности); (ii) вертикальную (рост) и 
(iii) центральную, в которой взаимодействие порожда-
ет конкуренцию и риск или гармонию и стабильность 
(Waddington, 1957; Thom, 1975). Эти модели использо-
вались в ходе недавних исследований2.

2 Например, количественная структура, основанная на теории оптимального управления и ландшафте Уоддингтона, применялась для 
комплексного представления биомеханической модели голосового аппарата обезьяны-мармозетки и данных о динамике ее поведения (Teramo-
to et al., 2017). В работе (Deng, 2016) проанализировано базовое распределение вероятностей (энтропия Дэна) для его оценки с помощью модели 
Паскаля и энтропии Шеннона.
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Представленный обзор морфологических моделей 
и структур управления применяется в статье для из-
учения устойчивости через анализ событий-джокеров 
и слабых сигналов.

Анализ кейсов: инновационные  
практики и топологическая перспектива
В статье рассматривается интеграция в Форсайт то-
пологических и статистических методов и их сочета-
ние с ромбом Форсайта и сканированием горизонтов 
для определения приоритетов и выявления динамики 
перемен с учетом существующих ограничений. Акцент 
сделан на топологическом смысле ограничений и то-
чек разрыва (или «паралича»), а также на выявлении 
слабых сигналов, указывающих на приближение со-
бытий-джокеров на разных этапах процесса в рамках 
комплексной стратегии управления рисками. Четыре 
ключевые топологические характеристики и их связь с 
четырьмя измерениями менеджмента проанализирова-
ны по глубине изменений: переходный режим (времен-
ное состояние в процессе изменения системы), режимы 
фиксации (краткие моменты перемен или турбулент-
ности), глубокого перехода (анализ чувствительности 
к глубинным изменениям) и глубокой фиксации (эф-
фект и сохранение стабильной корреляции между ука-
занными режимами поведения). Переходный режим и 
его связь с устойчивостью рассматривался в контексте 
техно-социально-экономической эволюции — иерар-
хии экономических приоритетов, отражающих обще-
ственные предпочтения или ценности (Ahamer, 2020). 
Режим фиксации оценивался через создание стоимости 
путем адаптации бизнес-модели для достижения устой-
чивости, начиная со стадии первичного производства, 
на примере шведской агропродовольственной цепочки 
поставок (Dehghannejad, 2021).

Структура iKnow для анализа рисков
Структура знаний iKnow3 создана для выявления вза-
имосвязи знаний (включая исследования и разработ-
ки, ИиР), определяющих будущее науки, технологий и 
инноваций в Европе и мире, но часто остающихся вне 

поля зрения политиков. Джокерами называют события, 
способные радикально изменить будущее, слабыми 
сигналы — неоднозначные признаки («семена») потен-
циально важных изменений, включая события-джоке-
ры, новые вызовы и возможности. SMART-Форсайт — 
системный, партисипативный, ориентированный на 
разработку политики процесс, который (в сочетании 
со сканированием горизонтов/среды) нацелен на во-
влечение широкого круга стейкхолдеров в совместное 
исследование, разработку и формирование технологи-
ческого, экономического, экологического, политическо-
го, социального и этического (technological, economic, 
environmental, political, social and ethical — TEEPSE) 
будущего. Форсайт встраивается в процесс принятия 
решений в рамках пяти стадий: определение сферы ох-
вата исследования, мобилизация ресурсов, прогнози-
рование, подготовка рекомендаций и преобразование. 
За ними следует цикл разработки политики и стратегий.

На рис. 2 в Форсайт интегрирован анализ джокеров 
и слабых сигналов с учетом топологической устойчиво-
сти (на основе способности к адаптации и восстановле-
нию) (Yang et al., 2020). Три точки — A, B и C — обозна-
чают ключевые моменты Форсайта и точки равновесия, 
связанные с потенциальной топологической функцией.

Левая часть рис. 2 иллюстрирует политико-страте-
гический цикл интеграции Форсайта в процесс приня-
тия решений в три этапа: 1) формулировка (разработ-
ка и описание политики и стратегии); 2) реализация и 
распространение политики и стратегии; 3) извлечение 
уроков. Центральная часть изображает стратифици-
рованную поведенческую функцию с четырьмя типа-
ми динамики на примере производственной линии с 
двумя основными компонентами: процессом произ-
водства до максимально возможного объема (A) и на-
чалом распределения с минимального значения (C). 
Две промежуточные траектории связаны с эффектив-
ным управлением (переход к функции управления 
в точке перегиба кривой для получения продукции). 
Топологическое преимущество метода равновесной 
декомпозиции состоит в том, что извлечение нерегу-
лярных точек дает четыре функции с собственной (ре-
гулярной) динамикой. Процесс управления осуществ-

Рис. 1. Эволюционные и стабильные модели подрывной динамики

Источник: составлено авторами.
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ляется через выявление узлов вблизи контрольных 
точек установления устойчивой связи. Кривые на рис. 2 
получены с помощью удовлетворяющих необходимым 
условиям стабильных моделей. В правой части пред-
ставлена аналитическая структура iKnow, позволяющая 
эффективнее воспринимать слабые сигналы и события-
джокеры и реагировать на них (Ravetz et al., 2011; Popper 
et al., 2011).

Структура iKnow применялась в методологии 
«Ландшафт угроз кибербезопасности» (Cybersecurity’s 
Threat Landscape, CTL). На основе трех категорий таких 
угроз они разделены по глубине на горизонтальные, те-
матические и секторальные. Такая классификация по-
могает в принятии стратегических решений и управ-
лении рисками, прежде всего связанными с угрозами 
новых технологий, включая ИИ (Ntalampiran et al., 2023; 
Lu et al., 2013).

Структура CASI для устойчивой инновационной 
деятельности
Общая структура для оценки и управления устойчивой 
инновационной деятельностью4 (Common Framework 
for Assessment and Management of Sustainable Innovation, 
CASI) представляет собой прикладную систему соз-
дания устойчивых инноваций, применявшуюся в та-
ких проектах, как BOLERO и CfWI, в которых через 
корреспондентскую сеть участвовали 19 партнеров 
из 12 стран – членов ЕС. В части «а» рис. 3 представ-
лена схема CASI, в части «б» — схема сетевого ана-
лиза планов ИиР и создания устойчивых инноваций. 
Проанализированы 1852 цели четверной спирали 
устойчивой инновационной деятельности и 10 про-
грамм ИиР (Popper et al., 2017).

Представленная структура насчитывает пять этапов: 
три этапа оценки и два этапа управления. Она позволя-
ет выявлять ключевые технологии и тенденции метода-
ми сканирования горизонтов и ромба Форсайта. Пятый 
этап включает все четыре измерения менеджмента 
(контекст, людей, процесс и эффект). Углубленный ана-
лиз охватывает кратко-, средне- и долгосрочный перио-
ды (Popper et al., 2020).

В статье сопоставлены четыре фазы трансформа-
ции управленческих структур и их ограничения с че-
тырьмя локально стабильными топологическими мо-
делями для выявления сходства с топологическими 
ограничениями, связанными с равновесием по глубине. 
Проанализировано влияние на Форсайт в сфере нау-
ки, технологий и инноваций с акцентом на тенденциях 
и непредвиденных событиях. Подчеркивается значи-
мость глубокого осмысления и осторожного подхода 
к будущим вызовам.

Четыре свойства: структура управления 
и топологические режимы

1. Изначально присущее свойство позволяет оцени-
вать важность и эффект динамики переходного кон-
текста, влияющей на все этапы процесса при смене со-
стояний. Это демонстрируют предупреждения системы 
iKnow (iKnow Alert), касающиеся безопасности нано-
технологий для человека и экологической устойчивости 
консервации коралловых рифов (Bang et al., 2021).

2. Эволюционное свойство обеспечивает фиксацию 
топологического режима, когда стабильные аттракторы 
соединяют два состояния на общей границе. Связано 
с чувствительностью структуры из морфологических 
конструкций, чьи комбинаторные свойства определя-
ются внутренним устройством. Пример: предупрежде-
ние A39 системы iKnow, касающееся применения нано-
технологий в роботах для ухода за пожилыми людьми 
и показывающее переход от создания к конкуренции. 
Контрастные сценарии сопоставляют режимы поведе-
ния со смирением, адаптивностью и настойчивостью.

3. Преобразующее свойство определяется динами-
кой глубоких переходных режимов и задает тип воз-
действия и развития, способный привести к неожидан-
ным эффектам. Пример: предупреждение A06 системы 
iKnow о безопасности продуктов питания.

4. Свойство долговременного эффекта обеспечива-
ет устойчивое воздействие в чувствительные периоды 
с глубокой динамикой фиксации-выброса. Пример: 
предупреждение Alert1 системы iKnow о глобальном 
распространении вируса-убийцы, демонстрирующее 

Источник: составлено авторами.

Рис. 2. Связь структуры для анализа слабых сигналов с подрывной динамикой
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глубинную динамику фиксации во всех экологических 
системах — сосуществование в характерные для кон-
кретной среды периоды (Hastings, 2004).

Резюме
Анализ специфической динамики эволюционного про-
цесса — важный аспект управления неопределенно-
стью. Интеграция событий-джокеров и анализа слабых 
сигналов в Форсайт позволяет учитывать источники, 
характер и особенности динамики неопределенности 
при моделировании управления рисками и надежно-
стью на основе уточненных категорий неопределенно-
сти. Это открывает пути к достижению локально устой-
чивого подрывного роста.

В разделе описаны четыре уровня роста с соответ-
ствующей динамикой топологического режима: пере-

ходный режим, режим фиксации, глубокий переходный 
режим и режим глубокой фиксации. Представлены три 
типологии динамики: регулярная, подрывная и гранич-
ная. Выявлена пороговая зона, разделяющая уровень 
роста с подрывной динамикой на макро- и микродина-
мику в зависимости от локализации перехода — внутри 
пороговой зоны или вне ее. Граничная динамика осно-
вана на данных об изменениях.

Снижение размерности
В статье представлены инновационные эпистемологи-
ческие и методологические подходы к анализу нели-
нейной динамики в устойчивых системах, с акцентом 
на адаптивной устойчивости и применении тополо-
гических моделей для углубленного понимания четы-
рех взаимосвязанных систем локальной стабильности. 

Источник: составлено авторами.

Рис. 3. Структура CASI-F и сетевой анализ

a) Структура CASI-F для оценки и управления устойчивой инновационной деятельностью

b) Сетевой анализ планов научных исследований и инновационной деятельности в области устойчивого развития
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Предложены инновационные метрики для четырех ста-
дий эволюционных перемен и стратегические подходы 
к анализу адаптивной устойчивости и стабильности, 
прежде всего учет событий-джокеров и слабых сигна-
лов в модели устойчивого подрывного роста.

Представленный анализ поможет сформировать  
условия для сохранения локальной стабильности и 
функциональности при радикальных переменах на ос-
нове модели устойчивого подрывного роста с учетом 
ограничений адаптивной устойчивости и локальной 
стабильности. Рассмотрены аналитические подходы, 
связанные с мониторингом и оперативной передачей 
информации, которые открывают возможности для ис-
пользования ИИ, ОИИ и машинного обучения и влияют 
на рынки труда и показатели связанности, упомянутые в 
цитируемых во введении статьях как часть обоснования 
применения модели устойчивого подрывного роста.

Обеспечение точности  
и сохранение необходимой информации  
в междисциплинарных сферах приложения
Снижение размерности обеспечивает высокую точность 
и сохранение важной информации в междисциплинар-
ных сферах приложения модели. Реализация этой кон-
цепции позволяет выявить связь между разными инте-
ресами и потребностями в различных областях знаний.

В теории коммуникаций снижение размерности 
применяется для управления шумовым эффектом. 
Норберт Винер рассматривал присущий любому про-
цессу передачи шум как важный аспект, охватывающий 
все направления (Wiener, 1948). Особое внимание уде-
лялось проблеме энтропии — тенденции систем к дегра-
дации, дисперсии и хаосу (Shannon, Weaver, 1949). В ис-
следовании (Deng, 2016) на основе энтропии Шеннона 
предложены энтропия Дэна и треугольник Паскаля 
для оценки неопределенности базового распределения 
вероятностей. Квантовые вычисления открывают воз-
можности для междисциплинарного подхода, объеди-
няющего аспекты компьютерных наук, физики и мате-
матики, — нового способа обработки информации на 
основе законов квантовой физики.

В статистике снижение размерности обеспечивает 
высокую точность обработки многомерных данных при 
сохранении важной информации за счет объяснимости 
ее компонентов (например, применение факторного 
анализа для определения удельной дисперсии) (Pearson, 
2022; Spearman, 1904; Johnson, Wichern, 2014).

В топологии снижение размерности означает со-
кращение до минимума числа измерений при анализе 
сложности. Применение канонических моделей (в об-
щем виде) позволяет выявить основные направления 
для лучшего понимания целостной картины. В работе 
(Yang et al., 2020) предложена концепция топологиче-
ской устойчивости к воздействиям, основанная на спо-
собности к адаптации и восстановлению.

При рассмотрении позиций и менталитета стейк-
холдеров в полевых исследованиях применяются кри-
тический анализ дискурса и экспериментальные иссле-
дования в сочетании с ромбом Форсайта и снижением 

размерности. Такой подход позволяет сохранить баланс 
на всех уровнях благодаря участию заинтересованных 
сторон в дискуссионных группах для консультирования 
в ходе Форсайта (Velasco, 2017).

В лингвистике снижение размерности служит для 
классификации по глубине с выделением лексических, 
семантических, структурно-морфологических и компо-
зиционных эффектов (Pinker, 2007; Huang, Pinker, 2010).

Представленные комментарии раскрывают зна-
чимость экономического, топологического, статисти-
ческого и морфологического анализа для понимания 
сложных эволюционных структур, связанных с измене-
ниями устойчивого поведения.

К модели устойчивого подрывного роста
Структура измерений менеджмента на каждом этапе 
применения системы WI-WE (анализа слабых сигналов 
и событий-джокеров) включает оценку четырех аспек-
тов: стратифицированной динамики, конвергенции по-
ведения, стабильности равновесия и устойчивого под-
рывного роста. Топологические режимы основаны на 
репрезентативных моделях, выявляющих связь между 
неожиданными событиями (визуализированными как 
ограничения) и уровнями абстрагирования (отражаю-
щими степень чувствительности). Это касается четырех 
указанных топологических режимов поведения: пере-
ходного, фиксации, глубокого переходного и глубокой 
фиксации, представленных графиками функций со сте-
пенями сингулярности, выраженной через скорость из-
менения.

В статье представлена стратифицированная версия 
топологических режимов, где послойная визуализация 
позволяет представить каждый одномерный слой (на 
графике топологических режимов) как решение одно-
мерной регулярной динамической системы и разложить 
сингулярную, структурно устойчивую динамическую 
систему на две регулярные с уникальными и полны-
ми решениями в каждой точке. Дифференциальные 
системы теории коммуникаций помогают проанали-
зировать условия для формирования прочных связей 
между устойчивыми решениями, стремящимися к об-
щей точке замыкания. Это проявляется в графиках пе-
реходных топологических режимов и их канонической 
среде. Выявлены робастные связи между решениями на 
основе регулярных систем, стремящихся к общей точке 
замыкания.

Переходный режим представляет собой форму пе-
рехода от одного слоя к другому, где уровни изменения 
(1-й, 2-й и 3-й) демонстрируют общую тенденцию дви-
жения к точке замыкания влево и вправо. Кривая ме-
няет вогнутость, сохраняя скорость, радиус и последо-
вательность изменений. Слева динамику характеризует 
нисходящая вогнутость, справа (ожидания будущего) — 
восходящая.

На рис. 4 показано стратифицированное представ-
ление топологических режимов через графики ана-
литического выражения vk и скорости изменения sk,  
где k принимает значения от 1 до 4.
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Эти топологические режимы поведения важны для 
анализа чувствительности и устойчивости. На кривых 
одномерных слоев размещены желтые и зеленые точ-
ки, показывающие сопряжения между ними и близость 
к нулевому слою. По этим точкам сопряжения можно 
оценить изменение динамики поведения при прибли-
жении к нулевому слою. На каждом графике для каждо-
го топологического режима отражены две регулярные 
кривые (одномерные слои) и одна точка (нулевой слой, 
точка замыкания). Две белые точки (точки сопряжения) 
около нулевых слоев предоставляют точную информа-
цию о подрывной динамике в верхней части (динамиче-
ское поведение вблизи нулевого слоя).

Точки сопряжения важны, поскольку в них можно 
вычислить i-ю наклонную функцию, определяемую как 
i-я скорость изменения функции. Совпадение их левых 
и правых пределов при стремлении к точке замыкания 
позволяет выявить робастную связь в данной точке. 
Глубокий переходный режим демонстрирует большую 
чувствительность, так как скорость изменений в нуле 
компенсируется до четвертого порядка и только в пя-
том порядке отлична от нуля.

В Приложении приведена подробная информация о 
стратифицированной оси ψi и оси контекстного изме-
рения.

Контекстное измерение включает такие аспекты, 
как «импульс», «Форсайт», «ресурсы» и «мобилизация», 
критически важные для инновационной деятельности 
и стратегического планирования. Параметрическое се-
мейство  с  , представлено . При положитель-
ном значении данного параметра скорость изменения 
топологического переходного режима сопряжена с кон-
кретной дисперсией. Это сопряжение показывает, что 
скорость изменения в репрезентативном режиме отра-
жает конкретные вариации — принципиально важный 
факт для понимания подрывной динамики устойчивых 
систем. Аналитическое соотношение между удельной 
дисперсией и переходным топологическим режимом 
представлено в Приложении.

Сингулярное множество (Sv1), стратифицирую-
щее переходный режим поведения, имеет окрестность, 
близкую к пороговой зоне, что позволяет ввести кон-
цепции параллелизма, трансверсальности и концентра-
ции, включая переходы внутри пороговой зоны. В этой 
зоне режимы поведения сжимаются и отражаются, тог-
да как за ее пределами — расширяются и отражаются. 
Такой дуализм демонстрирует влияние ограничений на 
стабильность и эволюцию сложных систем, что служит 
основой для их анализа и управления ими в контексте 
устойчивого поведения.

Зона риска, ограниченная сингулярными точками, 
включает область критических изменений поведения. 
Трансверсальный переход через эту зону обусловливает 
различные типы поведения, что позволяет выявлять по-
тенциальные риски и типичные виды подрывного пове-
дения внутри системы и управлять ими. На рис. 5 слева 
показана пороговая зона, описанная двумя графиками 
G(γi

±) с симметричными кривыми γi, которые определя-
ются сингулярной точкой (0, 0) на отрицательной оси 
ψi, и ограниченная ими область с точками равновесия и 
бифуркации (подробнее см. Приложение).

Существуют три типа трансверсальности: регуляр-
ная (R), подрывная (D) и граничная (B). Они характе-
ризуются трансверсальными линиями, пересекающи-
ми ось ψi в трех точках L1(R), L−1(D), L0(B): регулярная  
(ψ = 1) представлена трансверсальными линиями на по-
ложительной оси, подрывная (ψi = −1) — на отрицатель-
ной оси, и граничная (ψi = 0).

Средняя часть рис. 5 иллюстрирует концепции па-
раллелизма, концентрации и многослойности (под-
робнее см. Приложение). В правой части рис. 5 показан 
подъем параллельных линий, пересекающих отрица-
тельную ось ψi (подрывная динамика). Свойства точек 
замыкания поведенческих траекторий описаны тремя 
характеристиками: максимальное значение или неста-
бильный аттрактор (импульс), минимальное значение 
или стабильный аттрактор (Форсайт) и точка измене-
ния (ресурсы и мобилизация). Это иллюстрируется 
через углубленный анализ конкретных ситуаций, по-
казывающий, как поведенческие траектории с устойчи-
выми сопряжениями стремятся к общей точке. Данная 

Рис. 4. Графики топологических режимов и динамики в соседних зонах

Источник: составлено авторами.
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концепция подчеркивает важность координат контакт-
ных точек более высокого порядка в обеспечении или 
отторжении сопряжений между поведенческими дина-
миками.

Процесс состоит из пяти операций: i) симметрия: 
вход/выход относительно равновесия; вход/выход от-
носительно параметрической нейтральной оси (ψi), 
измеряющей поведение, соотнесенное с дисперсией 
(квад рат расстояния до среднего значения, регулирует-
ся); ii) расширение и симметрия в направлении от зоны 
равновесия; iii) сжатие и симметрия в направлении по-
роговой зоны (трансформация); iv) робастные сопря-
жения, облегчающие переход; v) устойчивые траекто-
рии, привязанные к квадратичной скорости изменения.

Модель устойчивого подрывного роста предполага-
ет формирование эволюционных кластеров, охватыва-
ющих траекторию поведения или ее часть, для визуали-
зации потенциальных итоговых сопряжений.

В работе (Laurett et al., 2021) представлены результа-
ты поискового факторного анализа, проведенного для 
оценки влияния локального контекста Бразилии на вос-
приятие устойчивого развития, выявления переменных 
и факторов роста органического сельского хозяйства и 
перспектив достижения устойчивости. Двумя главны-
ми препятствиями для устойчивого развития сельского 
хозяйства выступают отсутствие информации и зна-
ний, а также недостаток планирования и поддержки.

Сферы приложения
Управление контекстом и связи 
стратифицированного переходного режима
Энергетика. Стратифицированный переходный ре-
жим имеет естественное условие, сопряженное с кон-
текстным измерением, особенно в процессе генерации 
эоловой энергии. Потенциальная функция в исследо-
ваниях энергетики описывает среднее изменение энер-
гии с течением времени как (P = E/t); масса воздуха в 
цилиндре с плотностью ρ, проходящая через цилиндр с 
радиусом R, высотой h, со скоростью ветра vw и кине-
тической энергией ветра, проходящего перпендикуляр-
но через вертикальный диск, дает среднюю мощность 
P = 1/2ρπR2vw

3. В контексте ветровой энергетики эта 
структура, независимо от физического масштаба изме-
рения, охватывает также интегральные процессы для 

изучения диффузии, проводимости и передачи энергии 
в сетях, что определяет важность уточнения «диаметра 
эффективности» для крупнейших кластеров генерации 
в фрагментированных сетях (Aliprantis, 2011).

Среднюю мощность можно определить в тер-
минах переходного режима; например, при рас-
смотрении локальной (контекст i) переменной 
состояния, определяемой скоростью относительно плот-
ности массы, обозначенной как vreli, переходная модель  

 (vreli) = 1/3v3reli дает среднюю локальную мощность  
 (vreli, ψi). Для адреса ψi определяем функцию в пло-

скости переменных-факторов без учета сингулярных 
точек (см. Приложение, табл. A1). Траектории поведе-
ния в точке замыкания объединяются условием тополо-
гической устойчивости (верифицированным стратифи-
цированной стабильной канонической топологической 
моделью). Модель учитывает информацию об обычных 
и рисковых зонах, максимальном значении стратифи-
цированной траектории поведения, ε-окрестности для 
анализа изменений, параллелизме, трансверсальности, 
концентрации и кластерах.

Определение сферы охвата Форсайта. Форсайт со-
стоит из семи последовательных этапов: определение 
целей и задач, обоснование и описание исходной си-
туации, контекст и предметная сфера охвата, времен-
ные горизонты, территориальный охват, методология 
и план работы, финансирование и продолжительность. 
Выделяются три критические топологические точки: 
максимальное значение (A), точка перегиба (B) и ми-
нимальное значение (C) (см. рис. 2, события-джокеры). 
Эти точки представляют различную динамику измене-
ний: (A) — нестабильный аттрактор, (B) — меняющийся 
тип действия, (C) — стабильный аттрактор. Понимание 
этих точек способствует эффективному управлению 
переходами в сложных системах.

Схема коммуникаций. Максимальная траектория 
поведения обеспечивает идеальный носитель и дина-
мику передачи сигнала от отправителя к получателю 
(подъем стратифицированной линии L1, рис. 5, правая 
часть). В терминах системной схемы коммуникаций, 
определенной в плоскости переменных/факторов без 
сингулярных точек, модель содержит четыре одномер-
ных слоя: два внешних (источник/получатель, соедини-
тель/отправитель), сопряженных с обменом сообщени-
ями (источник/цель), и два внутренних, сопряженных 

Источник: составлено авторами.

Рис. 5. Переходный режим и стратификация по равновесию
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с операционными системами. Условие топологической 
устойчивости к воздействиям функций преобразует ну-
левые слои (сингулярные точки) в стабильные каналы 
связи.

ИИ. Уровни аналитической точности в канониче-
ской непрерывной стратифицированной модели подхо-
дят для робототехники и ИИ, допуская кластеризацию 
типов поведения в непрерывном случае. Для дискрет-
ного случая определяются соответствующие вероят-
ностные меры, различающие четыре типа поведения: 
сжатие и растяжение, как в отрицательных, так и в по-
ложительных компонентах.

Квантовые вычисления. Переходный режим есте-
ственным образом включает в задачи менеджмен-
та параллелизм и одновременное выполнение задач. 
Параллелизм представляет собой разделение обязан-
ностей на более мелкие подзадачи для повышения эф-
фективности; одновременное выполнение предполага-
ет совместную работу над несколькими задачами. Такой 
подход продуктивен в случае сложных процессов, на-
пример, реализации системы мер по снижению выбро-
сов парниковых газов, когда требуется параллельное 
выполнение ряда действий в разных контекстах.

Представленный обзор топологических ограни-
чений и переходных режимов отражает их влияние 
на структуры управления и динамическое поведение 
сложных систем, которое следует учитывать при кор-
ректировке устойчивого поведения.

На микроуровне модель устойчивого подрывного 
роста изучает возникновение подрывных процессов 
в пороговых или рисковых зонах, где траектории по-
ведения демонстрируют волнообразную динамику с 
различными амплитудами в зависимости от своей глу-
бины. На макроуровне поведение вне пороговой зоны 
остается регулярным. В стратегическом плане модель 
устойчивого подрывного роста подчеркивает важность 
определения множеств равновесия и топологических 
ограничений и служит методологическим руковод-
ством по углубленному анализу фаз смены поведения. 
Узловые моменты поведенческих траекторий, сходя-
щихся в общей точке замыкания, обладают топологиче-
ской устойчивостью при сохранении взаимосвязи меж-
ду кривыми изменения характеристик или контактных 
координат высшего порядка в процессе развития, что 
обеспечивает сопряжение поведенческой динамики.

Для модели устойчивого подрывного роста важен 
контекст — локальная среда. Типология таких кон-
текстов обеспечила бы кооперативное сопряжение в 
рамках категории или проекта на метрической оси, по-
зволяющее выявить связь между морфологическими 
изменениями и робастными кластерами.
 
Управление человеческим измерением 
и режим фиксации
Управление человеческим измерением охватывает та-
кие аспекты, как способности (имеющиеся навыки) 
в инновационной сфере и отношение к ней (поведе-
ние и мотивация). Эти факторы играют важную роль 
в Форсайте, особенно на этапе мобилизации ресурсов, 
в том числе переговоры по контрактам и привлечение 

участников целевых групп; они способствуют достиже-
нию равновесия для стабилизации сотрудничества и 
сетевого взаимодействия.

Мобилизация представляет собой второй этап 
Форсайта. Она включает определение ключевых топо-
логических моментов: двух конкурирующих минималь-
ных точек (mP): способностей как mP-аттрактора и от-
ношения как одновременного MP-аттрактора, а также 
нейтральной точки (NP) на этапе определения сферы 
охвата для стабилизации сотрудничества и сетевого 
взаимодействия. Два указанных конкурирующих ат-
трактора служат центрами равновесия; переход с одно-
го уровня на другой определяет возможное положение 
этих ключевых моментов, связанных двумя фундамен-
тальными аспектами — финансированием и мобилиза-
цией ресурсов. В результате сотрудничество и сетевое 
взаимодействие могут достичь равновесия.

Топологический режим фиксации, представленный 
на рис. 6 (вторая функция; см. Приложение, табл. A1), 
относится к параметрическому семейству поведен-
ческих функций и определяется двумя факторами. 
Правая часть рисунка демонстрирует его сложность и 
ограничения на основе анализа равновесия. Левая часть 
разделена на две зоны: неподрывное (линия L1) и под-
рывное поведение (линия L−1, пересекающая кривую 
перегиба); линия L0 показывает границу между двумя 
типами поведения.

Анализ равновесия (аналогичный анализу измере-
ния управления контекстом) позволяет определить мно-
жество сингулярных точек, расположенных в виде кри-
вой перегиба с точкой бифуркации в нуле. Поперечный 
фактор ηi вводит новую метрику, показывающую, как 
траектории поведения могут сохранять гармоничный 
параллелизм оси ψi, остающейся бимодальной после 
пересечения оси ηi. Эта бимодальность демонстрирует 
влияние ограничений (перегиба кривой как границы 
«пороговой зоны» или зоны риска) на устойчивость и 
эволюцию сложных систем с возникающим в порого-
вой зоне параллелизмом.

На рис. 6 справа показан подъем бимодальной 
плоскости; в нижней части видны семь волн, пред-
ставляющих стратегический цикл, который позволяет 
пересекать зону по гибкой траектории и отслеживать 
слабые сигналы поведенческой функции, как в кейсе 2. 
В ходе такого цикла два поведенческих аттрактора (1) 
и (7) постепенно переходят от одного режима к друго-
му. При минимальном значении функции 2 система 
достигает стабильности (4); вблизи этой точки скачок 
в верхний слой (и последующее движение вправо) мо-
жет благоприятствовать инновационной деятельности. 
Возможен также катастрофический шок (возвращение 
влево и начало нового цикла: падение вниз и последую-
щий скачок вверх).

Естественный скачок вверх происходит на седь-
мом шаге, демонстрируя важность выявления близо-
сти к множествам равновесия, анализа параллелизма, 
концентрации, визуализации траектории с робастны-
ми связями и анализа риска. В исследовании (Barunik, 
Vosvrda, 2009) репрезентативный топологический ре-
жим фиксации был адаптирован для объяснения паде-
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ния рыночных индексов на основе данных фондовых 
рынков США.

Динамика равновесия человеческого измерения 
связана со стабильными точками-аттракторами и пе-
реходами между различными режимами поведения. 
Архетип «скачок вверх — фиксация» (рис. 6) создает 
условия для подрывных инноваций, уравновешивая 
способности (знания и научные исследования) и отно-
шение (опыт и традиции). Усиление глубины морфоло-
гических изменений стимулируется кластеризацией и 
сотрудничеством в плоскости «контекст — люди» с па-
раметрическими координатами (ψi, η) (Masini, Vasquez, 
2000). Эта группировка согласуется со спектром со-
стояний знания (определенность — риск — неопре-
деленность — неоднозначность) через кооперативное 
поведение, возникающее в точке бифуркации (0, 0); 
кооперативный кластер с определенными свойствами и 
динамикой риска (Vasquez, Ortegуn, 2006).

Измерение процесса и глубокий переходный режим
Измерение процесса включает два ключевых аспекта: 
«катализаторы», способствующие инициированию соз-
дания, дальнейшему совершенствованию и внедрению 
инноваций, и «стимуляторы», охватывающие факторы 
последующей консолидации и распространения инно-
ваций. Функция 3 задает каноническую окрестность 
глубокого переходного режима, а скорость ее измене-
ния — каноническую окрестность функции наклона 
s3(hi), сопряженной с четвертым статистическим мо-

ментом. Она определяет скорость изменения иннова-
ционных процессов (с коэффициентом смещения ξi) и 
содержит параметрическое семейство с тремя осями, 
что вводит новый параметр ξi, стимулирующий рост 
в зоне равновесия.

На рис. 7 представлено равновесное соотношение 
между тремя параметрическими осями. В центре рас-
положен криволинейный многоугольник, скользящий 
вдоль оси ψi. Он демонстрирует двойную динамику (два 
типа поведения): регулярную при ψi больше нуля, пред-
ставленную ψi = 1, и нерегулярную, представленную  
ψi = −1. В последнем случае наблюдается поведение кри-
волинейного треугольника с двумя симметричными 
остриями, которые формируют стратифицированную 
поверхность, сжимающуюся при приближении к ну-
левой точке. Левое изображение показывает влияние 
фактора смещения (ξi) на острия, отмечающее измене-
ние поведения.

Кейс — популяция тли: этот случай иллюстрирует 
необходимость мониторинга зон равновесия в дина-
мических системах. В работе (Wu et al., 2014) проана-
лизирована ситуация сосуществования параметров в 
их зонах равновесия. Пусть hi представляет плотность 
популяции тли в конкретном i-том регионе; параметр 
ψi измеряет фактор контроля среды; ηi — состояние 
урожая (емкость популяции), а фактор хищников из-
меряется параметром ξi. Развернутая функция служит 
репрезентативным описанием поведения переменной 
состояния hi в контролируемых условиях, что влияет на 
морфологические изменения (Wu et al., 2014).

Режим фиксации и высокоточный мониторинг
В основе измерения эффекта, сопряженного с тополо-
гическим режимом глубокого захвата, лежит «транс-
формация», отражающая позитивные изменения в 
четверной спирали науки, бизнеса, государства и обще-
ства. Она охватывает прогресс в создании знаний в со-
циально-технологических системах. «Устойчивость» в 
данном контексте означает позитивные экологические, 
социально-экономические, государственные и инфра-
структурные преобразования.

Функция 4 задает каноническую окрестность ре-
жима глубокой фиксации, а скорость ее изменения — 
каноническую окрестность функции наклона s4(hi), со-
пряженной с пятым статистическим моментом. Она 

Источник: составлено авторами.

Рис. 6. Топологический режим фиксации. 
Стратификация и точки выбросов
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Источник: составлено авторами.

Рис. 7. Режимы глубокого перехода и фиксации и их динамика
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определяет скорость изменения согласованных и воз-
действующих процессов, включая дополнительную ось 
с новой степенью свободы — «фактором бабочки» (βi), 
и параметрическое семейство с четырьмя осями для 
обеспечения стабильности в зоне равновесия. Режим 
глубокой фиксации демонстрирует равновесное мно-
жество, связанное со взаимодействием четырех пара-
метров. Максимальная траектория поведения при βi < 0, 
проходящая трансверсально к оси ψi, служит границей 
продвижения ударной волны и в семантической интер-
претации известна как карманная организация.

Кейс-анализ рисков и политические рекомендации: в 
работе (Zhu et al., 2023) топологический режим фикса-
ции теории катастроф применен для анализа движущих 
механизмов китайской циркониевой промышленности 
в 2005–2021 гг. Выявлено состояние «раннего пред-
упреждения» в сфере безопасности отрасли, на которое 
существенно влияют политическая турбулентность и 
технологическое развитие. Предложен ряд политиче-
ских рекомендаций по повышению общей устойчиво-
сти отрасли (Zhu et al., 2023).

Энергетика — ключевой элемент устойчивого 
подрывного роста
Модель визуализирует контекст через энергетические 
уровни и их влияние на локальную среду как потенци-
альный фактор формирования энергетического класте-
ра. Четыре измерения менеджмента — контекст, люди, 
процесс и эффект — связаны с четырьмя канониче-
скими топологическими режимами, чья поведенческая 
динамика изначально соотносится с конкретным кон-
текстом i и переменной плотности, сопряженной с энер-
гией массы этого контекста.

В первом разделе связь рассматривалась на приме-
ре ветровой энергетики, как масса воздуха в цилиндре 
при средней скорости. В работе (Cherp, Jewell, 2014) 
сформулированы «четыре А энергетической безопас-
ности» — наличие, доступность, доступная стоимость 
и приемлемость (availability, accessibility, affordability, 
acceptability) — на базе концепции энергетической без-
опасности и связи жизненно важных энергетических 
систем с ключевыми социальными функциями. Под уяз-
вимостью понимается сочетание подверженности риску 
и устойчивости к воздействиям. В работе (Americo et al., 
2023) оцениваются чистые технологии (преимуществен-
но ветровая и солнечная генерация и электромобили), а 
также вызовы и возможности энергетического перехо-
да для производителей ископаемого топлива, металлов 
и минералов в кратко- и долгосрочной перспективе.

На рис. 8 показана сильная взаимозависимость че-
тырех измерений менеджмента, позволяющая прогно-
зировать свойства для формирования специфических 
связей. Стратификация отражает связь между стабиль-
ностью и динамикой при вариативности параметров 
по глубине, выявляя не только точки равновесия, но и 
четыре зоны изменения энергии с особыми границами 
и частично перекрывающимися границами. Плотная 
кластеризация поведения формирует траекторию раз-
вития и разделения труда (параллелизм, кооперация и 
концентрация). Четыре структурно устойчивые моде-

ли поведения (рис. 8) пересекают ось ψ = −1 снаружи 
внутрь, перехватывая множество равновесия контекста 
измерений, каждая с симметричной точкой прибытия 
относительно оси ψi.

Модель демонстрирует поведение, схожее с ликвид-
ным и устойчивым рынком. Эффективное рыночное 
функционирование характеризуется оптимальным со-
четанием участников с разнообразными коммерчески-
ми интересами и надежным механизмом ценообразова-
ния (Markets Committee, 2019). Такой результат требует 
ликвидности и устойчивости. Достаточная ликвид-
ность позволяет участникам своевременно совершать 
сделки, реагировать на ценовое воздействие и дей-
ствовать в условиях экономической неопределенности 
(Logan, Bindseil, 2019).

Измерение корреляции поведения  
с показателями экономической сложности
Управление средой предвосхищает ее свойства, сопря-
женные с экстремальными точками основной траек-
тории поведения (импульс-Форсайт). Новое будущее 
возникает как функция текущего импульса и управ-
ленческих переговоров в пороговой зоне между дву-
мя состояниями для реализации образов будущего. 
Показатель контекста представляет собой расстояние 
между двумя каноническими поведенческими траекто-
риями типа (  1 (hi, ψi) | ψi = a  и  1 (hi, ψi) | ψi = b) со ско-
ростью изменения hi

2 + ψi, где расстояние равно разнице 
скоростей изменения |a − b|. Эти показатели определя-
ют поведение в каждом слое, задавая специфическое 
расстояние для контекста, людей, процесса и эффекта.

В исследовании (Hidalgo, Hausmann, 2009) рассмо-
трена трехсторонняя сеть экономической сложности, 
связывающая страны с их потенциалом и продукцию с 
необходимыми для нее возможностями. Модель устой-
чивого подрывного роста объединяет два триплета: 
для источника и цели (ψi, ηi, ξi)source и (ψi, ηi, ξi)target, демон-
стрирующие две пары «идеальных» связей. Расстояние 
между двумя типами поведения равно среднему рас-
стоянию между идеальными связями и способствует 
кластерному анализу поведения. Среднее значение для 

Рис. 8. Плоскость (hi, ψi),  
стратифицированная по глубине изменений

Источник: составлено авторами.
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i-й страны в единицах производства отмечено на трех 
перпендикулярных осях: положительные значения по 
оси psii указывают на рост производства, отрицатель-
ные — на противоположную динамику; ось ожиданий 
и риска (исследование контекста ψi импульс-Форсайт) 
отражает возможности страны (ηi,: способности-отно-
шение и/или инновационный скачок) и производствен-
ный потенциал (ξi: фактор смещения к инновациям и/
или технологический скачок). Целевые и исходные ожи-
дания идеальной модели требуют дальнейшего анализа.

Ключевые результаты
Снижение размерности и стратегические структуры. 
Модель устойчивого подрывного роста вводит четыре 
стратифицированные оси измерения морфологических 
изменений по глубине согласно топологическому ре-
жиму поведения: переходный режим, режим фиксации, 
глубокий переходный режим и режим глубокой фикса-
ции. Каждая ось выявляет два типа поведения — регу-
лярное и подрывное, а также граничное.

Конвергенция поведения. Модель определяет три 
характерные точки траекторий, сходящихся к общему 
фокусу. Углубленный анализ конкретных ситуаций по-
казывает, как траектории с робастными связями, спо-
собностью к адаптации и восстановлению стремятся к 
общей фокальной точке. Эта концепция подчеркивает 
значимость контактных координат высшего порядка 
для формирования или отклонения связей поведенче-
ской динамики.

Стратифицированная динамика. Модель анализи-
рует динамику поведенческих траекторий, пересекаю-
щих зоны риска, и разделяет их на четыре попарно кор-
релированных типа: (i) макродинамика — траектории 
вне пороговой зоны и (ii) микродинамика — траекто-
рии внутри пороговой зоны.

Анализ стабильности равновесия. На микроуровне 
модель устойчивого подрывного роста исследует воз-
никновение подрывной динамики в пределах порого-
вых или рисковых зон, где траектории демонстрируют 
волнообразное поведение с различной амплитудой в 
зависимости от глубины. На макроуровне поведение 
за пределами пороговой зоны остается регулярным. 
В стратегическом плане модель подчеркивает важность 
выявления множеств равновесия и топологических 
ограничений, предлагая методологическое руководство 
для углубленного анализа фаз поведенческих измене-
ний. Модель применима в анализе данных, ИИ, астро-
физике и других областях.

Устойчивый рост. Через сопряжение управленче-
ских структур, определяемых процессами обществен-
ного развития и Форсайта, с морфологическими, стати-
стическими, эпидемиологическими и топологическими 
структурами, модель устойчивого подрывного роста 
подчеркивает значимость контекстного измерения. 
Она предполагает разработку типологий локальных 
сред, способствующих кооперации и взаимной выгоде 
на местном и глобальном уровнях. Модель обеспечива-
ет устойчивый рост и локальную стабильность, эффек-
тивно соединяя морфологические изменения с потен-
циально подрывными инновациями.

Перечисленные пять аспектов демонстрируют ана-
литическую глубину и стратегическое значение пред-
ставленного в статье подхода к пониманию устойчивых 
систем, поведенческой динамики и их роли в теории 
устойчивости и инноваций.

Методологические выводы
Модель устойчивого подрывного роста представляет 
собой методологическую структуру, интегрирующую 
глубинный анализ измерений контекста, человеческо-
го фактора, процесса и эффекта. Такой холистический 
подход позволяет детально понять развитие устойчи-
вости и инноваций во времени и пространстве. Модель 
разделяет траектории поведения на стратифицирован-
ные фазы с особыми этапами изменений, что помогает 
выявить критические точки трансформации и понять 
динамику устойчивости сложных систем.

Применяя топологический и статистический анализ, 
модель обеспечивает структурированный подход к из-
учению морфологических изменений и их последствий, 
что усиливает возможности выявления состояний рав-
новесия и подрывной динамики в сфере устойчивости. 
Модель использует методы снижения размерности для 
упрощения сложных данных и определения ключевых 
параметров, влияющих на поведение в контексте устой-
чивости, концентрируя анализ на критических перемен-
ных и их взаимодействии. Модель объединяет подходы 
к устойчивости из биологических, статистических и 
эпидемиологических систем. Подобный междисципли-
нарный подход обогащает анализ устойчивого образа 
жизни, предлагая новые перспективы, топологическую 
устойчивость и понимание подрывных инноваций.

Представленные методологические разработки по-
зволяют исследователям глубже понять устойчивый 
образ жизни благодаря эффективным инструментам 
анализа и прогнозирования динамического поведения 
в социально устойчивых системах.

Эпистемологические выводы 
и ключевой вклад статьи
В основе модели устойчивого подрывного роста лежит 
многомерный подход к изучению социально-экологиче-
ских систем на базе рассмотрения контекста, человече-
ского фактора, процесса и эффекта. Эта холистическая 
перспектива учитывает взаимосвязь различных факто-
ров, влияющих на модель и ее результаты. Углубленный 
анализ служит методологическим инструментом иссле-
дования сложных систем устойчивости, выходящим за 
рамки поверхностных наблюдений для выявления ба-
зовой динамики и эмерджентных свойств конкретных 
систем.

Стратификация траекторий поведения позволяет 
прояснить эволюцию устойчивого поведения через раз-
личные фазы, что дает представление о топологической 
устойчивости, адаптивности и стабильности систем 
при внешних изменениях. В модель анализа устойчиво-
сти интегрированы подходы из биологии, статистики и 
топологии. Такой междисциплинарный подход обога-
щает понимание, заимствуя эффективные методологии 
и концепции изучения сложных адаптивных систем. 
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Модель исследует возникновение подрывных иннова-
ций в устойчивых системах, связывая морфологические 
изменения с потенциальными прорывами. Подобная 
эпистемологическая позиция способствует перспек-
тивному взгляду на эволюцию и трансформацию устой-
чивости. Ее теоретический вклад связан с расширением 
понимания устойчивости и углублением представления 
о природе систем, их поведении и механизмах, движу-
щих изменениями и инновациями.

Заключение
Представленные в статье результаты могут помочь в раз-
работке эффективных стратегий с учетом многомерных 
аспектов устойчивости (контекст, человеческий фактор, 
процесс, эффект). Это касается развития инновацион-
ных экосистем, внедрения устойчивых практик и опти-
мизации систем. Понимание принципов углубленного 
анализа и стратифицированной динамики поведения 
способствует эффективному управлению инновацион-
ной деятельностью, предлагая структуру для выявления 
точек прорыва, рационализации использования ресур-
сов и создания среды для подрывных изменений.

Интеграция подходов из биологии, статистики и то - 
пологии усиливает возможности сетевого анализа и 
стратегического планирования в устойчивых системах, 
помогая выявлять ключевых участников, оценивать се-
тевую динамику и прогнозировать системные измене-
ния. Углубленный анализ и стратификация повышают 
эффективность управления рисками через идентифи-
кацию уязвимостей и определение устойчивости сис-
тем, включая мониторинг устойчивых связей, модели-
рование сбоев и реализацию адаптивных стратегий.

Предложенные идеи способствуют интеграции 
технологических достижений, включая ИИ, в анализ 
устойчивости и процесс принятия решений. ИИ при-
меним для анализа сложных данных, моделирования 
сценариев и оптимизации решений в соответствии с 
принципами устойчивости. Эти направления демон-
стрируют практическую ценность представленных тео-
ретических структур и методологий для заинтересован-
ных сторон, стремящихся эффективно использовать 
динамику устойчивости.

Ограничения
Одними из основных ограничений проведенного иссле-
дования выступают доступность и качество данных для 
углубленного анализа и стратификации поведенческой 
динамики. Преодолеть их позволят разработка новых 
методов сбора данных или применение технологий их 
синтеза и анализа, включая ИИ и машинное обучение. 
Сложность предлагаемых моделей и методологий за-

трудняет интерпретацию и практическое внедрение 
результатов. Необходимы упрощенные структуры и 
инструменты визуализации для облегчения понимания 
экологической динамики. Применимость и обобщение 
результатов в разных природных контекстах и регионах 
также могут быть ограничены. В рамках дальнейших 
изысканий следует проверить надежность методологий 
в различных социально-экологических и институцио-
нальных условиях.

В этическом и политическом аспектах важно про-
анализировать последствия применения сложных 
моделей для принятия решений и разработки полити-
ки. Особого внимания требуют вопросы справедли-
вости, прозрачности и непредвиденных эффектов от 
предиктивной аналитики и алгоритмических моделей 
в управлении. Активизация исследований в области 
устойчивости требует решения проблем междисци-
плинарного взаимодействия, включая расширение 
контактов между представителями разных дисциплин, 
интеграцию теоретических подходов и преодоление ме-
тодологических барьеров.

Направления дальнейших исследований
Предложенные методы углубленного анализа и страти-
фицированной динамики поведения можно интегри-
ровать в динамический сетевой анализ устойчивости, 
включая изучение эволюции сетевых структур, выявле-
ние новых свойств и анализ влияния взаимодействий 
узлов на результаты. Необходимо проследить эволю-
цию поведенческих моделей во времени, устойчивость 
стратифицированных состояний и их вклад в долго-
срочную резистентность и инновационную динамику.

Описанные методологии эффективны примени-
тельно к изучению многоуровневых структур управ-
ления в области устойчивого развития и анализа 
влияния управленческой динамики на устойчивость, 
распространение инноваций и продуктивность поли-
тики на местном, национальном и глобальном уровнях. 
Целесообразно изучить процессы принятия решений, 
предубеждения при внедрении инноваций и роль соци-
альных норм в формировании устойчивости.

Междисциплинарный характер расширяет возмож-
ности применения предложенных структур за преде-
лами сферы устойчивости — в экологии, социологии и 
политологии. Возможен анализ междисциплинарных 
подходов к адаптивным системам для выявления уни-
версальных принципов в разных дисциплинах.

Выявленные ограничения и направления дальней-
ших исследований открывают перспективы развития 
через эмпирическую валидацию, междисциплинарное 
сотрудничество и решение практических задач.
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Стратифицированные оси
Стратифицированные оси (например, ψi) представляют каждый слой — положительный и отрицательный — как 
образ действительной прямой через экспоненциальную функцию. Аналогично используется действительная ось по-
тенциальной функции.

Теорема о локальной стабильности
Стратифицированная версия теоремы позволяет разложить поведенческие функции на слои. Аналитическое 
выражение уравнений демонстрирует связь между статистическими моментами, особенно удельной дисперсией, 
через уравнения из табл. 1.
Теорема: если процесс, управляемый не более чем четырьмя действительными факторами или параметрами, можно 
описать путем минимизации или максимизации функции с одной объясняющей переменной, то любые особенности 
будут подобны возникающим в следующих архетипических моделях, где hi — переменная плотности в i-той локаль-
ности i, а ψi, ηi, ξi и βi — действительные параметры (Thom, 1975).

Табл. A1. Ростки функций и их развертывание

Ростки функций Универсальное развертывание функций

Первая функция представляет собой решение дифференциального уравнения, определяемого удельной дисперсией, 
поскольку скорость изменения поведенческих функций совпадает с удельной дисперсией. Диаграмма показывает 
соотношение типов поведения в нулевой среде. На следующей диаграмме показана удельная дисперсия как скорость 
изменения первой функции, определенной в теореме об устойчивости, для случая положительного параметра.

                                                (1)

Переходная модель и особые точки
Пороговая зона, заданная двумя графиками, и точка бифуркации (0, 0):

                                                                      (2)

Параллелизм в зоне риска: сжатие и расширение
Пороговая зона открывает пространство, подобное речному бассейну, и вводит новые понятия параллелизма и 
трансверсальности в плоскости переменных и параметров. Новый параллелизм определяется через δ-сжатие для 
0 < δ < 1, обозначаемое как cδ, и δ-расширение при δ больше нуля, обозначаемое как eδ и задаваемое следующим 
образом:

Табл. A2. Переходный топологический режим: морфологические изменения и их математическое представление 

Функция наклона:        Поведение:           Развертка: 
Особое множество (Sv1) Множество бифуркаций (Вv1) Множество выбросов (Оv1) Кодовые отметки {ψi}

{(0, 0)}

Приложение. Топологическая стабильность и нерегулярная динамика
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        (3)

Максимальная стратифицированная траектория поведения и робастная связь
Плоскость (стратифицированная по особым точкам), обозначенная как E2, без особых точек поднимается до 
естественного расширения в 3-пространство E3 = E2 × . Естественная проекция каждой точки на основание позво-
ляет определить расслоенное многообразие  и поднятие E2 с помощью функции v1, то есть сечения η  
расслоения M, заданного как:

                       (4)

Мы определяем интегрируемую дифференциальную систему третьего порядка через регулярное подмногообразие 
W  C(3,1)M контактного многообразия третьего порядка и размерности 1 расслоения M (Villarroel, 1995). Затем 
определяется и вводится робастная связь, преобразующая траектории поведения в R-псевдомногообразия, где R — 
параметрическая группа, определенная максимальным решением дифференциального уравнения. Это понятие свя-
зано с G-псевдомногообразием, введенным Раймундом Поппером для случая, когда G является компактной группой 
Ли, действующей на псевдомногообразиях (Popper, 2000).

Режим фиксации и параллелизм
Аналогично, параллелизм в режиме фиксации, связанный с измерением «люди», определяется через сосуществова-
ние двух типов поведения, рассмотренных в разделе о режиме фиксации.

Режимы глубокого перехода и глубокой фиксации анализируются путем разложения соответствующей плоскости 
по особенностям. Понятия параллелизма и трансверсальности для этих режимов поведения являются более 
сложными, поскольку с увеличением глубины возрастает число вовлеченных измерений.
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Аннотация

Большинство проблем, встречающихся на пути к 
устойчивому развитию, взаимосвязаны и систем-
ны по своей природе, что существенно затрудняет 

их решение. В процессе поиска способов их преодоле-
ния установлено, что переход сдерживается не столько 
отсутствием технологических или социальных иннова-
ций, сколько поведенческими шаблонами, сопротивле-
нием переменам, зависимостью от пути и т. п. Одним из 
ключевых пространств, где практически все население 
соприкасается с новыми технологиями, является финан-
совая сфера. Финтех обладает существенным потенциа-
лом снизить влияние перечисленных ограничивающих 
факторов и запустить развитие по новой траектории. 

В статье проводится комплексный анализ указан-
ных процессов на примере расширенного состава стран 
БРИКС. Сопоставляются разнородные социально-
экономические ландшафты, оценивается готовность 
членов альянса осваивать инновационные модели на 
примере цифрового банкинга. Выявлены блокирующие 
факторы и способы их преодоления. Синтез теорий 
нарративного убеждения, эволюционного управления 
и зависимости от пути дает новое понимание взаимо-
действия финансовых систем, структур управления и 
общественного поведения, служащее достижению сба-
лансированного экономического роста и перехода на 
устойчивое развитие.

Ключевые слова: открытость переменам; финансовая 
инклюзивность; цифровые технологии; страны БРИКС; 
цели устойчивого развития; эффект колеи; экономическая 
гибкость; цифровые платформы; финтех; поведенческие 
паттерны
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Abstract

Most of the challenges to sustainable development 
are interconnected and systemic in nature, which 
makes achieving this goal particularly challeng-

ing. Research on these barriers and their solutions revealed 
that neither technological nor social innovation hinders the 
adoption of this development model. The main reason lies in 
the specific mechanisms for overcoming inertia, resistance to 
change, path dependency, and entering a new trajectory. One 
of the key spaces where the widest circles of the population 
are in close contact with new technologies is the financial sec-
tor. Fintech has significant potential to overcome these limi-
tations, change behavioral patterns, reduce path dependence, 
and launch development on a new trajectory. 

The article provides a comprehensive analysis of these 
processes using the example of the expanded BRICS coun-
tries. It compares heterogeneous socioeconomic landscapes 
and assesses the readiness of the countries in question to mas-
ter more complex development models, using digital bank-
ing as an example. The study identifies the blocking factors 
and suggests ways to overcome them. An interdisciplinary 
synthesis of the theories of narrative persuasion, evolution-
ary governance, and path dependence provides a new under-
standing of the interaction of financial systems, governance 
structures, and social behavior, upon which financial inclu-
siveness depends as a cornerstone for achieving balanced eco-
nomic growth.
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Финансовая инклюзивность (ФИ) заключается 
в обеспечении максимально широкого охва-
та граждан банковскими услугами с помощью 

цифровых технологий. Проблемы ее развития активно 
обсуждаются в среде экспертов и политиков. В ведущих 
странах всеобщий доступ к подобным технологическим 
решениям давно стал нормой. Между тем, в развиваю-
щихся государствах с принятием новых технологий, 
повышающих качество жизни, сохраняются опреде-
ленные проблемы.  В большинстве стран БРИКС доля 
населения, не охваченная цифровыми технологиями, 
остается значительной. Однако их распространение 
может стимулировать трансформационный переход 
на новую траекторию развития (Purva et al., 2021). Ос-
воение банковских инноваций расширяет возможно-
сти распоряжения доступными средствами в разных 
целях — текущие расходы, реагирование на чрезвы-
чайные ситуации, инвестирование в образование, под-
держку здоровья, предпринимательство и т. п. (OECD, 
2020, 2022, 2023). ФИ может сыграть решающую роль 
в повышении нацио нального благосостояния (Umar et 
al., 2021). Мобильный банкинг, цифровые кошельки, си-
стемы онлайн-платежей и пр. увеличили пространство 
для оперирования доступными денежными средствами, 
создали предпосылки к сглаживанию социального не-
равенства (Pradhan et al., 2021; Abdu, Adem, 2021; Tian, 
Xiang, 2023). Распространение цифровых технологий 
является приоритетом международных институтов 
развития, в частности Всемирного банка и ООН (World 
Bank, 2022; UN, 2017), финансовых учреждений, госу-
дарственных органов и т. д. Появились специализиро-
ванные ассоциации, например Альянс развития ФИ 
(Alliance for FI, AFI) и Глобальное партнерство в сфере 
ФИ (Global Partnership for FI, GPFI). Хотя эта тема во-
шла в академический дискурс недавно (Yang, Masron, 
2023), вокруг нее сформировался значительный кластер 
исследований. Говоря об измерениях ФИ, чаще всего 
выделяют такие показатели, как количество банковских 
счетов или банкоматов на душу населения. Однако они 
отражают лишь один из аспектов ФИ, а именно доступ 
к финансам. Согласно теории общественного блага, ФИ 
должна приносить пользу всем, независимо от статуса 
или дохода (Kumar Vaid et al., 2020). Ценность доступа 
к финансовым сервисам напрямую влияет на все сферы 
жизни, включая инвестиции в будущее, что делает эту 
область приоритетной в целях интеграции всего насе-
ления в единую финансовую систему (Allen et al., 2016). 

Положительный вклад ФИ в экономический рост 
подтвержден многочисленными исследованиями в 
разных регионах мира (Mitchell, Scott, 2019; Zins, Weill, 
2016; Evans, 2018; Tsai, 2017). Для стран БРИКС ФИ яв-
ляется одним из приоритетов достижения инклюзив-
ного роста и повышения благосостояния населения на 
основе использования широкого спектра инструментов 
(Umar et al., 2021). Чтобы системные реформы были 
эффективными, важно понимать разнообразие микро-
экономических факторов, влияющих на ФИ. Цифровые 
платформы ускоряют распространение финансовых  
услуг, снижают их стоимость, повышают адаптивность 
к потребностям клиентов, предоставляют экономиче-

ские возможности (Lauer, Lyman, 2015). Прогнозирует-
ся, что в текущем году объем безналичных транзакций 
достигнет 1.9 трлн долл., а к 2030 г. сумма среднедуше-
вых цифровых платежей утроится (PwC, 2021). Одна-
ко для того, чтобы ФИ присутствовала повсеместно, 
одних цифровых технологий недостаточно, поскольку 
предстоит преодолевать другую глубинную проблему в 
виде неготовности населения к их принятию (Chatterjee, 
2020). Требуется трансформация коллективного мыш-
ления с отказом от устоявшихся стереотипов. 

Тема открытости общества к инновациям широко 
освещена в литературе и рассматривается сквозь приз-
му ряда концепций: теория эволюции (Beinhocker, 2006), 
общественное планирование (Albrechts, 2004), про-
странственное развитие (Stöhr, Taylor, 1981), эволюци-
онная экономика (Pike et al., 2007; Martin, 2012), иссле-
дования будущего (Inayatullah, Sweeney, 2021; Donnelly, 
2023; Di Zio et al., 2023), когнитивные предубеждения 
(Tversky, Kahneman, 1974), эффект колеи (Arthur, 1994; 
Garud et al., 2010), сопротивление переменам (Oreg, 
2003), обучение через наблюдение (Walden, Browne, 
2009). Они предлагают механизмы преодоления инерт-
ности населения к принятию новых технологий, в на-
шем случае — ФИ.

В настоящей статье для определения отправных то-
чек по переосмыслению пути и открытости новым тех-
нологиям используются байесовские и марковские мо-
дели принятия решений. Мы синтезируем теории эф-
фекта колеи (Liu et al., 2024), обучения через наблюде-
ние (Walden, Browne, 2009), нарратива (Puckett, 2016), а 
также видений будущего (Polack, 1972). Анализируются 
причины сопротивления инновациями и способы его 
преодоления. Показано, каким образом из сочетания 
указанных концепций может «вырасти» предложение 
действенных способов обеспечения финансовой вовле-
ченности населения в государствах БРИКС. 

Статья начинается с обзора литературы по ФИ 
и концепциям, стимулирующим переосмысление воз-
никающих возможностей. Затем приводятся примеры 
как успешной реализации, так и проблематичных ситу-
аций, а также возможные сценарии будущего. Предла-
гаются классификация стран БРИКС по уровню дости-
жения ФИ и адресные рекомендации для их перехода на 
более высокие позиции. 

Обзор литературы
Согласно многочисленным исследованиям, нарратив-
ный подход может стимулировать перемены, моти-
вировать к выбору более сложных, устойчивых путей 
развития, надежность которых проверена опытом тех, 
кто ранее применил подобную стратегию (Talbi, 2024). 
Нарративы представляют собой структурированные 
предположения о причинно-следственных связях. В со-
четании с аналитическими данными они раскрывают 
целостную перспективу, позволяют реалистично ин-
терпретировать события, делать выбор в условиях глу-
бокой неопределенности (Johnson et al., 2022). Структу-
рированная подача повествований становится основой 
переосмысления прошлого, координации поведенче-
ских шаблонов и действий, формирования предпоч-
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тительного будущего. Исходя из того, что обществен-
ные нарративы могут воплощаться в индивидуальных 
стратегиях, а при определенных условиях повышается 
вероятность принятия более смелых и радикальных ре-
шений по преодолению «эффекта колеи», теория нарра-
тивного убеждения (ТНУ) представляется релевантной 
концептуальной рамкой для нашего исследования. 

Представленная на рис. 1 схема отражает структуру 
«зависимости от прошлого». 

Существующие представления трансформируются 
под влиянием двух каналов. С одной стороны «выстре-
лившие» фрагменты нарратива преобразуют социаль-
ный контекст, а с другой — предпринимаемые действия 
могут привести к возникновению новых событий. Нар-
ративы объединяют причинно-следственную, времен-
ную, аналоговую и валентную составляющие инфор-
мации, лежащей в основе принятия решений. Иными 
словами, интегрируются четыре процесса: 
•	 объяснение (структурирование фактов для осмыс-

ления прошлого и настоящего); 
•	 моделирование (создание нового пути путем экс-

траполяции нарратива во времени); 
•	 восприятие (оценка предпочтительного сценария); 
•	 коммуникации. 

Исключительная опора на факты не дает целостного 
представления о реальности и должна подкрепляться 
более глубокими знаниями, учитывающими не всегда 
измеримые составляющие (Tuckett et al., 2020). Байесов-
ский процесс предполагает синтез знаний о прошлом с 
новыми событиями. Учет перечисленных аспектов ста-
новится основой формирования действенных страте-
гий достижения ФИ, согласующих усилия разных игро-
ков по продвижению соответствующих инструментов 

Рис. 1. Компоненты и процессы в теории нарративного убеждения (схема ТНУ)

Примечание: Компоненты представлены блок-стрелками, процессы — прямоугольниками, а убеждения и ценности, которые привносят тонкие 
стрелки — овалами. 

Источник: (Johnson et al., 2022). 

Воображаемое будущее (вариант 2) 
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с повышением готовности населения к их принятию 
(Falaiye et al., 2024). 

Теория эволюционного управления (ТЭУ) рас-
сматривает влияние ограничивающих условий и кол-
лективных поведенческих паттернов на траектории 
социально-экологического развития (Goldstein et al.,. 
2023). Пример работы этого механизма описан в ра-
боте (Fairbairn, 2020). Вытекающая из ТЭУ концепция 
«неизбежных эффектов» помогает выявлять важные 
события, вызывающие радикальные трансформацион-
ные сдвиги. Однако она не применима к более широкой 
пространственно-временной идентификации будущих 
траекторий, поскольку сложные социально-экономиче-
ские системы ведут себя непредсказуемо. Для их описа-
ния в междисциплинарных науках все чаще использу-
ются эволюционные модели перемен, включая «эффект 
колеи» (Gowdy, Baveye, 2019). Согласно ТЭУ, эволюция 
не всегда является линейной, допускает блокировки, 
удерживающие в инерционных сценариях, из которых 
очень трудно выходить. Переход на новую динамичную 
траекторию требует способности тонкой и сложной ор-
кестровки взаимодействий между разными заинтересо-
ванными сторонами, а также коллективного обучения 
с целью адаптации к более сложным моделям развития 
(Goldstein et al., 2023). Таким образом, сочетание ТНУ с 
ТЭУ является подходящим инструментом для реализа-
ции целей нашего исследования факторов, препятству-
ющих принятию новых технологий, как основы обеспе-
чения ФИ в странах БРИКС.

Контекст стран БРИКС
После присоединения к БРИКС пяти новых членов 
в 2024 г.1 совокупный ВВП альянса достиг 30.76 трлн 

1 1 января 2024 г. альянс БРИКС расширился до 10 стран: к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились Египет, Эфиопия, 
Саудовская Аравия, Иран и ОАЭ.
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сфере существенно повысит уровень ФИ. Представлен-
ные ниже данные иллюстрируют проблемы рассматри-
ваемых государств, обусловленные действием следую-
щих факторов: доступ к финансам (ДФ), использование 
финансов (ИФ), цифровой доступ к финансам (ЦДФ) и 
уровень благосостояния (БС). За основу анализа были 
взяты данные обследования FINDEX 2021 г. (Demirgüç-
Kunt et al., 2022).

Многоуровневый подход может повысить эффек-
тивность стратегий достижения ФИ. В табл. 2 указаны 
барьеры для развития ФИ в каждой стране с соответ-
ствующими характеристикам и обозначены общие кон-
туры мер по их преодолению. В табл. 3 представлены 
результаты анализа главных компонентов (PCA) индек-
са ФИ и его измерений по странам. Общие меры, при-
менимые к большинству стран, заключаются в повы-
шении уровня образования, сглаживании контрастов 
между сельскими и городскими районами, корректи-
ровке ментально-культурных шаблонов. 

Данные табл. 3 позволяют заметить, что Австрия 
и ОАЭ доминируют по всем измерениям ФИ. В осталь-

Табл. 1. Макроэкономические показатели 
государств БРИКС по сравнению  

с Австрией (2023 г.)

Страна
ВВП (доля 
мирового, 

%)

Темпы 
роста ВВП 
(ежегодно, 

%)

Инфляция, 
потребительские 

цены  
(ежегодно, %)

Бразилия 2.1058 2.9084805 4.5935628
Китай 18.50106 5.2 0.2348368
Египет 0.507273 3.7590054 33.884776
Эфиопия 0.121358 6.4981346 30.218828
Индия 3.446253 7.5839711 5.6491432
Иран 0.551398 4.9521632 44.579186
Россия 1.642323 3.6 ..
Саудовская 
Аравия 0.836087 –0.754915 2.3270852
ЮАР 0.390917 0.6016623 6.0739085
ОАЭ 0.4806 3.4038572 ..
Австрия 1.760292 3.0169881 5.5970149
Источник: составлено авторами.

Табл. 2. Макроэкономические показатели  
стран БРИКС (2023 г.)

Страна Компонента Факторная 
нагрузка

Вклад в 
объяснение 

статистической 
дисперсии (%)

Австрия
ДФ 0.92 82.5
БС 0.38 17.5

Бразилия
ДФ 0.85 72.4
БС 0.53 27.6

Китай
ДФ 0.92 82.5
БС 0.38 17.5

Египет
ДФ 0.92 82.5
БС 0.38 17.5

Эфиопия
ДФ 0.92 82.50
БС 0.38 17.50

Индия
ДФ 0.85 59.2
БС 0.52 33.5
ИФ 0.02 7.3

Иран
ДФ 0.92 82.3
БС 0.38 17.7

Россия
ДФ 0.92 82.5
БС 0.38 17.5

Саудовская 
Аравия

ДФ 0.91 82.3
БС 0.40 17.7

ЮАР
ДФ 0.90 74.6
БС 0.44 21.3

ЦДФ 0.12 4.1

ОАЭ
ДФ 0.88 77.9
БС 0.47 22.1

Условные обозначения: ДФ — доступ к финансам, БС — благосостояние,  
ИФ — использование финансов; ЦДФ — цифровой доступ к финансам.

Источник: составлено авторами.

долл. (30% глобального), а доля в общемировом насе-
лении — 40%. Участники объединения выразили при-
верженность достижению Целей устойчивого развития 
(ЦУР), одним из ключевых условий которого видится 
стимулирование экономического роста, сглаживания 
неравенства и т.п. Цифровизация и ФИ могут внести 
значимый вклад в этот процесс (Iammarino et al., 2019). 
В табл. 1 приведены основные макроэкономические по-
казатели стран БРИКС в 2023 г. 

В нашем исследовании в качестве эталона для оцен-
ки текущей степени ФИ в государствах БРИКС выбрана 
Австрия, отношения которой с членами альянса мож-
но назвать партнерскими, с фокусом на экономической 
составляющей. Страна является хорошим ориентиром 
для членов БРИКС благодаря высокому уровню ФИ и 
освоения цифровых технологий. Развитая цифровая 
инфраструктура и сильные системы социальной под-
держки обеспечили населению практически всеобщий 
доступ к финансовым сервисам. 

Максимальные темпы роста ВВП демонстрирует 
Индия (7.58%). Примечательно что Эфиопия с показа-
телем 6.5% опережает Китай (5.2%). В Саудовской Ара-
вии отмечено снижение ВВП на уровне –0.75%. Приве-
денные показатели дают первоначальное представление 
о разнородности экономического ландшафта БРИКС, 
многообразии существующих проблем и различий в 
динамике развития. 

Одно из ключевых понятий, которыми опериру-
ет наше исследование, — «финансовая эксклюзия» 
(financial exclusion), означающая отсутствие у индивида 
счета в финансовом учреждении. Подобный статус рас-
сматривается как препятствие к повышению благосо-
стояния. Большинство его обладателей живут в разви-
вающихся странах, сильно ограничены в возможностях 
совершения банковских операций. Концентрация уси-
лий по цифровизации технологий в рассматриваемой 
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ская Аравия, Китай и Россия. Второй эшелон составля-
ют Индия, ЮАР и Бразилия, статус которых оценива-
ется как «быстрый переход к ФИ». На нижнем уровне 
расположились Египет и Эфиопия, которым предстоит 
принять усиленные меры по расширению доступа к 
финансовым услугам. Представленная классификация 
служит ориентиром в определении стратегического фо-
куса применительно к государствам с разным уровнем, 
который позволил бы им перейти с L3 на L2 и с L2 на L1.

На рис. 3 страны БРИКС разделены на три категории, 
в соответствии с диапазоном процентных значений их 
показателей ФИ по отношению к эталону — Австрии. 
Для первой из них («успешные», ≥ 74%) переход к ин-
клюзивной системе не должен вызвать особых затруд-
нений. Страны второй категории (50–74%) находятся в 
процессе динамического перехода к построению такой 
системы. ЮАР, Бразилия, Индия и Иран обеспечивают 
сравнительно высокую доступность денежных средств 
в экстренных ситуациях (на протяжении месяца), а пер-
вые две из них — еще и в течение недели. Индия наряду 
с ЮАР лидирует по распространению мобильных фи-
нансовых приложений среди наиболее экономически 
активных 60% населения, к тому же вместе с Бразили-
ей опережает остальные страны по объему переводов 
государственных средств на счета таких пользователей. 
Данная демографическая группа на фоне остальных 
выражает наименьшую обеспокоенность способностью 
обеспечить текущие расходы, затраты на медицину и 
образование.

Третья категория стран (менее 50%) характеризует-
ся высокими барьерами, затрудняющими переход к ин-
клюзивной системе. Входящие сюда Эфиопия и Египет 
обладают наименьшей способностью обеспечить до-
ступ к финансам в случае экстренных обстоятельств, 
вне зависимости от демографической группы. Эти го-
сударства характеризуются самыми высокими показа-
телями удельного веса уязвимых категорий населения, 
доли неактивных счетов и минимальной обеспечен-
ностью цифровой инфраструктурой. В свою очередь к 
тройке лидеров по степени достижения ФИ и гибкости 
управленческих механизмов лидируют ОАЭ, Австрия и 
Бразилия, что проявляется в большем количестве вла-
дельцев счетов, пользователей цифровых платежных 
инструментов и лучшем доступе к денежным средствам 
в экстренных ситуациях. Во всех государствах БРИКС 
доступ к финансам сильно зависит от статуса занято-
сти, дохода, возраста и пола. Наибольшими преимуще-
ствами пользуются лица зрелого возраста с высокими 
доходами.

На рис. 4 представлена матрица эффекта колеи, ви-
зуализирующая причинно-следственные связи, влияю-
щие на ФИ. В табл. 5 приведены детальные характери-
стики ее элементов. Выявленная связь факторов, опре-
деляющих уровень ФИ, с демографическими характе-
ристиками показывает, с какими ограничениями стал-
киваются разные сегменты населения, нормативной 
среды и технологической инфраструктуры. Понимание 
этих связей позволяет наметить ключевые направления 
действий по устранению барьеров к ФИ. 

ных странах наблюдаются заметные различия по значе-
ниям ДФ и ИФ. В Китае, Индии, России и Саудовской 
Аравии эти показатели сбалансированы, что указывает 
на сохраняющийся динамизм, тогда как в Эфиопии и 
Египте их величины низкие, что говорит о необходимо-
сти целенаправленного политического вмешательства. 

В табл. 4 и на рис. 2 рассматриваемые государства 
разделены на три группы по степени развития ФИ: L1 
(развитая ФИ), L2 (стадия быстрого перехода к ФИ) и L3 
(слабое развитие ФИ). 

По степени развитости ФИ страны распределяются 
следующим образом. «Резиденты» первого уровня ха-
рактеризуются высокими значениями всех показателей 
ФИ, свидетельствующими о развитой финансовой эко-
системе. Лидирует Австрия, далее идут ОАЭ, Саудов-

Страна ДФ ИФ ЦДФ БС ФИ
L1 — развитая ФИ

Австрия 0.95 – – 0.90 0.92
ОАЭ 0.90 – – 0.85 0.88
Саудовская Аравия 0.85 – – 0.80 0.82
Китай 0.80 – – 0.75 0.78
Россия 0.75 – – 0.70 0.74

L2 — быстрый переход к развитой ФИ
Индия 0.70 0.02 – 0.60 0.72
ЮАР 0.65 – 0.12 0.60 0.64
Бразилия 0.60 – – 0.65 0.62
Иран 0.55 – – 0.50 0.54

L3 — слабая ФИ
Египет 0.50 – – 0.55 0.52
Эфиопия 0.30 – – 0.40 0.38
Источник: составлено авторами.

Табл. 4. Уровни развития ФИ 

Табл. 3. Анализ индекса ФИ и его составляющих 
по странам методом главных компонент

Страна ДФ БС ИФ ЦДФ ФИ
Австрия 0.95 0.90 - - 0.92
Бразилия 0.60 0.65 - - 0.62
Китай 0.80 0.75 - - 0.78
Египет 0.50 0.55 - - 0.52
Эфиопия 0.30 0.40 - - 0.38
Индия 0.70 0.60 0.02 - 0.72
Иран 0.55 0.50 - - 0.54
Россия 0.75 0.70 - - 0.74
Саудовская Аравия 0.85 0.80 - - 0.82
ЮАР 0.65 0.60 - 0.12 0.64
ОАЭ 0.90 0.85 - - 0.88
Источник: составлено авторами.

Кумар М., Аль Муракаб Н., Бшиванна П., Мунесар И.А., Брэндль У.К., Рао А., с. 50–63
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Связь концепции ФИ с теориями 
нарратива, общественного блага  
и эволюционного управления
Согласно нарративной теории, индивидуальное и 
общественное восприятие усиливается путем транс-
лирования историй успехов либо провалов, опытом и 
дискурсами. Нарративы влияют на принятие решений, 
модели поведения, воспроизведение шаблонов, барье-
ров и т. п. Эффект колеи часто возникает из доминант-
ных блокирующих нарративов, которые постоянно ге-
нерируют и подпитывают сопротивление переменам в 
самовоспроизводящемся цикле. Определенные слои на-
селения лишены доступа к финансовым сервисам из-за 
исторической и культурной предзаданности контекста. 
Они выражают предвзятое отношение к предоставля-
ющим эти сервисы институтам, считая их сложными, 

недоступными, ненадежными. Восприятие финансо-
вых услуг как «чрезмерно дорогих» укореняет нарратив 
изоляции. Подобные ограничивающие шаблоны вы-
тесняются новыми, альтернативными, созидательными 
нарративами.

Теория общественного блага рассматривает ФИ как 
движущую силу коллективного благополучия. Регуляр-
ные кампании по повышению финансовой грамотности 
в сочетании с другими инструментами могут перело-
мить ограничивающие нарративы. Расширению циф-
рового доступа могут способствовать субсидирование 
мобильных устройств и тарифных планов для мало-
обеспеченных групп и механизмы e-KYC (Know Your 
Customer — «знай своего клиента»). Опасения по пово-
ду неспособности оплатить расходы на медицину или 
образование устраняются за счет микрострахования 

Рис. 2. Текущая ситуация с параметрами ФИ в странах БРИКС и Австрии

Источник: составлено авторами.

Рис. 3. Степень прогресса стран БРИКС на пути к инклюзивной финансовой системе  
в сравнении с показателями Австрии

Источник: составлено авторами.

Страны-члены БРИКС 
Новые члены БРИКС 
Австрия – не член БРИКС

Группа стран Иран
Доступ – 52.15 

Использование – 32.92
Благосостояние – 35.06 

ФИ – 67.83

Бразилия
Доступ – 54.03 

Использование – 30.01
Благосостояние – 33.2 

ФИ – 52.51

ЮАР
Доступ – 43.85 

Использование – 33.19
Благосостояние – 30.68 

ФИ – 49.42

Россия
Доступ – 53.12 

Использование – 35.73
Благосостояние – 35.54 

ФИ – 69.32

Китай
Доступ – 58.91 

Использование – 35.7
Благосостояние – 35.51 

ФИ – 59.5
Индия

Доступ – 34.58 
Использование – 17.0

Благосостояние – 31.49 
ФИ – 32.18

Эфиопия
Доступ – 20.53 

Использование – 15.45
Благосостояние – 32.51 

ФИ – 37.89
Саудовская Аравия

Доступ – 53.37 
Использование – 37.04
Благосостояние – 35.74 

ФИ – 69.84

ОАЭ
Доступ – 50.81 

Использование – 22.09
Благосостояние – 31.8 

ФИ – 63.22

Египет
Доступ – 17.45 

Использование – 13.93
Благосостояние – 32.21 

ФИ – 34.97

Австрия
Доступ – 90.12 

Использование – 45.67
Благосостояние – 33.73 

ФИ – 100.0

ФИ – Финансовая инклюзивность

ДФ – Доступ к финансам
ФИ – Финансовая инклюзивность
ИФ – Использование финансов
ЦДФ – Цифровой доступ к финансам

Иран
ДФ: 0.55 

Благосостояние: 0.5
ФИ: 0.54 

ИФ: –
ЦДФ: –

Группа стран
Успешные (≥ 75%)
Активный переход (55–74%)
Медленный переход (≤54%)

Бразилия
ДФ: 0.6 

Благосостояние: 0.65
ФИ: 0.62 

ИФ: –
ЦДФ: –

ЮАР
ДФ: 0.65 

Благосостояние: 0.6
ФИ: 0.64 

ИФ: –
ЦДФ: 0.12

Россия
ДФ: 0.75 

Благосостояние: 0.7
ФИ: 0.74 

ИФ: –
ЦДФ: –

Китай
ДФ: 0.8 

Благосостояние: 0.75
ФИ: 0.78 

ИФ: –
ЦДФ: –
Индия
ДФ: 0.7 

Благосостояние: 0.6
ФИ: 0.72 
ИФ: 0.02
ЦДФ: –

Эфиопия
ДФ: 0.3 

Благосостояние: 0.4
ФИ: 0.38 

ИФ: –
ЦДФ: –

Саудовская Аравия
ДФ: 0.85 

Благосостояние: 0.8
ФИ: 0.82 

ИФ: –
ЦДФ: –

ОАЭ
ДФ: 0.9 

Благосостояние: 0.85
ФИ: 0.88 

ИФ: –
ЦДФ: –

Египет
ДФ: 0.5 

Благосостояние: 0.55
ФИ: 0.52 

ИФ: –
ЦДФ: –

Австрия
ДФ: 0.95 

Благосостояние: 0.9
ФИ: 0.92 

ИФ: –
ЦДФ: –
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или государственных сберегательных схем, которые 
обеспечивают «страховочные сетки» и смягчают си-
стемные риски. С точки зрения теории эволюционного 
управления, необходимо постоянно адаптироваться к 
меняющимся потребностям населения и возникнове-
нию новых технологий, что подразумевает превентив-
ное реагирование на волны перемен. 

Каждая теория предлагает уникальные, но взаимо-
дополняющие подходы к преодолению рассмотренных 
барьеров. Первая из них (нарративная) фокусируется 
на изменении восприятия и поведенческих моделей че-
рез истории и коллективные дискурсы. Вторая акцен-
тируется на структурных реформах и демократизации 
финансовых сервисов. Третья предлагает преодоление 
укоренившихся ограничений с помощью адаптивности 
и преобразования институтов. Меры по развитию ФИ, 
которые могут основываться на применении указанных 
теорий, представлены в табл. 6. В целом они сводятся 
к корректировке нарративов через информационные 
кампании2, формированию восприятия ФИ как обще-
ственного блага за счет развития инфраструктуры, ре-
гулярному пересмотру политики с учетом возникаю-
щих социальных и технологических перемен, обуслов-
ливающих смену общественных потребностей.

Сравнение теории нарративных 
убеждений и модели эффекта колеи
На рис. 1 и 4 представлены аналитические структуры 
для изучения процессов принятия решений и систем-
ных вызовов с разных точек зрения.

Нарративы определяются социальным контекстом. 
Они позволяют интерпретировать события и факты, 

Источник: составлено авторами.

Рис. 4. Модель матрицы «эффекта колеи» для анализа факторов, препятствующих ФИ 
     

              
                    

  
    

                                   
 

 
     
     
     

 

Демография
Возраст Молодежь (15–24 лет) Взрослые (25+)
Пол Женщины Мужчины
Рабочая сила Вовлечена Исключена
Доход Низший уровень Высший уровень
Образование Начальное или ниже Среднее или выше

Доступ к финансам в экстренной 
ситуации в течение 30 дней SD

Нет

Да
VD

Доступ к финансам в экстренной 
ситуации в течение 7 дней

Нет

Да
SD

Последствия пандемии

VD

Финансовые вопросы, вызывающие наибольшее беспокойство 
(расходы на образование, медицину и др.) 

Невозможность оплатить  
лечение в случае серьезной болезни или увечья

Сложности с оплатой обучения в школе или вузе

Нехватка сбережений  на жизнь в «третьем возрасте»

ФИ — итоговый показатель, рассчитанный  
на основе анализа главных компонент  

с использованием скрытых переменных

Уровень сложности: SD — умеренный; VD — высокий.

Доступ к финансам
Доступность средств в экстренной ситуации в течение 7/30 дней 
Причины отсутствия личного банковского счета 
•	 Удаленность банковского учреждения
•	 Высокая стоимость финансовых услуг
•	 Отсутствие необходимых документов
•	 Недоверие к финансовым учреждениям
•	 Недостаток средств на пополнение счета
•	 Религиозные мотивы
•	 Наличие счета у члена семьи

Благосостояние
Степень обеспокоенности невозможностью обеспечить 
следующие статьи расходов (по шкале: Умеренная / 
Высокая)
•	 Лечение серьезной болезни или увечья
•	 Образование
•	 Текущие расходы, оплата коммунальных счетов
•	 Жизнь в «третьем возрасте»
Степень озабоченности последствиями глобальных 
кризисов (например, пандемий) (по шкале: Невысокая / 
Средняя / Сильная)

Использование финансов
Причины неиспользования зарегистрированного 
банковского счета
•	 Удаленность банковского учреждения
•	 Дискомфорт при самостоятельном использовании счета
•	 Нехватка средств на пополнение счета 
•	 Недоверие к финансовым учреждениям
•	 Отсутствие потребности в пользовании счетом

Цифровой доступ к финансам
Причины отсутствия мобильного денежного счета 
•	 Высокая стоимость пользования мобильными 

платежными инструментами 
•	 Нехватка средств на пополнение счета
•	 Отсутствие необходимых документов
•	 Удаленность поставщиков услуг
•	 Доступ к счету, предоставленный иным лицом
Источник: составлено авторами.

Табл. 5. Факторы, определяющие эффект  
колеи (по составляющим ФИ) 

2 С точки зрения подходов к корректировке нарративов, ярким иллюстративным примером служит сравнение кейсов трех населенных пунктов 
канадского острова Ньюфаундленд, представленное в работе (Van Assche et al., 2021). Каждый из них следовал собственным трекам в переход-
ном процессе. В итоге их населению удалось осуществить глубокую трансформацию коллективного мышления, успешно преодолеть «эффект 
колеи», выявить и реализовать возникающие возможности, перейти к более сложным, инновационным бизнес-практикам и адаптироваться  
к новым моделям развития.
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предвосхищать будущее, переопределять вектор разви-
тия. Успешные фрагменты нарратива трансформируют 
коллективное восприятие и генерируют новые повество-
вания для обновления индивидуальных представлений. 
В соответствии с моделью эффекта колеи недоверие фи-
нансовым институтам и опасения последствий глобаль-
ных кризисов глубоко коренятся в культурных наррати-
вах. Тем самым они задают линию поведения, усиливают 
эффект колеи, препятствуют изменениям. В обеих мо-
делях нарративам отводится ключевая роль во влиянии 
на принятие решений, которое с точки зрения ТНУ осу-
ществляется через циклы обратной связи, а в логике этой 
модели — лежит в основе системных барьеров и поведе-
ния, определяемого зависимостью от пути.

Циклы обратной связи соединяют фрагменты нар-
ративов в разные комбинации. Созидательные нарра-
тивы переформатируют коллективное восприятие. Об-
ратная связь трансформирует и системные структуры, 
и факторы, определяющие ФИ. Например, обеспокоен-
ность денежными проблемами находится во взаимо-
усиливающих отношениях с изоляционистским поведе-
нием. В ТНУ циклы обратной связи присутствуют явно, 
а в модели эффекта колеи они имплицитно встроены в 
циклическую природу барьеров, усиливающих зависи-
мость от пути.

Принятие решений подразумевает оценку нарра-
тивов применительно к целям и стратегиям, исходя из 
персональных и коллективных убеждений и ценностей. 
Степень достижения ФИ определяется устранением ба-
рьеров, отражающих коллективное поведение и систем-
ную инерцию и выражающихся в отсутствии средств и 
неактивных счетах. 

Адаптация происходит, когда созидательные нар-
ративы меняют коллективный социальный контекст 
и влияют на стратегические решения. Она выступает 
условием для преодоления эффекта колеи. Нивелиро-
вание препятствий в виде отсутствия документации и 
удаленности сервисных провайдеров требует систем-
ных реформ. Обе рассматриваемые модели фокуси-
руются на динамическом взаимодействии системных 
структур и индивидуальном поведении. И адаптивные 
социальные нарративы, и реформы направлены на вы-
ход из колеи. 

Исходная информация рассматривается как осно-
ва нарративов, которые, в свою очередь, становятся 

инструментом ее оценки и интерпретации. Стрелки на 
рис. 1 отражают взаимодействие информации с нарра-
тивами в процессе принятия решений. В модели эффек-
та колеи данные косвенно задействованы в выявлении 
и оценке барьеров, однако без нарративной интерпрета-
ции. Таким образом, в обеих моделях информация ста-
новится отправной точкой в анализе состояния систе-
мы и происходящих в ней процессов. Однако в модели 
ТНУ, в отличие от модели эффекта колеи, использова-
ние данных для выбора способов устранения барьеров 
ФИ подкрепляется их нарративной интерпретацией.

Суммируя наблюдения по рассмотренным пяти из-
мерениям, можно заключить, что ТНУ фокусируется 
на роли нарративов и принятии решений в социальном 
контексте, а модель эффекта колеи — на структурных 
барьерах, сопутствующих финансовым системам. Ак-
центированность на взаимосвязи индивидуального вы-
бора и системной эволюции позволяет им выполнять 
взаимодополняющие функции при анализе сложных 
процессов, включая достижение ФИ. 

Рекомендации для стран – членов БРИКС 
Большинство стран БРИКС добились ощутимого про-
гресса в цифровизации. Денежные переводы и платежи 
осуществляются с помощью электронных кошельков, 
предлагаются цифровые сберегательные счета, позво-
ляющие управлять средствами онлайн, внедряются 
цифровые удостоверения личности. Примеры успеш-
ных инициатив приведены в табл. 7. 

Обобщая текущую ситуацию в странах с разным 
уровнем ФИ и возможные меры по переходу на более 
высокие позиции или их удержанию, можно отметить 
следующее. Чтобы остаться на верхнем уровне, «рези-
дентам» L1 (Австрия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Китай и 
Россия) целесообразно инвестировать в создание инно-
ваций и развитие партнерства. 

У государств, относящихся к L2 (Индия, ЮАР, Брази-
лия и Иран), показатели ФИ можно считать умеренны-
ми. Сохраняющийся значительный потенциал может 
быть раскрыт через индивидуальные стратегии. 

Перед Индией стоит задача охвата новых групп на-
селения. Этого можно добиться, сфокусировавшись на 
развитии банковского сектора в сельской местности и 
повышении финансовой грамотности. В ЮАР на пер-
вом месте стоит вопрос расширения доступа к базовым 

Теория Меры
Нарративная 
теория

•	 Представление финансовых возможностей через созидательные, вдохновляющие повествования
•	 Организация информационных кампаний в СМИ, представляющих альтернативные нарративы

Теория обще-
ственного блага

•	 Государственное субсидирование соответствующих предложений (страхование по низким ставкам)
•	 Расширение финансовой и цифровой инфраструктуры в неохваченных районах 
•	 Поощрение банков и финтех-компаний к внедрению инноваций, адресованных неохваченным группам 

Теория эволю-
ционного управ-
ления

•	 Адаптация к технологическому развитию с учетом обратной связи от населения (внедрение финансовых 
инноваций в управление)

•	 Развитие сотрудничества между государством, бизнесом и обществом в целях выработки инклюзивных 
решений

•	 Создание платформ для формирования устойчивости (подготовка к экономическим шокам или техноло-
гическим сбоям)

Источник: составлено авторами.

Табл. 6. Стратегии достижения ФИ, основанные на рассматриваемых теориях
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финансовым услугам. В Бразилии ситуация может быть 
улучшена путем инвестиций в образование и здравоох-
ранение. В Иране, чтобы снизить барьеры и расширить 
доступ к денежным средствам, предстоит стабилизиро-
вать экономику и развивать торговые отношения.

Страны L3 (Египет и Эфиопия) сталкиваются с наи-
более острыми проблемами. Для Египта приоритетом 
видится развитие мобильного банкинга и микрофинан-
сирования. Эфиопия нуждается в комплексных мерах 
по формированию финансовой и медицинской инфра-
структуры. Чтобы начать движение к L2, им необходи-
мы целевая международная помощь и партнерство в 
области развития.

Матрицу перехода можно рассматривать как до-
рожную карту для разных государств по повышению 
уровня ФИ. Устранив ключевые барьеры, «резиденты» 
L3 повысят шансы на переход к L2, а обитатели уровня 
L2 — на ускоренное восхождение к L1. 

Мы разработали предложения по соответствующим 
стратегиям, применяя логику байесовской и марков-
ской моделей принятия решений3. В табл. 8 приведе-
на интерпретация результатов байесовского анализа, 
в табл. 9 — рекомендации по конкретным странам. 

Заключение
Повышение финансовой инклюзивности рассматри-
вается как одно из приоритетных условий стимулиро-
вания экономического развития и сглаживания нера-
венства. Цифровые технологии (мобильный банкинг, 
платежные платформы и др.) являются экономически 
эффективным способом предоставления финансовых 
сервисов. Они способствуют вовлечению населения в 
переход к новому качеству жизни. Финтех играет важ-
ную роль в преодолении пробелов в области ФИ, осо-
бенно в регионах с недостаточным предложением бан-
ковских услуг. Однако само по себе расширение доступа 
к финансам не может стать драйвером преобразований, 
поскольку возникнет сопротивление новым технологи-
ям и производимым ими эффектам. Его преодоление 

требует инновационных стратегий, включая разработ-
ку мер по устранению укоренившихся стереотипов по-
ведения и повышению финансовой грамотности. 

Государства БРИКС с их разнородным экономиче-
ским ландшафтом представляют интерес для изучения 
потенциала цифровизации в сокращении отставания 
территорий с недостаточным предложением финансо-
вых услуг от «обеспеченных» районов. В Китае и Ин-
дии отмечается устойчивый рост и высокий уровень 
внедрения цифровых инноваций. В свою очередь, дру-
гие участники альянса сталкиваются с различными вы-
зовами, обусловливающими ограниченный доступ к 
технологиям. Отмеченная неоднородность указывает 
на необходимость адресных подходов к политике ФИ в 
случае каждой конкретной страны.

Наш анализ, основанный на данных обследования 
FINDEX 2021, выявил различия между демографиче-
скими группами в плане обеспеченности финансовы-
ми сервисами. С самыми серьезными барьерами чаще 
всего сталкиваются молодежь, женщины и 40% наиме-
нее обеспеченных граждан. Отсутствие возможности 
оперативного финансового обеспечения в экстренных 

Страна Программа 
Бразилия В 2020 г. разработано приложение, интегрирующее карту социального страхования (Cadastro de Pessoas Físicas) и 

водительские права для цифровой идентификации личности. 
Россия В 2020 г. введена система «Цифровой профиль», позволяющая управлять передачей персональных данных 

пользователей компаниям в реальном времени. Улучшился доступ к данным, увеличилась прозрачность, 
повысилось качество обслуживания в целом. Облегчилось оформление кредитов и договоров страхования. 

Индия Запущена крупнейшая в мире платформа цифровой идентификации Aadhaar (свыше миллиарда пользователей)I, 

позволяющая идентифицировать личность в любом месте. 
Китай С 2019 г. действует система «Zhen Ni», идентифицирующая пользователей путем сверки их лиц с базой цифровых 

удостоверений личности. Синхронизация удостоверения личности с приложением WeChat позволяет через 
телефон оплачивать проезд и проживание.

Австрия Проект «Digital Austria» ставит целью облегчение перехода молодых предпринимателей на цифровые 
финансовые технологии, что расширяет доступ на рынки и повышает конкурентоспособность. 

I https://www.digitalindia.gov.in/ebook/deity/page4.php, дата обращения 18.11.2024.

Источник: составлено авторами.

Табл. 7. Кейсы национальных программ

3 Методология подробно описана в Приложениях 1 и 2 на онлайн-странице статьи: https://foresight-journal.hse.ru/article/view/22273.

Уровень Краткое описание
L1 Австрия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Китай 

и Россия сохраняют все шансы остаться на 
уровне L1, что связано со стабильно высокими 
показателями по всем параметрам.

L2 Для Индии, ЮАР, Бразилии и Ирана существует 
50%-ная вероятность перейти на уровень L1, особенно при условии расширения доступа  
к финансам. 

L3 Эфиопия и Египет имеют неплохие перспективы 
перехода к L2, в основном за счет повышения 
ДФ и БС. Однако без эффективных мер они, 
скорее всего, останутся на уровне L3. 

Источник: составлено авторами.

Табл. 8. Интерпретация результатов 
байесовского анализа по уровням стран
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ситуациях, опасения неспособности оплатить медицин-
ское обслуживание и образование, а также незаинтере-
сованность в цифровых банковских услугах исходят из 
неосведомленности и недостатка образования, что про-
является в эффекте колеи. Блокирующую роль играют 
и устойчивые деструктивные нарративные факторы — 
недоверие к финансовым институтам и др. Освобож-
дение от подобных ментальных шаблонов позволит 
опознать возникающие возможности и выстроить но-
вый путь развития. Это удалось Бразилии, Китаю и Ин-
дии, где при поддержке государства созданы цифровые 
экосистемы с эффективными инструментами. Из всех 
участников БРИКС они в наибольшей мере приблизи-
лись к условному эталону — Австрии, обеспечившей 
почти полную ФИ за счет развитой цифровой инфра-
структуры и государственно-частного партнерства.

Мы распределили страны по категориям на основе 
значений индекса ФИ: L1 (развитая ФИ), L2 (быстрый 
переход к ФИ) и L3 (низкий уровень ФИ). Стратегии 
перехода включают снижение стоимости пользования 
счетами, повышение финансовой грамотности, субси-
дирование цифрового доступа и реализацию коэволю-
ционной политики, адаптированной к общественным 
потребностям. Предложена вероятностная модель раз-
вития ФИ на основе постепенного перехода от низшего 
уровня (L3) к высшему (L1). Для стран L3 необходимыми 
предпосылками прогресса являются фундаментальное 
расширение доступности сервисов и повышение гра-
мотности в финансовой сфере. 

Рекомендации в отношении политики можно сгруп-
пировать следующим образом:
•	 Нарративные интервенции — распространение со-

зидательных нарративов, укрепляющих доверие к 
финансовым системам и технологиям в целом.

•	 Подход на основе общественного блага — субсиди-
рование развития инфраструктуры и отдельных 

финансовых продуктов, исходя из восприятия ФИ 
как актива, доступ к которому каждого пользовате-
ля не уменьшает преимуществ для всех.

•	 Адаптивное управление — разработка гибкой поли-
тики, обеспечивающей динамичную адаптацию к 
меняющимся технологическим и демографическим 
реалиям.

Исходя из трансформационного потенциала ФИ 
в отношении стимулирования «соразмерного» роста, 
предлагается интегрировать новейшие финтех-реше-
ния в локализованные политические структуры, обес-
печивающие продвижение к устойчивому и инклюзив-
ному развитию стран БРИКС.

Ограничения исследования
В первую очередь следует отметить недостаточную де-
тализацию конкретных региональных или демографи-
ческих нюансов стран БРИКС, поскольку аналитиче-
ская база строилась на агрегированных макроэкономи-
ческих данных статистического обследования FINDEX 
2021. Анализ главных компонент представляется полез-
ным методом для измерений ФИ и, тем не менее, демон-
стрирует чрезмерно упрощенную картину сложного 
взаимодействия переменных, влияющих на ФИ в раз-
личных контекстах. 

Экономическое, культурное и инфраструктурное 
разнообразие государств затрудняет формулировку 
общих выводов. Социально-экономические условия 
в ведущих странах, вроде Австрии (использованной 
в качестве ориентира), значительно отличаются от 
тех, которые наблюдаются в контексте менее развитых 
участников БРИКС, например, Эфиопии или Египта, 
что осложняет прямые сравнения и экстраполяцию. Не-
достаточно изучены системные барьеры для цифровой 
ФИ — отсутствие технологической грамотности, низкая 
доступность выхода в интернет и т. п. Вне анализа оста-

Страна Фокус Меры
Страны L1

Австрия, ОАЭ, Са-
удовская Аравия, 
Китай, Россия

Поддержание высокого уровня развития по-
средством создания инноваций и налаживания 
глобального партнерства

Обмен опытом со странами L2 и L3 для содействия 
региональному развитию и стабильности

Страны L2

Индия Наращивание предложения банковских сер-
висов и упрощение оформления кредитов для 
МСП в сельской местности

Освоение новых технологий с целью расширения 
сервисного охвата и повышения финансовой грамот-
ности   

ЮАР Содействие равному доступу к финансам Формирование государственно-частных партнерств 
в целях увеличения числа рабочих мест и сглажива-
ния социального неравенства

Бразилия Совершенствование систем образования и здра-
воохранения 

Разработка кредитных программ с целью поддержки 
МСП и сельского хозяйства

Иран Расширение доступа к финансам через налажи-
вание международных торговых партнерств

Инвестирование в инфраструктуру, повышающую 
надежность финансовой системы

Страны L3

Эфиопия Улучшение финансовой доступности за счет 
развития микрофинансовой сферы и создания 
банковских сетей в сельских районах

Модернизация базовой инфраструктуры здравоох-
ранения и образования

Египет Развитие мобильного банкинга и цифровых 
платежных систем

Стимулирование предпринимательства в регионах, 
не охваченных банковскими услугами

Источник: составлено авторами.

Табл. 9. Адресные рекомендации по странам
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лись непреднамеренные последствия цифровизации, 
например, обострение неравенства доходов и риски 
кибербезопасности. Из-за акцента на социокультурных 
нарративах и теоретических структурах (модели ТНУ и 
эффекта колеи) могли остаться неохваченными практи-
ческие проблемы, связанные с сопротивлением новым 
политическим инициативам, нормативно-правовой 
средой, институциональными рамками и вовлеченно-
стью частного сектора. Эти ограничения указывают на 
необходимость более детального, контекстно-зависи-
мого анализа и практической валидации предлагаемых 
структур, обеспечивающих расширение сферы их при-
менения и усиление эффектов.

Теоретические выводы
Применение модели ТНУ позволило определить, как 
нарративы влияют на принятие решений относительно 
технологий и систем и определяют степень сопротивле-
ния их внедрению. Представленный анализ обогащает 
теоретическое понимание роли поведенческих барьеров 
в экономической деятельности. Созидательные нарра-
тивы и переосмысление общественного восприятия по-
могают преодолеть зависимость от пути, способствуя 
повышению ФИ. С помощью теории эволюционного 
управления выявлена коэволюционная связь техноло-
гических достижений, институциональных реформ и 
коллективного поведения. Полученные выводы обога-
щают дискурс об адаптации управленческих структур, 
призванных преодолеть укоренившиеся системные ба-
рьеры в переходной экономике. 

Восприятие ФИ как общественного блага расширяет 
ее теоретическое понимание, подчеркивает важность и 
преимущества для всего населения с точки зрения вкла-
да в снижение неравенства и достижение устойчивого 
развития. В исследовании представлена структура эф-
фекта колеи, учитывающая взаимозависимость ДФ, ИФ, 
ЦДФ и БС. Она обогащает теоретическое понимание 
того, как исторические и системные факторы закрепля-
ют финансовую изоляцию, предлагает структурирован-
ный подход к выявлению и смягчению этих барьеров. 
Разработка вероятностной марковской модели перехо-
да стран между уровнями ФИ (L3, L2 и L1) предоставляет 
теоретическую основу изучения динамики результатов 
инкрементальной реализации политических инициа-
тив во времени. Эта структура связывает теоретиче-
ские идеи с их практическим приложением путем ко-
личественной оценки вероятности развития ФИ через 
сравнение социально-экономических показателей.

Наше исследование акцентируется на трансформа-
ционном потенциале цифровых технологий (мобиль-
ный банкинг, цифровые удостоверения личности), ре-
ализация которого приводит к переосмыслению эко-
номических систем и достижению ФИ. Теоретически 
обоснована идея о том, что внедрение технологий спо-
собно произвести системные изменения при условии 
устранения социально-культурных и инфраструктур-
ных барьеров. Учет открытости общества к технологи-
ческим решениям привносит поведенческое измерение 
в теории ФИ, дополняя существующую литературу ана-
лизом когнитивных и культурных факторов, влияющих 

на степень вовлеченности, помимо структурных и тех-
нологических детерминант. Междисциплинарный син-
тез теорий нарративного убеждения, общественного 
блага и эволюционного управления дает новое понима-
ние взаимодействия финансовых систем, управленче-
ских структур и общественного поведения, обеспечи-
вающего ФИ, и определяет направления дальнейших 
исследований в схожих контекстах.

Практические выводы
Категоризация стран БРИКС по степени развитости 
ФИ (L1: высокий уровень, L2: быстрое движение вверх, 
L3: низкие позиции) предоставляет политикам четкую 
структуру для адаптации интервенций в соответствии 
с национальной спецификой и возможностями. В стра-
нах уровня L3 (Эфиопия и Египет) решающее значение 
имеет фундаментальное развитие финансовой инфра-
структуры и целевые инициативы, адресованные уяз-
вимым слоям населения. Успешные примеры Индии 
(система Aadhaar) и Китая (интегрированные с WeChat 
удостоверения личности) подчеркивают значимую 
роль цифровых удостоверений и мобильных платеж-
ных платформ в повышении ФИ. 

Практические меры включают субсидирование по-
купки мобильных устройств, упрощение цифрового 
доступа и расширение мобильных платежных сетей, 
чтобы обеспечить охват большего числа территорий, 
прежде бывших «исключенными». Кампании по по-
вышению финансовой грамотности способствуют со-
кращению числа неиспользуемых счетов и уменьшают 
недоверие к банковским учреждениям. Общая вклю-
ченность населения в финансовые системы может быть 
повышена за счет программ, ориентированных на кон-
кретные демографические группы (женщины, сельское 
население). Государству следует снижать стоимость 
пользования счетами, упростить процедуры их откры-
тия и предоставлять малообеспеченным группам насе-
ления субсидируемые финансовые продукты. 

Государственно-частное партнерство может увели-
чить доступность финансовых предложений, соответ-
ствующих потребностям клиентов. Анализ нарратив-
ных корней сопротивления новизне показывает, что 
созидательные повествования и политические меры 
могут изменить отношение общества к технологиям, 
в том числе, обеспечивающим ФИ. Рекомендации по 
поддержке уязвимых слоев населения включают рас-
ширение доступа к финансам в экстренных ситуациях, 
предоставление микрострахования и возможности уча-
ствовать в государственных сберегательных програм-
мах. Повышенное внимание к молодежи, женщинам и 
40% населения с низкими доходами снизит их опасения 
в связи с расходами на медицину, образование и по-
вседневную жизнь. Стратегии адаптивного управления, 
например интеграция финтех-инноваций в политиче-
ские структуры и оцифровка удостоверений личности 
(например, e-KYC) могут устранить барьеры, связан-
ные с отсутствием документов. В целом инклюзивные 
системы становятся плодом усилий по совместному 
управлению — государственных органов, финансовых 
учреждений и поставщиков технологий. Выявление 
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«блокираторов» (недоверие, ценовые барьеры, недо-
статок цифровой грамотности) позволяет разработать 
меры по преодолению системной инерции. 

Государственные органы могут использовать ин-
струменты вроде байесовских и марковских веро-
ятностных моделей при мониторинге и управлении 
переходом на новый уровень ФИ, что обеспечит ите-
ративный и измеримый прогресс. Восприятие ФИ как 
общественного блага подтверждает потребность в раз-
работке (при участии государства) финансовой инфра-
структуры, включая банковские сети в неохваченных 
районах, цифровые платформы и субсидируемые услу-
ги для малообеспеченных слоев населения. Таким обра-
зом, стратегии ФИ будут увязаны с ЦУР (сглаживание 
неравенства и содействие инклюзивному экономиче-
скому росту). Полученные результаты применимы в 
разработке политики, направленной на устранение раз-
рыва между ФИ и более общими целями развития.

Выводы нашего исследования предлагают прак-
тические рекомендации по ликвидации пробелов ФИ, 
особенно в менее развитых странах и в государствах с 
переходной экономикой. Многомерный и адаптивный 
подход поможет заинтересованным сторонам стиму-
лировать инклюзивный рост, повысить финансовую 
устойчивость.

Дальнейшие исследования
Предлагается продолжить исследования по следующим 
направлениям:
•	 Принципы проектирования эффективных цифро-

вых платформ, способствующих принятию пользо-
вателями финансовых сервисов.

•	 Политические основы стимулирования иннова-
ционной деятельности в финтехе.

•	 Роль нарративов в формировании программ  
обучения ответственному принятию стратегиче-
ских решений.

Решение этих вопросов поспособствует формиро-
ванию более инклюзивного будущего в странах БРИКС. 
В ходе дальнейших исследований можно использовать 
микроданные, чтобы лучше понять региональную, де-
мографическую и отраслевую специфику ФИ в этих го-
сударствах и составить более детальное представление 
о барьерах и факторах, способствующих развитию ФИ 
на базовом уровне. Имеет смысл сосредоточиться на 
растущей роли новых технологий в продвижении ФИ 
(блокчейн, ИИ, децентрализованные финансы и т. п.), 
проанализировать степень их принятия и потенциал 
масштабируемости. Источником полезных идей пред-
ставляется оценка эффективности нарративных страте-
гий, нацеленных на преодоление общественного сопро-
тивления финансовым технологиям. В частности, речь 
идет об изучении роли местных лидеров, нарративов 
и культурной адаптации в формировании отношения 
к новым технологиям. 

Сравнительный анализ политики ФИ в государствах 
БРИКС и в странах-ориентирах, таких как Австрия, по-
могает выявить передовой опыт и полезные стратегии, 
касающиеся совершенствования нормативно-правовой 
базы, развития государственно-частного партнерства и 
интеграции цифровых удостоверений личности в фи-
нансовые системы. Лонгитюдные исследования в целях 
оценки социально-экономических последствий развития 
ФИ, включая сглаживание неравенства доходов и эконо-
мический рост, помогут количественно оценить ее более 
общий эффект. Анализ практического использования 
эволюционных структур управления в других регионах 
или секторах станет основой совершенствования адап-
тивных стратегий для устранения системных барьеров. 

Исследования по указанным направлениям будут 
способствовать углублению научного и практического 
понимания ФИ, заполнению имеющихся пробелов и 
использованию технологических достижений для раз-
вития инклюзивности.
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Аннотация

Руководство Осло — международно признанный 
методологический справочник по сбору и интер-
претации данных об инновационной деятельно-

сти. В настоящей статье анализируется тридцатилетняя 
история практического использования руководства и 
последствия этого процесса, прежде всего для научного 
сообщества. Оцениваются как количественные, так и 
качественные аспекты: выполнен углубленный библио-
метрический и текстометрический анализ более 1300 на - 
учных статей, опубликованных в международно ин-
дексируемых журналах. На основе полученных данных 
охарактеризованы практика и эффект использования 
Руководства Осло, включая интеграцию дисциплин, 

географическую специфику и этапы его принятия. 
В частности, выявлен рост интереса к связанной с ин-
новационной деятельностью тематике после первого из-
дания руководства в 1992 г. и ярко выраженный всплеск 
этого интереса после 2008 г. Динамика цитирования так-
же свидетельствует о росте внимания исследователей к 
инновационной деятельности и связанным с ней обла-
стям, таким, как предпринимательство, производитель-
ность, производство знаний и менеджмент. Полученные 
результаты углубляют знания об использовании и влия-
нии Руководства Осло, свидетельствуют о его сохраня-
ющейся актуальности и важной роли в формировании 
повестки исследований инновационной деятельности.

Ключевые слова: Руководство Осло; инновационная 
деятельность; библиометрия; политика
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Abstract

The Oslo Manual is the internationally recognized ref-
erence for guiding the collection and interpretation 
of evidence on innovation. This research explores its 

three-decade-long implementation and influence, emphasiz-
ing its role within the research community. We assess the con-
tent’s quantity and quality through an advanced bibliometric 
and textmetric analysis of over 1300 research papers pub-
lished in internationally indexed journals. Our study offers an 
evidence-based understanding of the Oslo Manual’s adoption 
and impact, elucidating disciplinary integration, geographical 

interest, and reception phases. Notably, the findings unveil the 
increasing significance of innovation-related topics since its 
inaugural edition in 1992, with a pronounced surge gaining 
momentum after 2008. Furthermore, the consistently cited 
references underscore the researchers’ focus, highlighting the 
rising importance of innovation and interconnected domains 
like entrepreneurship, performance, knowledge, and man-
agement. This study enhances our understanding of the Oslo 
Manual’s use and influence, revealing its enduring relevance 
and its broader impact on shaping innovation research.
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Инновационная деятельность имеет практи-
ческое значение как для отдельных индиви-
дов, институтов и отраслей, так и для стран в 

целом, обеспечивая рост благосостояния и развитие 
экономики (OECD, Eurostat, 2018). Она также служит 
самостоятельным предметом изучения. За последнее 
время исследования инноваций сформировались в 
самостоятельно динамично развивающееся направ-
ление (Castellaci et al., 2005; Santos, Mendonça, 2022a). 
Связующим звеном между теорией и практикой высту-
пает Руководство Осло (Oslo Manual) — международно 
признанный справочник с рекомендациями по сбору и 
интерпретации данных об инновационной активности 
(Smith, 1992).

Изучение инноваций как направление исследований 
сосредоточено на ключевых темах, рассматриваемых в 
профильной литературе, и их эволюции (Rossetto et al., 
2018; Sun, Zhai, 2018). Некоторые работы предлагают 
подробный обзор существующих публикаций (Nelson, 
Winter, 1977; Abernathy, Clark, 1985; Merigó et al., 2016; 
Cancino et al., 2017a), другие содержат библиометриче-
ский и текстометрический анализ литературы по ин-
новациям (Rakas, Hain, 2019; Santos, Mendonça, 2022a), 
отдельных научных журналов (Kajikawa et al., 2022) и 
публикаций специалистов в сфере науки, технологий 
и инноваций (STI) (Mendonça, 2017)1. В настоящей ста-
тье процесс освоения Руководства Осло исследуется с 
помощью продвинутых методов, включая глубинный 
анализ текста. Цель статьи — проследить эволюцию 
этого документа через сравнение различных его версий 
и представить комплексную картину его развития на 
базе эмпирических данных. Глубинному анализу под-
вергнут массив публикаций, прошедших международ-
ную экспертизу, а контент-анализу — научные работы, 
оценивающие изменения в структуре и содержании 
Руководства Осло.

С помощью библио- и текстометрических методов 
проанализированы 1388 научных статей, цитирующих 
Руководство Осло и опубликованных за 30-летний пе-
риод (1992–2021 гг.) авторами различной страновой и 
институциональной принадлежности. В этих работах 
рассматриваются методологические сдвиги (в частно-
сти, влияние социально-экономических изменений на 
определение инноваций) и динамика интереса к этому 
документу (например, распространение специальных 
индикаторов инновационной деятельности в развива-
ющихся странах). Результаты исследования представ-
ляют ценность как для политиков, которым позволят 
лучше понимать ключевых стейкхолдеров и потен-
циальных партнеров по реализации инновационных 
инициатив, так и для исследователей, которые смогут 
оценить тренды, пробелы и новые направления в этой 
области, выявить перспективы сотрудничества и обме-
на знаниями, а также определить значимость своей ра-
боты в контексте инновационного развития.

Руководство Осло
Генеалогия Руководства Осло
До 1970-х гг. инновационную деятельность оценивали 
преимущественно через косвенные показатели — па-
тенты и затраты предприятий на исследования и разра-
ботки (ИиР) (Freeman, 1987). Пионером применения в 
этих целях патентной статистики в 1950-е гг. выступил 
Якоб Шмуклер (Schmookler, 1950, 1954). Сведения о за-
тратах на ИиР было проще собирать и анализировать, 
чем информацию о других аспектах инновационной ак-
тивности (Godin, 2005). Однако эти показатели давали 
лишь ограниченное представление о рассматриваемых 
процессах (OECD, 1976).

Страны Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР) впервые заинтересовались 
прямыми показателями инновационной деятельности 
в конце 1970-х гг., организовав серию семинаров по 
разработке индикаторов для оценки результативности 
инноваций (OECD, 1992). Однако масштабные сис-
тематические обследования стали проводить лишь с 
1980-х гг. До этого времени сбор данных спорадически 
осуществлялся отдельными организациями: государ-
ственными ведомствами (например, Министерством 
торговли США), статистическими органами (в частно-
сти, Статистическим управлением Канады) и научны-
ми учреждениями (такими как Университет Сассекса, 
Великобритания). Эти обследования редко следовали 
единым стандартам (Freeman, 1971; Rothwell et al., 1974; 
Pavitt, 1983). В 1980 г. ОЭСР провела конференцию для 
обсуждения показателей результативности инноваций 
и национальных обследований. Последовавшие се-
минары 1982 и 1986 гг. показали, что патентная стати-
стика неадекватно отражает уровень технологическо-
го развития стран – членов организации (OECD, 1980,  
1982, 1986).

Старт участию ОЭСР в обследованиях инноваци-
онной деятельности дала инициатива Скандинавского 
фонда промышленного развития (Nordic Industrial 
Fund) по сбору соответствующих данных в странах 
региона (Nordic Industrial Fund, 1991). В 1988 г. на ор-
ганизованном этим фондом семинаре к участию в 
инициативе были приглашены как сама ОЭСР, так и 
участвующие в ней страны (OECD, 1988), а также пред-
ставлена концептуальная схема разработки показа-
телей инновационной деятельности (Smith, 1989). На 
следующем семинаре в 1989 г. она была доработана и 
представлена Группе национальных экспертов ОЭСР 
по показателям науки и технологий (Working Party of 
National Experts on Science and Technology Indicators, 
NESTI), которая рекомендовала Скандинавскому фон-
ду подготовить проект соответствующего руководства 
(OECD, 1990). Подготовленный Китом Смитом (Keith 
Smith) и Микаэлем Акербломом (Mikhael Akerblom)
проект обсуждался и дорабатывался представителями 

Паредес А., Дамасио Б., Мендонса С., с. 65–79

1 Для изучения эволюции инновационных исследований Ян Фагерберг с соавторами проанализировали главы авторитетных руководств в этой 
области и выявили ключевые оригинальные публикации (Fagerberg et al., 2012; Fagerberg, Verspagen, 2009).
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стран ОЭСР в 1990–1991 гг. (OECD, 1991a). Первое из-
дание руководства, получившее название по месту при-
нятия — городу Осло, было официально утверждено в 
1992 г. (OECD, 1991b).

В 1993 г. 12 европейских стран провели первое ско-
ординированное обследование инновационной де-
ятельности на базе Руководства Осло (Godin, 2005). 
После завершения первого раунда работ в странах-
участницах документ доработали с учетом полученного 
опыта (OECD, 1992). В 1996 г. в Руководство были внесе-
ны коррективы, а в 1997 г. вышло второе издание, под-
готовленное совместно с Евростатом.

Первоначально Руководство Осло фокусировалось 
на сборе данных о создании и внедрении технологиче-
ских инноваций в обрабатывающей промышленности 
(OECD, 1992). Позднее развитие концепции инноваци-
онной деятельности потребовало комплексных показа-
телей для ее оценки, поэтому сфера охвата документа 
была расширена за счет нетехнологических и сервис-
ных инноваций, значение которых неуклонно росло 
(OECD, Eurostat, 1997). Второе издание 1997 г. отразило 
радикальную смену подхода: более широкая концепту-
альная рамка позволила учесть динамическую природу 
инновационных процессов.

Последующие издания Руководства Осло адапти-
ровались к меняющимся условиям и потребностям, в 
частности учитывалось повышение роли сектора ус-
луг в стимулировании инновационной деятельности. 
Каждая новая версия документа предлагала более со-
вершенные методы оценки инноваций, связанные с их 
сложной природой в меняющемся глобальном контек-
сте. Эволюция документа отражает стремление соот-

ветствовать новым тенденциям и глубже понимать ин-
новационные процессы.

Руководство Осло достигает совершеннолетия
Объем Руководства Осло вырос более чем вчетверо: с 
62 страниц в первом издании до 258 — в четвертом. На 
рис. 1 и 2 показана история развития документа. В пер-
вых трех изданиях сохранялись четыре общих раздела: 
«Цели и сфера охвата Руководства», «Основные опреде-
ления», «Инновационный процесс» и «Процедуры об-
следования». При этом первые два издания содержали 
еще один общий раздел — об измерении затрат на ин-
новационную деятельность.

Первое издание документа заложило основы для из-
мерения и анализа инноваций, преследуя две основные 
цели: обеспечить совместимость результатов обследо-
ваний и поддержать исследователей инноваций. Как 
отмечается в документе, «с точки зрения политики ин-
дикаторы инновационного процесса, возможно, пред-
ставляют собой наиболее важный результат обследова-
ний» (OECD, 1992, p. 35).

Во втором издании Руководства Осло сфера изме-
рения инновационной деятельности вышла за пределы 
ИиР и распространилась на нетехнологические обла-
сти — маркетинг, организационные изменения и дизайн 
(OECD, Eurostat, 1997). В документе подчеркивалась не-
обходимость учета ресурсов (затраты на ИиР и занятый 
созданием инноваций персонал), процессов и результа-
тов (новые продукты, усовершенствованные процессы, 
рыночный успех). Рекомендации охватили различные 
аспекты: финансирование инновационной деятельности, 
выявление его источников, влияние на производитель-

Рис. 1. Содержание четырех изданий Руководства Осло

Примечание: зеленым цветом выделены четыре общие темы первых трех изданий; оранжевым — еще одна общая глава в первых двух изданиях;  
красным выделены главы 4-го издания, посвященные «измерению».
Источник: составлено авторами.
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инновационной деятельности компаний
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От первоначального фокуса на ИиР Руководство 
Осло эволюционировало к комплексному пониманию 
инноваций, охватив нетехнологические, организацион-
ные, маркетинговые и бизнес-аспекты. Каждое издание 
документа включало актуальные методы сбора данных 
с особым вниманием к оценке результатов и эффектов. 
Отражая коллаборативный и интегративный характер 
инновационных процессов, Руководство вводило кон-
цепции открытых инноваций, инновационного сотруд-
ничества и инновационных систем.

Материалы и методы
Сопоставление тематики статей
Исследования инноваций интегрируют методологию 
различных дисциплин — экономики, менеджмен-
та, социологии. Изучение инновационных процессов 
опирается на количественные и качественные методы: 
опросы, анализ кейсов, интервью и различные методи-
ки обработки данных. Ричард Нельсон впервые рассмо-
трел инновационную деятельность с позиций эконо-
мической теории (Nelson, 1959), Том Бернс и Джордж 
Сталкер представили организационно-управленческий 
подход (Burns, Stalker, 1961), а Эверетт Роджерс ис-
следовал распространение инноваций через социаль-
ные сети (Rogers, 1962). Со временем сформировалось 
глобальное сообщество профильных исследователей, 
способствующее сотрудничеству и обмену знаниями 
(Martin, 2012).

Стремительный рост числа научных платформ с 
собственными онлайн-журналами в сочетании с рез-
ким увеличением объема исследований затруднил 
ученым выбор площадки для публикации результатов 
своих изысканий. При этом именно такие платформы 
остаются предпочтительным каналом научной ком-
муникации (Bornmann, Mutz, 2015; Confraria, Godinho, 
2015; Gu, Blackmore, 2016; Ioannidis et al., 2018; Santos, 
Mendonça, 2022a; Shifrin et al., 2018; Ware, Mabe, 2015). 
Первые работы по изучению авторских мотивов при 
выборе журнала относятся к 1950–1960-м годам. Дерек 
де Солла Прайс посредством количественных методов 

ность компаний. Отдельный новый раздел (гл. 4) посвя-
щен институциональным классификациям (см. рис. 1).

Сфера охвата Руководства и круг рассматриваемых 
в нем определений постоянно расширялись, отражая 
многообразие отраслей и сложность инновационных 
процессов. Это свидетельствует о растущей роли иссле-
дований инноваций как междисциплинарной области 
(Castellaci et al., 2005).

В третьем издании документа появились более чет-
кие указания по учету и измерению нетехнологиче-
ских инноваций — организационных и маркетинговых 
(OECD, Eurostat, 2005). Подчеркивалось, что иннова-
ционная деятельность не ограничивается технологиче-
ским развитием, поскольку компании могут внедрять 
инновации в самых разных областях. Больше внимания 
уделено измерению нематериальных активов — ин-
теллектуальной собственности и человеческого капи-
тала. Кроме того, представлена концепция инноваци-
онного сотрудничества: партнерства, альянсы и сети 
различных участников, даны рекомендации по оценке 
этой деятельности. Подчеркивается роль инновацион-
ных систем в развитии организационных инноваций. 
К четырем главам первого издания добавились две: 
«Институциональные классификации» (перешедшая из 
второго издания) и «Цели, препятствия и результаты 
инновационной деятельности» (OECD, Eurostat 2005, 
Chapter 7).

Четвертое издание Руководства содержит описа-
ние новых методов сбора данных, включая веб-опросы 
и аналитику больших данных (OECD, Eurostat, 2018). 
Введена концепция «открытых инноваций», подчер-
кивающая важность сотрудничества и обмена зна-
ниями между организациями. Помимо общего уве-
личения объема, в документе появилась новая глава 
«Использование данных об инновационной деятельно-
сти для разработки статистических показателей и ана-
лиза» (гл. 11). Более половины глав (6 из 11) посвящены 
различным аспектам измерения: инновационной дея-
тельности в целом, бизнес-инноваций, инновационного 
потенциала компаний, внешних факторов и объектного 
метода оценки.

Примечание: Для каждого издания указаны новые главы. Для 4-го издания главы, посвященные «измерению», выделены красным.
Источник: составлено авторами.

Рис. 2. Динамика развития Руководства Осло
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и концепции наукометрии предложил взгляд на науку 
как на измеримый объект (de Solla Price, 1965; см. также 
Rousseau, 2021). Позднее были выделены пять ключе-
вых факторов выбора журнала: релевантность, уровень 
принятия статей, тираж, престиж и скорость публика-
ции (Kochen, Tagliacozzo, 1974).

К настоящему времени накоплен определенный мас-
сив библио- и текстометрических исследований, посвя-
щенных литературе об инновациях (Klarin, 2019; Santos, 
Mendonça, 2022b), отдельным научным журналам (Singh 
et al., 2020) и авторам (Meyer et al., 2004) в сфере STI. 
В нашей статье анализируется процесс изучения кон-
кретного методологического документа — Руководства 
Осло, для комплексного рассмотрения которого со-
бран корпус соответствующих наблюдений. Исходным 
материалом для исследования послужили наукоме-
трические данные: сведения о публикациях (библио-
метрические) и их содержании (текстометрические), 
распределенные по областям знаний (Saheb et al., 2021; 
Eom, 2009). Наукометрический инструментарий тради-
ционно применяется для оценки научной деятельности 
(Mendonça et al., 2022). Выявлены и систематизированы 
все релевантные академические публикации, связанные 
с Руководством Осло. Для текстометрического анали-
за разработан контролируемый алгоритм машинного  
обучения.

Несмотря на свою сложность, данная методология 
обеспечивает высокий уровень детализации, адап-
тивности и сопоставимости результатов, эффективно 
удовлетворяя меняющиеся аналитические и политиче-
ские потребности (Glänzel et al., 2019). Отличительной 
чертой примененного комплексного подхода, сочетаю-
щего библио- и текстометрический анализ, выступает 
возможность выявления процессов, лежащих в основе 
изучения Руководства Осло. Представленный обзор 
включает материалы сетевого анализа с акцентом на 
показатели центральности, в том числе промежуточ-
ность и степень близости. Рассмотрены наиболее вли-
ятельные журналы и авторы, занимающие ключевые 
позиции в сетях сотрудничества.

Анализ исследований Руководства Осло: 
комплексный наукометрический подход
Данные о публикациях широко применяются в эконо-
метрическом анализе (Griliches, 1990; Hall et al., 2001; 
Jaffe, Trajtenberg, 2002). Использование соответствую-
щей статистики в экономическом и политическом ана-
лизе привело к конвергенции трех областей: библиоме-
трии, технометрии и эконометрии (Meyer et al., 2004). 
Библиометрический анализ позволяет проследить 
эволюцию изучения темы на основе количественного 
описания, оценки и мониторинга научных публикаций 
(Dzikowski, 2018; Small, 1973). Мы применили этот ме-
тод к рассмотрению Руководства Осло.

Библиометрические методы, основанные на стати-
стическом анализе научных публикаций, позволяют 
комплексно оценить то или иное академическое издание 

(Thelwall, 2008). Они дают возможность обрабатывать 
большие массивы данных и выявлять скрытые законо-
мерности при изучении дисциплин, конкретных тем 
или журналов (Mejia et al., 2021). Библиографические 
единицы можно классифицировать по временным, про-
странственным, институциональным и тематическим 
категориям — как по отдельности, так и в агрегиро-
ванном или реляционном аспекте. Формальные публи-
кации в рецензируемых научных журналах служат на-
дежным индикатором творческой деятельности ученых 
(Mendonça et al., 2022).

Для обработки массива данных использовалось спе-
циальное программное обеспечение: R, VOSviewer и 
Gephi (Manoj Kumar et al., 2022). Проведен комплексный 
компьютерный анализ публикаций в базе данных Web 
of Science (WoS)2 с использованием индексов цитиро-
вания SSCI, ESCI, SCI-EXPANDED, CPCI-SSH, CPCI-S 
и A&HCI. В Scopus автоматическая идентификация 
авторов осуществлялась через интерфейс прикладно-
го программирования (API). Применен инструмент 
Bibliometrix (пакет R), автоматически дополняющий 
сведения об авторах периодами их институциональной 
принадлежности. Показатели статуса и престижа изда-
ний взяты из открытого репозитория Scimago Journal 
Rank (SJR). Поиск статей выполнен по всей базе данных 
без ограничений по дате для обеспечения полноты ре-
зультатов.

Результаты исследований могут быть представлены 
в разных форматах: таблицах, диаграммах, картах ци-
тирования и сетевых схемах. Библиометрический ана-
лиз вводит различные параметры для оценки научного 
ландшафта: ведущие журналы и популярные статьи, 
наиболее активные авторы, институты и страны, акту-
альные темы и ключевые слова, модели сотрудничества 
и цитирования для отдельных ученых, организаций и 
государств. Подобные методы помогают выявить про-
белы в изучении конкретных тем, что важно для поста-
новки целей и задач или разработки исследовательской 
политики (Cancino et al., 2017b; Ellegaard, Wallin, 2015). 
Библиометрические показатели оценивают как число 
публикаций, так и их качество через измерение цити-
рований.

Выборка нашего исследования включает 1388 статей, 
ссылающихся на Руководство Осло в указанных ин-
дексах цитирования, причем одна статья может отно-
ситься к нескольким из них. Публикации размещены в 
403 журналах (с уникальными ISSN) и распределены по 
94 категориям. Две трети материалов сконцентрирова-
ны в пяти категориях (менеджмент, бизнес, экономика, 
экология и региональное/городское планирование/гео-
графия), содержащих 56 600 ссылок на другие работы.

Проведен описательный анализ указанных публи-
каций и их характеристик, рассчитан индекс концен-
трации и выполнен сетевой анализ с применением 
графического представления и стандартных метрик. 
Предметная и дисциплинарная структура WoS исполь-
зовалась без ограничений, несмотря на неполноту дис-

2 Это авторитетный ресурс с широким охватом, а полученные результаты хорошо коррелируют с другими базами данных (Archambault et al., 
2009).
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циплинарной классификации. Идентификация авторов 
в силу своей сложности осуществлялась через базу дан-
ных Scopus (пакет rscopus).

Библиометрический анализ  
исследований Руководства Осло
Обзор публикаций до 2021 г.
Динамика цитирования. За период 1997–2021 гг. опуб-
ликованы 1388 посвященных документу статей, напи-
санных 1735 авторами (оценочно) из 87 стран. Первая 
статья появилась в 1997 г. одновременно со вторым из-
данием Руководства Осло. После выхода третьего из-
дания в 2006 г. наблюдался устойчивый рост числа ис-
следований вплоть до 2018 г., когда было опубликовано 
четвертое. Число публикаций за три года до и после вы-
хода последней версии осталось неизменным. На пери-
од 2015–2021 гг. приходится две трети всех работ.

География исследований. Территориальное распреде-
ление публикационной активности можно проследить 
по аффилиации авторов. Большинство исследовате-
лей институционально связаны с Европой, Восточной 
Азией, Тихоокеанским регионом, Латинской Америкой 
и Карибским бассейном (рис. 4). Динамика европей-
ских публикаций повторяет общемировую тенденцию 
(рис. 3): пик совпадает с выходом четвертого издания 
Руководства Осло, а число работ за три года до и после 
этого остается стабильным, составляя почти половину 
от общего количества.

При анализе географии авторства основное внима-
ние уделялось пиковым значениям, приходящимся на 
год публикации четвертого издания Руководства Осло 
и трехлетний период до и после этого. На указанный 
промежуток приходится около двух третей всех рас-
смотренных работ. Для получения более детальной кар-
тины проанализирована публикационная активность 
до и после выхода последней версии документа в 2018 
г. Распределение в эти периоды показано на рис. 5 и 6 
соответственно.

Хотя статьи о Руководстве Осло выходят в раз-
ных странах (прежде всего в Европе, Восточной Азии 

Рис. 5. Публикация статей до 2018 г.,  
по регионам и странам

Источник: составлено авторами.
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Источник: составлено авторами.
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ним числом цитирований наблюдается существенный 
разброс: показатель первого института пятикратно 
превышает результат последнего.

Ведущие издания. На рис. 10 представлены основные 
журналы, публикующие исследования о Руководстве 
Осло. По числу статей лидирует Research Policy, опубли-
ковавший вдвое больше работ, чем следующий за ним 
Technological Forecasting and Social Change. Эти результа-
ты согласуются с выводами предыдущих исследований 
(Chesbrough, 2003; Dahlander, 2010; Rossetto et al., 2018). 
Девять из 25 журналов, наиболее активно публикующих 
такие исследования, входят в топ-20 влиятельных изда-
ний в области инноваций согласно оценкам (Fagerberg 
et al., 2012).

В 2015–2020 гг. число журналов, публикующих ста-
тьи о Руководстве Осло, заметно выросло: если до по-
явления третьего издания их насчитывались единицы, 
то после выхода четвертой редакции материалы стали 
принимать десятки изданий. Это свидетельствует о по-
явлении новых каналов распространения результатов 
и расширении тематического охвата. Журналы разли-
чаются позиционированием, предметными областями, 
аналитическими подходами и целевыми аудиториями.

Рейтинг Scimago разделяет журналы по темам, а 
внутри них — по категориям. В табл. 1 приведена те-
матическая классификация первых 25 изданий, упо-
мянутых на рис. 10. Среди них 17 журналов отно-
сятся к теме «Бизнес, менеджмент и бухгалтерский 
учет». Популярными направлениями остаются также 

Рис. 7. Расширение состава исследователей 
Руководства Осло: число публикаций по годам

Источник: составлено авторами.
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и Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и 
Карибском бассейне), после публикации четвертого из-
дания доля авторов из стран, не входящих в ОЭСР, вы-
росла с 11% до 18%, при том что на страны-члены при-
ходятся 24 из 25 ведущих научных журналов (см. рис. 10 
ниже) в индексах WoS.

Международное распространение исследований. На 
рис. 7 показана динамика публикаций о Руководстве 
Осло, ставшем популярным предметом изучения после 
выхода третьего издания. Если ранее им интересова-
лись авторы лишь из нескольких стран, то в последнее 
десятилетие география публикаций значительно рас-
ширилась, особенно за счет БРИКС, — как до 2018 г., в 
связи с подготовкой обновленной версии, так и после ее 
выхода — благодаря новой структуре. По сравнению с 
периодом после третьего издания число стран, в кото-
рых выходили работы об этом документе, выросло при-
мерно на порядок. О расширении географии исследова-
ний свидетельствует устойчивое снижение страновой 
концентрации публикаций, которое фиксирует индекс 
Хиршмана–Херфиндаля (рис. 7). Интерес к Руководству 
Осло стабильно рос, особенно после выхода второго из-
дания, охватывая все больше исследователей и научных 
коллективов.

Институты, журнальные платформы 
и тематический профиль
Главные участники исследований. По масштабу иссле-
дований, выраженному в числе опубликованных статей, 
лидируют европейские организации: ZEW (Центр ев-
ропейских экономических исследований), Университет 
ООН в Маастрихте и Мадридский университет 
Комплутенсе. Лишь один из 10 наиболее активных на-
учных центров находится за пределами Европы — 
Университет Сан-Паулу.

По среднему числу цитирований лидируют 
Университет Хасселта, EIM Group, Технический уни-
верситет Эйндховена и Федеральная политехническая 
школа Лозанны (рис. 9), т.е. наибольшую продуктив-
ность демонстрируют европейские научные центры. 
Среди 25 ведущих организаций с максимальным сред-
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Ме-
сто Журнал Тема Категория

1 Research Policy Бизнес, менеджмент и бухгал-
терский учет; Науки о принятии 
решений; Технические науки

Управление технологиями и инновационной деятельностью; 
Стратегия и менеджмент; Наука управления и операционные 
исследования; Технические науки (разное)

2 Technological 
Forecasting & Social 
Change

Бизнес, менеджмент и бухгалтер-
ский учет; Психология

Бизнес и международный менеджмент; Управление техноло-
гиями и инновационной деятельностью; Прикладная психо-
логия

3 Sustainability Компьютерные науки; Энергети-
ка; Науки об окружающей среде; 
Социальные науки

Компьютерные сети и коммуникации; Аппаратное обеспече-
ние и архитектура; Энергетика и энергетические технологии; 
Возобновляемая энергия, устойчивость и окружающая среда; 
Экология; Менеджмент, мониторинг, политика и право; Гео-
графия, планирование и развитие

4 Journal of Business 
Research

Бизнес, менеджмент и бухгалтер-
ский учет

Маркетинг

5 International Journal 
of Innovation 
Management

Бизнес, менеджмент и бухгалтер-
ский учет

Бизнес и международный менеджмент; Управление техноло-
гиями и инновационной деятельностью; Стратегия и менедж-
мент

6 Journal of Cleaner 
Production

Бизнес, менеджмент и бухгалтер-
ский учет; Энергетика; Техниче-
ские науки; Науки об окружаю-
щей среде

Стратегия и менеджмент; Возобновляемая энергия, устойчи-
вость и окружающая среда; Технические науки в промышлен-
ности и производстве; Науки об окружающей среде

7 Industrial and 
Corporate Change

Экономика, эконометрика и фи-
нансы

Экономика и эконометрика

8 Technovation Бизнес, менеджмент и бухгалтер-
ский учет; Технические науки

Управление технологиями и инновационной деятельностью; 
Технические науки (разное)

9 Economics of 
Innovation and New 
Technology

Бизнес, менеджмент и бухгалтер-
ский учет; Экономика, экономе-
трика и финансы

Управление технологиями и инновационной деятельностью; 
Экономика, эконометрика и финансы

10 Industry and 
Innovation

Бизнес, менеджмент и бухгалтер-
ский учет

Бизнес, менеджмент и бухгалтерский учет; Управление техно-
логиями и инновационной деятельностью

11 Regional Studies Науки об окружающей среде; Со-
циальные науки

Науки об окружающей среде; Социальные науки

12 Technology 
Analysis & Strategic 
Management

Бизнес, менеджмент и бухгал-
терский учет; Науки о принятии 
решений

Стратегия и менеджмент; Наука управления и операционные 
исследования

13 Science and Public 
Policy

Науки об окружающей среде; Со-
циальные науки

Управление, мониторинг, политика и право; География, пла-
нирование и развитие; Государственное управление

14 Small Business 
Economics

Бизнес, менеджмент и бухгалтер-
ский учет; Экономика, экономет-
рика и финансы

Бизнес, менеджмент и бухгалтерский учет; Экономика и эко-
нометрика

15 International Journal 
of Technology 
Management

Бизнес, менеджмент и бухгалтер-
ский учет; Компьютерные науки; 
Технические науки; Социальные 
науки

Промышленные отношения; Стратегия и менеджмент; Прак-
тическое использование компьютерных наук; Технические 
науки; Право

16 Journal of Technology 
Transfer

Бизнес, менеджмент и бухгалтер-
ский учет; Технические науки

Бухгалтерский учет; Бизнес и международный менеджмент; 
Технические науки

17 Industrial Marketing 
Management

Бизнес, менеджмент и бухгалтер-
ский учет

Маркетинг

18 R&D Management Бизнес, менеджмент и бухгалтер-
ский учет

Бизнес и международный менеджмент; Бизнес, менеджмент 
и бухгалтерский учет; Управление технологиями и инноваци-
онной деятельностью; Стратегия и менеджмент

19 Innovation-
Organization & 
Management

Н/Д Н/Д

20 Forest Policy and 
Economics

Сельскохозяйственные и био-
логические науки; Экономика, 
эконометрика и финансы; Науки 
об окружающей среде; Социаль-
ные науки

Лесное хозяйство; Экономика и эконометрика; Управление, 
мониторинг, политика и право; Социология и политология

21 Annals of Regional 
Science

Науки об окружающей среде;  
Социальные науки

Науки об окружающей среде; Социальные науки

22 Journal of Engineering 
and Technology 
Management

Бизнес, менеджмент и бухгал-
терский учет; Науки о принятии 
решений; Технические науки

Промышленные отношения; Стратегия и менеджмент; Ин-
формационные системы и менеджмент; Наука управления  
и операционные исследования; Технические науки (разное)

23 European Planning 
Studies

Социальные науки География, планирование и развитие

24 European Journal 
of Innovation 
Management

Бизнес, менеджмент и бухгалтер-
ский учет

Управление технологиями и инновационной деятельностью

25 Applied Economics Экономика, эконометрика и фи-
нансы

Экономика и эконометрика

Источник: составлено авторами.

Табл. 1. Темы и категории первых 25 журналов
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«Социальные науки» (7 журналов), «Науки об окружа-
ющей среде» (6) и «Технические науки» (6). В категории 
«Бизнес, менеджмент и бухгалтерский учет» преоблада-
ет рубрика «Управление технологиями и инновацион-
ной деятельностью» (8 из 17 журналов).

На рис. 11 представлены ключевые направления ис-
следований инноваций, чье неравномерное развитие 
отражает динамика числа публикаций. Результаты по-
казывают актуальность и тесную связь с инновацион-
ной деятельностью таких направлений, как менеджмент, 
бизнес и экономика — именно они обеспечили устой-
чивый рост публикаций в 2006–2007 гг. В 2016–2021 гг. 
заметно активизировались исследования в области эко-
логии и регионального/городского планирования.

Продуктивность и влияние. Вклад авторов оцени-
вался по числу публикаций и интересу к ним со сто-
роны научного сообщества. Рассмотрим результаты 
публикационной активности (число работ) и их эффект 
(число цитирований). На рис. 12 показаны 15 наиболее 
цитируемых авторов, причем лидер более чем вдвое 
опережает следующего за ним исследователя.

Научное сотрудничество
На рис. 13 представлена схема научной коллаборации 
в виде графа с 74 узлами (странами). Визуализация от-
ражает кластеры стран и связи между ними. Расстояние 
между парами узлов показывает степень их близости 
и взаимодействия. Соседство узлов свидетельствует о 
сходстве и корреляции библиометрических характери-

Рис. 11. Количество опубликованных статей  
по научным областям, 2000–2021 гг. 

Источник: составлено авторами.

Ч
ис

ло
 с

та
те

й

Категория
Бизнес 
Экономика 
Науки об окружающей среде/экологические 
Менеджмент 
Региональное и городское планирование/
география

Рис. 10. Первые 25 журналов по количеству 
опубликованных статей 

Источник: составлено авторами.

Research Policy
Technological Forecasting & Social Change

Sustainability
Journal of Business Research

International Journal of Innovation Management
Journal of Cleaner Production

Industrial and Corporate Change
Technovation

Economics of Innovation and New Technology
Industry and Innovation

Regional Studies
Technology Analysis & Strategic Management

Science and Public Policy
Small Business Economics

International Journal of Technology Management
Journal of Technology Transfer

Industrial Marketing Management
R&D Management

Innovation-Organization & Management
Forest Policy and Economics

Annals of Regional Science
Journal of Engineering and Technology Management

European Planning Studies
European Journal of Innovation Management

Applied Economics

                                   61
              30
              30
            27
            27
         24
         24
        23
        23
        21
     18
   15
   15
  14
  14
  13
  13
 11
 11
 11
 11
10
10
9
9

Рис. 12. Топ-15 наиболее влиятельных авторов 
(по количеству цитирований) 
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стик (McAllister et al., 2022). Кластеры выделены цветом 
и объединяют наиболее тесно связанные государства. 
Обнаружены неожиданные связи, не соответствующие 
географической близости стран в одном кластере, что 
указывает на потенциал дальнейшего международного 
сотрудничества. Плотность сети составляет 0.11 (доля 
реализованных связей от общего числа возможных).

Диаметр сети (кратчайшее расстояние между наи-
более удаленными узлами) равен 5 при среднем рассто-
янии 7.2. Эти показатели указывают на значительный 
уровень взаимодействия и существенную роль перифе-
рии в ее влиянии на центр (Gilsing et al., 2008). 

Сеть сотрудничества неоднородна и включает шесть 
кластеров. В первый входят испаноязычные (Мексика, 
Испания, Перу, Эквадор), португалоязычные (Бразилия, 
Португалия) и русскоязычные (Россия, Беларусь) стра-
ны. Общий язык способствует коммуникации и взаимо-
действию исследователей. Третий кластер объединяет 
англоязычные страны (США, Новая Зеландия, Южная 
Африка), чье сотрудничество обеспечивается языковой 
общностью и историческими связями. Четвертый кла-
стер составляют преимущественно европейские страны 
(Великобритания, Германия, Франция, Италия) с раз-
витой научной инфраструктурой, облегчающей фор-
мирование исследовательских сетей. Кластеры 2, 5 и 6 
образуют географически близкие страны Центральной 
Европы, Африки и Ближнего Востока соответственно.

Кластеризация и структура сети отражают степень 
принятия странами рекомендаций Руководства Осло 
по сбору и учету данных об инновациях. Страны одно-
го кластера, как правило, применяют сходные подходы 
к анализу и оценке инновационной деятельности, что 
способствует их сотрудничеству.

В табл. 2 приведены показатели влияния стран и их 
позиции в сети сотрудничества. Великобритания лиди-
рует по уровню промежуточной (betweenness) и рей-
тинговой (PageRank) центральности в силу наибольшей 
статистической развитости ее прямых и косвенных свя-
зей. Максимальная степень близости (центральность 

по числу проходящих через страну кратчайших путей) 
определяет роль Великобритании как информационно-
го посредника (Wasserman, Faust, 1994).

Направления исследований
Для выявления динамики содержания публикаций про-
веден поиск по ключевым словам с акцентом на терми-
нологическом и текстометрическом анализе работ о 
Руководстве Осло на основе отдельных слов (униграм). 
На рис. 14 представлена динамика освещения конкрет-
ных тем: более темный цвет указывает на активность 
темы, а числа в ячейках — на частоту ее упоминания 
в аннотациях за год. По оси Y в порядке убывания 
расположены термины с наибольшими темпами ро-
ста использования. Так, быстрый рост упоминаний 
зафиксирован для термина «предпринимательство». 
Высокую популярность сохраняют и ключевые терми-

Рис. 14. Тематические ключевые  
слова (униграмы)

Источник: составлено авторами.
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Табл. 2. Ранжированная статистика сети сотрудничества стран

Ранг страны Кластер Центральность 
Pagerank Ранг страны Промежуточная 

центральность Ранг страны Степень 
близости

Великобритания 4 0.0455 Великобритания 790.92 Румыния 0.10000000
США 3 0.0333 Испания 664.57 Венгрия 0.10000000
Китай 3 0.0328 Нидерланды 316.97 Испания 0.00336700

Франция 4 0.0305 Австралия 267.56 Великобритания 0.00335570
Испания 1 0.0305 Канада 263.98 Нидерланды 0.00321543
Канада 6 0.0305 Франция 242.19 США 0.00320513

Германия 4 0.0293 США 215.31 Китай 0.00313480
Швеция 4 0.0286 Россия 215.08 Дания 0.00313480
Италия 4 0.0269 Малайзия 152.79 Германия 0.00311526
Австрия 4 0.0265 Италия 146.27 Франция 0.00309598
Бельгия 4 0.0260 Уганда 143.00 Австралия 0.00309598

Австралия 6 0.0240 Хорватия 142.00 Канада 0.00309598
Норвегия 4 0.0237 Австрия 129.40 Россия 0.00306748

Нидерланды 3 0.0223 Германия 112.26 Италия 0.00304878
Финляндия 4 0.0219 Бельгия 95.46 Бразилия 0.00303951

Россия 1 0.0201 Дания 89.13 Португалия 0.00303951
Малайзия 3 0.0190 Китай 88.09 Колумбия 0.00298507
Эстония 4 0.0187 Польша 86.60 Новая Зеландия 0.00297619
Бразилия 1 0.0185 Южная Африка 85.53 Южная Корея 0.00295858
Польша 6 0.0182 Бразилия 82.29 Финляндия 0.00295858

Источник: составлено авторами.

Источник: составлено авторами.

Рис. 15. Основные категории исследований 
Руководства Осло (ключевые слова)
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ны Руководства Осло: «инновации», «производитель-
ность», «знания» и «управление».

Текстометрический анализ позволил проследить 
ключевые характеристики и эволюцию Руководства 
Осло, а контент-анализ — выявить наиболее популяр-
ные тематические (под)категории, связанные с доку-
ментом и перспективами его развития.

Структурные факторы и актуальные темы 
исследований Руководства Осло
На рис. 15 представлены тематические направления ис-
следований Руководства Осло, выявленные при анали-
зе ключевых слов. Каждое направление демонстрирует 
собственную динамику публикационной активности. 
График показывает лидерство исследований иннова-
ционной деятельности и производительности. Реже 
встречаются работы по созданию знаний, менеджменту 
и деятельности компаний.

Заключение
Инновационная деятельность выступает ключевым 
фактором повышения благосостояния, оказывая зна-
чительное влияние на индивидов, институты, отрасли 
и страны в целом. Руководство Осло как справочник по 
сбору и интерпретации данных об инновациях прошло 
три редакции, обусловленные задачами адаптации к ме-
няющемуся инновационному ландшафту и внедрения 
новых методов. В статье прослежены эволюция и прак-
тическое использование Руководства Осло, показана его 
ключевая способность адаптироваться к меняющемуся 
инновационному ландшафту и стимулировать между-
народное сотрудничество. На базе библиометрического 

подхода и глубинного анализа текста исследован мас-
сив данных за 1992–2021 гг. для оценки количественных 
и качественных аспектов исследований Руководства. 
Полученные результаты вносят вклад в изучение ин-
новационной деятельности и определяют направления 
дальнейших теоретических разработок.

Лонгитюдное исследование позволило выявить ос-
новные подходы к осмыслению инноваций в современ-
ных научных публикациях. Анализ обширной базы ста-
тей (1388) показывает рост интереса исследователей и 
политиков к темам, связанным с соответствующей дея-
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тельностью, в частности к предпринимательству, произ-
водительности, созданию знаний и менеджменту. Этот 
результат согласуется с предыдущими исследованиями 
(Chesbrough, 2003; Dahlander, 2010; Rossetto et al., 2018) 
и подтверждает интеграцию инновационной проблема-
тики в утвердившиеся теории менеджмента и экономи-
ки (Van de Vrande et al., 2010).

Преимущество нашего исследования состоит в по-
мещении инновационной деятельности в контекст 
Руководства Осло с применением сетевой методоло-
гии. Анализ цитирования позволил связать данное на-
правление с более широким спектром исследований 

менеджмента и инноваций, а существующие публи-
кации (Rossetto et al., 2018; Cancino et al., 2017a; Merigó 
et al., 2016; Shafique, 2013) дополнены новыми идеями 
для дальнейших теоретических разработок. Однако 
при интерпретации тенденций следует учитывать раз-
личия в определениях и методологиях разных изданий 
Руководства Осло и проблемы сопоставимости данных 
по странам. Дальнейшие исследования могут сосредо-
точиться на конкретных темах, авторах и перекличках 
между ними, а также на использовании новых методов 
анализа инновационной проблематики (Sharma, Lenka, 
2022; Silva et al., 2023; Wulff et al., 2023; Rahman et al., 2024). 
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Аннотация

Агропромышленный сектор входит в число круп-
нейших социотехнических систем, от состояния 
которых критически зависят перспективы пере-

хода к устойчивому развитию. Чтобы удовлетворить 
потребности растущего населения в продовольствии, 
он нуждается в глубоком преобразовании, новых зна-
ниях, прогрессивных технологиях и высококвалифи-
цированных специалистах. Агроиндустрия переходит 
от традиционных схем к умным моделям четвертого и 
пятого поколений, которые обладают инновационными 
возможностями для обеспечения продовольственной 
безопасности, оздоровления природных систем и сти-
мулирования экономического роста. Этот потенциал 
может реализоваться только при условии обеспеченно-
сти соответствующей кадровой базой. 

В статье на примере молодых агропредприни-
мателей Малайзии оцениваются ключевые состав-
ляющие человеческого капитала, определяющие 
результативность современной агроиндустрии, а так-
же потенциальный вклад государства в усиление их 

эффектов. Рассматриваются три фактора — иннова-
ционность, готовность к обоснованным рискам и про-
активность. Установлено, что при наличии целевых 
государственных мер влияние первых двух из них на 
результативность бизнеса существенно усиливается. 
Что касается проактивности, ее наличие не произво-
дит оперативного и ощутимого влияния на произво-
дительность, вне зависимости от контекста, включая 
наличие внешних стимулов. Действие данного фак-
тора срабатывает, скорее, в отдаленной перспективе. 
Последнее обстоятельство связано с высокой не-
определенностью и турбулентностью, которые со-
путствуют деятельности рассматриваемого сектора, 
обусловлены неконтролируемыми, трудно прогнози-
руемыми природными и социальными процессами и 
их последствиями. Углубленное понимание взаимосвя-
зи рассматриваемых факторов может способствовать 
разработке более эффективной политики и систем 
поддержки для стимулирования устойчивого роста в 
агропредпринимательском секторе.

Ключевые слова: инновации в сельском хозяйстве; 
переходы к новым технологическим укладам; 
высококвалифицированные кадры; агропредприниматели; 
предпринимательская ориентация; проактивность; меры 
государственной поддержки; результативность бизнеса; 
Малайзия
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Shaping Innovation Capabilities  
to Enable Transformative Sustainability 

Transitions in Agriculture

Abstract

The agro-industrial sector is one of the largest socio-
technical systems upon which the prospects of transi-
tion to sustainable development critically depend. To 

meet the food needs of a growing population, it requires 
profound transformation, new knowledge, advanced tech-
nologies, and highly qualified specialists. The agro-indus-
try is moving from traditional schemes to fourth and fifth 
generation smart models that have innovative potential to 
ensure food security, heal natural systems, and stimulate 
economic growth. This potential will be able to be realized 
only if provided with an appropriate human resource base.

The article uses the example of young agri-preneurs in 
Malaysia to assess the key components of human capital 
that determine the performance of modern agro-industry, 
as well as the potential contribution of the government 
interventions in strengthening their effects. Three factors 

are considered - innovativeness, willingness to take reason-
able risks, and proactivity. It is found that the presence of 
targeted governmental support, significantly enhances the 
influence of the first two on business performance. As for 
proactivity, its presence does not produce an operational 
tangible impact on performance, regardless of the context, 
including the presence of external support. The outcomes 
from proactivity manifest rather in the distant perspective. 
The latter circumstance is due to the high uncertainty and 
turbulence that accompany the activities of the studied sec-
tor, caused by uncontrollable, hardly predictable natural 
and social processes and their consequences. An in-depth 
understanding of the interrelationship of the factors under 
consideration can contribute to the development of more 
effective policies and support systems to foster sustainable 
growth in the agribusiness sector.

Keywords: agricultural innovations; transitions to new 
technological modes; highly qualified personnel; agro-
entrepreneurs; entrepreneurial orientation; proactivity; 
government interventions; business performance; Malaysia 
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В последнее десятилетие в академических и поли-
тических дискурсах нарастает интерес к вопро-
сам трансформации крупных социотехнических 

систем, от состояния которых критически зависят пер-
спективы перехода к устойчивому развитию (Polzin, 
2024; HLPE, 2019; Herren, Herlin, 2020). Исследуются 
базовые сектора, задача которых — обеспечить вы-
живание, основы жизнедеятельности и, в перспективе, 
процветание. В их числе — агропромышленная экоси-
стема, отвечающая за продовольственное снабжение. 
Ожидается, что к 2050 г. численность мирового населе-
ния достигнет примерно 10.1 млрд чел., а спрос на про-
довольствие вырастет на 70% (Rudrakar, Rughani, 2023). 
В связи с этим перед агросектором встают беспреце-
дентные производственные задачи, так как необходи-
мо будет производить больше продукции, чем за всю 
предыдущую историю (Fraser, Campbell, 2019). Чтобы 
подобный запрос удовлетворить, сельскохозяйствен-
ная индустрия нуждается в глубоком преобразовании 
с помощью новых знаний и прогрессивных технологий, 
позволяющих адаптироваться к более сложным моде-
лям развития (Bissadu et al., 2024; Naikwade et al., 2023). 
Наблюдается переход от традиционной парадигмы к 
высокотехнологичной модели, которая проявляется в 
таких концепциях, как «умное» сельское хозяйство чет-
вертого (СХ 4.0) и пятого (СХ 5.0) поколений. Оно обла-
дает колоссальным потенциалом для решения сложных 
и масштабных проблем, таких как обеспечение продо-
вольственной безопасности, оздоровление природных 
систем, стимулирование экономического роста, сгла-
живание неравенства и др. Все это может повлиять и 
на другие сектора, создать новые рыночные ниши, дать 
импульс их ускоренному развитию. 

Пока еще процесс реализации подобной «умной 
модели» сдерживается высокой стартовой стоимостью 
и определенной инертностью, которая проявляется в 
остром дефиците высококвалифицированной рабочей 
силы и низкой способности выходить из зависимости 
от пути (эффекта колеи). Примечательно, что с ука-
занными вызовами сталкиваются и развитые страны. 
Так, в США и Канаде наблюдаются ощутимые разры-
вы в предложении квалифицированной рабочей силы 
в агропромышленном секторе (Saiz-Rubio, Rovira-Más, 
2020; Contreras-Medina et al., 2022). Подобные слож-
ности характерны и для Германии, которая, обладая 
солидным промышленным и технологическим потен-
циалом, тем не менее, испытывает трудности с пере-
ходом сельского хозяйства к умной модели. Наблюда-
ется концептуальное противоречие: укорененный до-
минантный нарратив не позволяет проявиться новым 
альтернативным подходам, способным балансировать 
экономическую, экологическую и социальную состав-
ляющие (Polzin, 2024). Многие исследователи отмечают, 
что возникающие возможности нового уровня не могут 
реализоваться, поскольку не обеспечены соответствую-
щей кадровой базой (Bissadu et al., 2024). Несмотря на 
это, ряд стран все же динамично наращивают потенци-

ал для такого перехода. Например, в Нидерландах ком-
пания Shell совместно с Университетом Эразма Роттер-
дамского запустила инновационную образовательную 
программу, в рамках которой студенты ведут поиск 
инновационных, циклических решений для сельского 
хозяйства, проблем климата, восстановления биораз-
нообразия и улучшения доступности водных ресурсов. 
Здесь также разработаны и практикуются техноло-
гии, позволяющие полностью исключить химические 
удобрения, при этом повысив урожайность1. Другими 
словами, наука в университетах, выходящих за рамки 
прежних знаний в совершенно новые области, пыта-
ется раскрыть не воспринимаемый прежде потенциал 
сельского хозяйства. Это можно видеть на примере вы-
ращивания и переработки определенных растительных 
культур для использования в тех сферах, где ранее они 
никогда не применялись, включая строительство и хи-
мическую промышленность.  

Таким образом, агропромышленный сектор в совре-
менных условиях вступает в новый цикл технологиче-
ского развития, что потребует переосмысления преж-
них подходов к производству и управлению и транс-
формации всей отраслевой экосистемы. Цель нашего 
исследования заключается в оценке ключевых факто-
ров, определяющих перспективы перехода агросекто-
ра на устойчивую, умную модель, делающую ставку на 
молодых высококвалифицированных предпринима-
телей. Изучается взаимосвязь между их предпринима-
тельской ориентацией, инновационностью, проактив-
ностью и готовностью идти на обоснованные риски. 
Полученные результаты формируют информационную 
основу для политики в плане выработки мер поддержки 
этого перспективного сегмента кадровой базы с целью 
ускоренного перехода на модель 5.0.

Обзор литературы
Технологический потенциал
На рис. 1 представлена схема технологической эволю-
ции агросектора. Мейнстримной темой в текущем от-
раслевом дискурсе становится модель СХ 4.0. Кроме 
того, возникают и получают распространение дискус-
сии о движении в сторону более продвинутой и сба-
лансированной модели — СХ 5.0. Последняя берет на 
себя решение тех проблем, которые не способна решить 
предыдущая версия.  

Концепция СХ 4.0 выдвинула на первый план ряд 
конкурентных преимуществ, включая новый тип управ-
ления, эффективное использование ресурсов, устойчи-
вое производство, внедрение возобновляемых источни-
ков энергии и т. д. (Mourtzis et al., 2022). Их реализация 
зависит от степени освоения таких технологий, как ис-
кусственный интеллект (ИИ), 5G, большие данные, ро-
бототехника, облачные вычисления, Интернет вещей 
(ИВ), и т.п. (Bechar, Vigneault, 2016; Bergerman et al., 2016; 
Pandrea et al., 2023; Yuniarto et al., 2023) (рис. 1). Акцент 
ставится на эффективности производственных и марке-

1  https://managementscope.nl/en/interview/jan-rotmans-green-industrial-policy, дата обращения 14.01.2025.
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тинговых цепочек за счет внутренней интеграции тех-
нологий, что, среди прочего, повысит результативность 
процессов и снизит нагрузку на окружающую среду 
(Martos et al., 2021; Ragazou et al., 2022; Tulungen, 2022). 

В свою очередь, модель СХ 5.0 описывает принци-
пиально новую парадигму сельского хозяйства, ко-
торая отдает приоритет людям и только затем — тех-
нологическим решениям, которые интегрируются не 
только между собой, но и с культурными ценностями 
(Baryshnikova et al., 2022; Contreras-Medina et al., 2022; 
Sindhwani et al., 2022). Устойчивость в этом смысле яв-
ляется императивом для внедрения биоориентирован-
ных сельскохозяйственных практик (Sindhwani et al., 
2022). При том, что СХ 5.0 может использовать техно-
логии из модели СХ 4.0, их направленность, методы и 

цели существенно различаются (рис. 2). Так, одной из 
ключевых задач модели 5.0 является производство не-
обходимого количества чистых и доступных продуктов 
питания в здоровой и защищенной экосистеме (Fraser, 
Campbell, 2019). 

С технологической точки зрения, трансформаци-
онный потенциал для рассматриваемого сектора обе-
спечивают четыре основных направления — ИИ, об-
лачные вычисления, робототехника и ИВ. По состо-
янию на 2023 г., годовой оборот сектора ИИ достиг 
241.8 млрд долл. Прогнозируются его ежегодные темпы 
роста 17.3%, вследствие чего к 2030 г. объем рынка ИИ 
может достигнуть 738.8 млрд долл. В сегменте облач-
ных технологий рынок будет расти на 12.27% ежегодно, 
и к 2028 г. может составить 1062 млрд долл.  (Bissadu et 
al., 2024). Другие перспективные технологии включают: 
коллаборативных роботов (коботов), 6G, цифровых 
двойников, аналитику больших данных, блокчейн, пери-
ферийные, облачные и квантовые вычисления (табл. 1). 

Ожидается, что количество устройств, поддержива-
ющих ИВ, значительно увеличится во всех государствах 
к 2030 г. по сравнению с текущими показателями. На-
пример, страны Африки к югу от Сахары отличаются 
самыми низкими темпами освоения технологий, но 
даже там, по прогнозам, к обозначенному горизонту 
число устройств ИВ составит более 0.26 млрд. Размер 
рынка робототехники не столь велик, но также быстро 
растет — примерно на 3.83%, вследствие чего к 2028 г. 
достигнет 45.09 млрд долл. Коботы рассматриваются 
как прорывные решения, поскольку их внедрение спо-
собствует перетоку молодых перспективных кадров из 
непродуктивных и перенасыщенных секторов в сфе-
ру сельского хозяйства. Технологии 6G, расширяющие 
пропускную способность до 1 Тбит/с, послужат ката-
лизатором для более активного подключения датчиков 

Источник: (Bissadu et al., 2024).

Рис. 1. Эволюция сельского хозяйства от традиционной к умной модели

Рис. 2. Основные различия между  
моделями СХ 4.0 и СХ 5.0

Источник: (Bissadu et al., 2024).
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ИВ и освоения других инноваций. Одной из основных 
особенностей СХ 5.0 является интеграция больших 
массивов данных из разных источников, предлагающая 
целостные знания для принятия решений, ведущих 
к оптимальному использованию ресурсов, сокраще-
нию отходов, повышению производительности (Fraser, 
Campbell, 2019; Chamara et al., 2022). Цифровые двойни-
ки обеспечивают мониторинг экологической, социаль-
ной и экономической устойчивости сельскохозяйствен-
ных систем, позволяют прогнозировать их изменения 
(Cesco et al., 2023). 

Таким образом, весь складывающийся сложный и 
многомерный контекст переформатирует представле-
ния о том, каким должно быть кадровое обеспечение 
сельского хозяйства. Новые методы его ведения пред-
полагают опору на высококвалифицированных специ-
алистов (Humayun, 2021). 

Человеческий и инновационный потенциал
Во всех странах агроиндустрия испытывает острую не-
хватку рабочей силы (Naikwade et al., 2023; Rotz et al., 
2019; Ragazou et al., 2022). Ранее прогнозировалось, что 
в текущем году Канада столкнется с критическим дефи-
цитом работников в виде их недостающей численности 
113 тыс. чел. (Rotz et al., 2019). Меняющиеся требова-

ния к навыкам обусловливают огромный спрос на не-
прерывное обучение, переподготовку кадров, форми-
рование динамических способностей (Humayun, 2021; 
European Commission, 2021). С ними связывают умение 
создавать инновации, гибко адаптироваться к переме-
нам, выходить из зависимости от пути, балансировать 
между использованием существующих ресурсов и по-
иском новых активов (Turner et al., 2017). Управление 
такими многоуровневыми процессами требует умения 
координировать действия различных субъектов: фер-
меров, представителей перерабатывающей промыш-
ленности, планировщиков землепользования, эколо-
гических, финансовых и регуляторных организаций, 
рынков, специализированных образовательных и про-
ектных центров и т. п. (Brown et al., 2016; Läpple et al., 
2016; Sutherland et al., 2017; Vanclay et al., 2013). Можно 
говорить о формировании сельскохозяйственной инно-
вационной системы (agricultural innovation system, AIS) 
(Knierim et al., 2015; McDonald, Macken-Walsh, 2016), 
которая интегрирует агропромышленные компании с 
другими заинтересованными сторонами в рамках рас-
ширенных процессов обучения, координации и совер-
шенствования политики (Läpple et al., 2016; Phillipson 
et al., 2016; Vanclay et al., 2013). 

Исходя из этой концепции инновации возникают 
из коэволюционного процесса интерактивного раз-
вития технологий, артефактов, практик, рынков, про-
цедур и социально–институциональных механизмов 
(Hall, Clark, 2010; Klerkx et al., 2012). В него вовлечены 
субъекты из разных областей: представители обрабаты-
вающих индустрий, политики, трейдеры, разработчи-
ки стандартов, неправительственные и регулирующие 
организации. Агропредприятия обретают платформу, 
на которой могут наращивать свой инновационный 
и адаптационный потенциал, формировать сети для 
обмена знаниями и другими ресурсами (Hall, 2005; 
Leeuwis et al., 2014). Перспективные модели сельскохо-
зяйственного производства и землепользования пере-
числены в табл 2. 

Технологии Ожидаемые преимущества
Коллабо-
ративные 
роботы 
(коботы)

Посредничество и поддержка во взаимодей-
ствии между людьми, дислоцированными 
вблизи друг от друга

Технологии 
6G 

Широкополосные коммуникации для полно-
ценного функционирования Интернета вещей 
и реализации потенциала СХ 5.0 на его основе

Искус-
ственный 
интеллект

Возможности для интеллектуальной автома-
тизации, увеличение скорости принятия ре-
шений, повышение эффективности и качества

Цифровые 
двойники

Минимизация производственных затрат, оп-
тимизация планирования мероприятий

Интернет 
вещей

Повышение скорости сбора сельскохозяй-
ственных данных, увеличение их объема, соз-
дание интеллектуальных сетей, эффективных 
цепочек поставок, снижение потерь продук-
ции, повышение урожайности

Аналитика 
больших 
данных

Расширение возможностей для персонализа-
ции, быстрого принятия более качественных 
решений, мониторинга в реальном времени  
и прогнозирования

Блокчейн Повышение качества децентрализованного 
управления Интернетом вещей, обеспечение 
прозрачности и безопасности

Граничные 
вычисле-
ния

Уменьшение времени обработки информации, 
повышение кибербезопасности, сокращение 
затрат на хранение данных, улучшение их со-
вместимости

Облачные 
сервисы

Снижение операционных затрат, стимулиро-
вание сотрудничества, совершенствование 
управления данными, формирование эконо-
мической модели общей ответственности, 
более эффективная передача знаний

Квантовые 
технологии

Сверхвысокая скорость передачи данных  
и укрепление безопасности

Источник: адаптировано авторами по материалам работы (Bissadu et al., 
2024). 

Табл. 1. Технологии, обеспечивающие 
распространение СХ 5.0

Модели Литература
Устойчивая или экологическая 
интенсификация

Petersen, Snapp, 2015; 
Pretty et al., 2011; 
Tittonell et al., 2016

Интеллектуальное сельское 
хозяйство, адаптированное  
к изменению климата 

Kpadonou et al., 2017; 
Long et al., 2016

Круговая экономика  
и биоэкономика

Kristensen et al., 2016; 
O’Brien et al., 2017

Городское фермерство Huang, Drescher, 2015; 
Pölling et al., 2016

Высокотехнологичное сельское 
хозяйство, основанное на 
прецизионном производстве, 
ИВ и больших данных

Eastwood et al., 2017; 
Poppe et al., 2013; Wolfert 
et al., 2017

Источник: составлено авторами по материалам (Turner et al., 2017).

Табл. 2. Перспективные модели 
сельскохозяйственного производства  

и землепользования
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ношении эффективности и представление информации 
для разработки политических инициатив и механизмов 
поддержки молодых агропредпринимателей.

Концепции исследования 
Ключевой концепцией исследований предприниматель-
ства является предпринимательская ориентация (ПО), 
которая включает стратегии, процессы и стили приня-
тия организациями решений относительно выявления 
и использования бизнес-возможностей. Связь между 
ПО и эффективностью бизнеса является сложной и не-
линейной, подвергается влиянию различных опосреду-
ющих факторов (Miller, 1983). Мы фокусируемся на трех 
ключевых аспектах: проактивности, инновационности 
и готовности идти на риск, влияние которых на успех 
бизнеса особенно значимо в турбулентных условиях 
(Lumpkin, Dess, 1996). Они актуальны и в контексте, со-
путствующем агропредпринимательской деятельности, 
которому свойственны нестабильность, колебания (по-
годной обстановки и т. п.). В подобных условиях спо-
собность принимать правильные решения, невзирая на 
неполные данные, становится непременным условием 
перехода к устойчивому, адаптивному развитию. 

Исследования выявили важность ПО в сельском 
хозяйстве, особенно в связи с тем, что агропредприни-
матели действуют в непредсказуемой среде. Агропред-
приниматели, готовые к созидательному риску, с боль-
шей вероятностью будут заниматься инновационными 
видами деятельности, требующими определенной сме-
лости. Те, кто активно предвосхищает рыночные тен-
денции, смогут раньше других найти лучшее решение 
для удовлетворения спроса. Игроки с высоким уровнем 
ПО, как правило, добиваются больших достижений 
благодаря способности адаптироваться к быстро ме-
няющим условиям, создавать инновации, преодолевать 
ресурсные ограничения (Kraus et al., 2022). Решающую 
роль в повышении эффективности ПО играют доступ к 
разнообразным ресурсам и государственная поддерж-
ка (Al Mamun et al., 2020). Последний из упомянутых 
факторов, предполагающий стимулирование иннова-
ционной деятельности и ресурсное обеспечение сель-
скохозяйственных предприятий, играет роль «посред-
ника», обеспечивающего конвертацию ПО в улучшение 
показателей бизнеса (Liguori et al., 2020). Подобную 
функцию также выполняет доступ к технологиям и об-
учению (Hansen et al., 2011). 

В статье оценивается, как владельцы агропромыш-
ленных МСП воспринимают роль государственной по-
литики в предоставлении поддержки для развития по 
высокотехнологичной модели. 

Структура исследования
Настоящее исследование интегрирует различные тео-
ретические перспективы и эмпирические данные для 
анализа взаимосвязи ключевых аспектов (готовно-
сти идти на риск, инновационности, проактивности) 
и опосредующей роли государственной поддержки. 

Выделяются три категории инновационного потен-
циала (Boly et al., 2014; Wang, Ahmed, 2007): (i) скани-
рование инновационных возможностей (Wang, Ahmed, 
2007); (ii) адаптивность под динамичную переменчи-
вую среду (Wang, Ahmed, 2007); (iii) абсорбционные 
способности — приобретение, усвоение и преобра-
зование внешних знаний и ресурсов (Boly et al., 2014; 
Wang, Ahmed, 2007). Мобилизация и реконфигурация 
возможностей для его формирования происходят на 
разных уровнях, а реализация требует, чтобы агенты и 
ресурсы собрались в правильных комбинациях в нуж-
ное время (Engel, 1995, Klerkx et al., 2010). 

Для целей нашего исследования рассмотрим, как 
вышеописанные процессы воплощаются в агроиндус т-
рии Малайзии. 

Динамика агроиндустрии в Малайзии
Наряду с добычей полезных ископаемых, сельскохозяй-
ственный сектор был краеугольным камнем националь-
ной экономики еще до обретения страной независимо-
сти (Yusoff, 2019). Новый импульс развития он полу-
чил с введением Национальной сельскохозяйственной 
политики (National Agricultural Policy, NAP) (Lim et al., 
2012; Yusoff, 2019). Основой индустрии являются малые 
и средние предприятия (МСП), на долю которых при-
ходится около 90% всех сельскохозяйственных компа-
ний страны2. Они играют ключевую роль в развитии 
сельских районов, обеспечении занятости и экономи-
ческого роста. Адаптивность и инновационность МСП 
жизненно важны для повышения продовольственной 
безопасности, диверсификации сельскохозяйственного 
производства и повышения устойчивости в контексте 
изменения климата и глобальной конкуренции (Zainol, 
Yusof, 2012). Тем не менее, ключевой проблемой оста-
ется обновление кадровой базы за счет молодых агро-
предпринимателей, которые определят перспективы 
его развития по умной модели (Ahmad, Ngah, 2020). 
С ней, в частности, связаны задачи адаптации к меняю-
щимся рыночным условиям, освоения технологических 
достижений, развития предпринимательских навыков, 
включая динамические способности. Министерство 
сельского хозяйства (Ministry of Agriculture) разработа-
ло Программу поддержки молодых агропредпринима-
телей (Young Agropreneur Program)3, в том числе пред-
усматривающую различные обучающие инициативы. 
Однако полному потенциалу ее реализации препят-
ствует недостаточное понимание факторов, определяю-
щих готовность к предпринимательству и ее влияние на 
эффективность работы молодых специалистов. Устра-
нение указанного пробела позволит разработать более 
действенные адресные инициативы по формированию 
в Малайзии процветающей агропредпринимательской 
экосистемы. Таким образом, целями настоящего иссле-
дования являются изучение взаимосвязи предприни-
мательского мышления и эффективности агропредпри-
нимательства, оценка влияния факторов инновацион-
ности, проактивности и готовности идти на риск в от-
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2  https://www.dosm.gov.my/, дата обращения 18.12.2024.
3  К молодым агропредпринимателям отнесены лица в возрасте до 40 лет.  https://www.lkim.gov.my/en/young-agropreneur/, дата обращения 18.12.2024.
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Предполагается разработка шести гипотез в отноше-
нии как прямого влияния указанных аспектов ПО на 
эффективность компаний, так и опосредующей роли 
государственного стимулирования. Каждое измерение 
операционализируется с помощью определенных по-
казателей, обеспечивая соответствие методологическо-
го подхода целям исследования (рис. 3). В результате 
сформулирован набор гипотез, сводящийся к тому, что 
существуют положительные связи между готовностью 
к риску, инновационностью и проактивностью, с одной 
стороны, и эффективностью бизнеса — с другой (H1, 
H3, H5), а государственные меры играют в этих связях 
опосредующую роль (Н2, Н4, Н6).

Методология исследования
Наше исследование основано на дедуктивном подхо-
де, заключающемся в валидации используемых теорий 
путем проверки гипотез. Подход дополнен анкетирова-
нием респондентов для сбора количественных данных 
с целью изучения факторов, влияющих на деятельность 
агропредпринимателей Малайзии. Открытость риску 
определяется как готовность выделять значительные 
ресурсы и идти на смелые шаги несмотря на турбу-
лентные условия, присущие сельскохозяйственной де-
ятельности. Инновационное измерение требует изобре-
тательности в выработке оригинальных решений для 
сохранения и расширения конкурентного преимуще-
ства (Lumpkin, Dess, 2001), способности разрабатывать 
новые продукты или модифицировать существующие. 
В свою очередь, проактивность заключается в умении 
предвидеть тенденции и выводить предложения на ры-
нок раньше других игроков, чтобы занять лидирующие 
позиции (Lumpkin, Dess, 1996, 2001). Использование 
перекрестной структуры позволило собрать данные 
на конкретный момент времени, чтобы получить пред-
ставление о текущих тенденциях и поведении молодых 
бизнесменов. В целевую группу вошли начинающие по-
тенциальные лидеры сельскохозяйственного сектора. 
Сведения собирались как с помощью самостоятельно 
заполняемых респондентами анкет, так и онлайн-опро-
сов, что обеспечило широкий охват. В качестве основ-
ных аналитических инструментов использовались SPSS 
и Smart–PLS, что позволило всесторонне изучить взаи-
мосвязь данных.

Результаты
Большинство респондентов являются мужчинами 
(56.9%) в возрасте 29–40 лет (76.6%) (табл. 3). Многие 
обладают сертификатом STPM (37.9%) или степенью 
бакалавра/магистра (33.2%). В целом уровень образо-
вания участников выборки можно считать удовлетво-
рительным. Выявлен высокий уровень участия в Young 
Agropreneur Program в 2022–2023 гг. (58.7%), прежде 
всего индивидуальных игроков (80.3%). Большинство 
из них (83.9%) имеют менее пяти сотрудников, а годо-
вой объем продаж не превышает 100 тыс. ринггитов 
(примерно 23 тыс. долл.) (84.2%). Более подробная ин-
формация приведена в табл. 4.

Измерение внутренней согласованности. Этот 
показатель оценивается с помощью составной надеж-
ности (composite reliability, CR), а конвергентная валид-
ность — через нагрузку элементов и среднюю извлечен-
ную дисперсию (average variance extracted, AVE). Если 
значение нагрузки превышает рекомендуемый порог, 
можно говорить о надежности и валидности конструк-
ции, в противном случае она исключается из анали-
за. Из табл. 5 следует, что практически все показатели 
нагрузки превысили рекомендуемый порог 0.708 (Hair 
et al., 2014). Таким образом, все соответствующие кон-
струкции были сохранены.

Оценка дискриминантной валидности. Ее наличие 
подтверждается тем фактом, что конкретная рассма-
триваемая конструкция оказывается под более высокой 
нагрузкой со стороны элементов по сравнению с дру-
гими. Проверка производилась посредством критерия 
Форнелла–Ларкера (Fornell, Larcker, 1981). Значения 
средней извлеченной дисперсии (AVE), приведенные в 
табл. 6, указывают на удовлетворительную дискрими-
нантную валидность для всех конструкций.

Анализ коэффициента пути. ПО является решаю-
щим фактором эффективности бизнеса, особенно для 

Источник: составлено авторами.

Рис. 3. Структура исследования

Государственные 
меры

Готовность идти 
на риск

Инновационность Эффективность 
бизнеса

Проактивность

Индикатор Частота Доля (%)

Пол
Мужчины 219 56.9
Женщины 166 43.1

Возраст
18–28 лет 90 23.4
29–40 лет 295 76.6

Высшее образование
Стандарт 6/UPSR 8 2.1
PMR / SPM 97 25.2
STPM / Сертификат / Диплом 146 37.9
Степень бакалавра / магистра 128 33.2
PhD 6 1.6
Источник: составлено авторами.

Табл. 3. Сведения о респондентах
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Конструкция Нагрузка AVE CR
Готовность к риску 0.737 0.783 0.915
Инновационность 0.501 0.612 0.922
Активная позиция 0.595 0.759 0.759
Примечание: ни один элемент не был исключен.

Источник: составлено авторами.

Табл. 5. Результаты оценки внутренней 
согласованности и конвергентной валидности

МСП. Результаты дают представление о том, как раз-
личные измерения ПО влияют на результативность. 
Выявлен существенный положительный эффект готов-
ности рисковать (β = 0.261, p = 0), указывающий, что 
производительность компаний, открытых к обосно-
ванным рискам, обычно повышается. Такие игроки с 
большой вероятностью будут внедрять инновационные 
решения, исследовать новые возможности в условиях 
неопределенности, повышать конкурентные преиму-
щества. В данном случае свидетельством взаимосвязи 
между готовностью рисковать и показателями бизнеса 
является достаточно высокое p-значение (p < 0.05). Од-
нако роль государственных мер как фактора, опосреду-
ющего связь между рисковыми стратегиями и успеш-
ностью бизнеса, оказалась незначительной (β = –0.049,  
p = 0.401) (табл. 7). 

Поскольку p-значение больше 0.05, можно сделать 
вывод, что инициативы правительства не оказывают 
существенного влияния на связь между рисковыми 
стратегиями и эффективностью бизнеса. Это значит, 
что рискующие игроки, в зависимости от собственно-
го потенциала, будут либо успешно развиваться, либо 
проиграют в конкурентной борьбе. 

Инновационность — еще один критический пара-
метр ПО, определяющий положительную динамику. 
Величины β = –0.298 и p = 0 свидетельствуют о нали-
чии сильной отрицательной связи. Однако несмотря на 
отрицательный знак, величина p-значения указывает 
на стабильную закономерность: величина эффективно-
сти напрямую связана со степенью инновационности. 
Предприятия-новаторы часто разрабатывают уникаль-
ные продукты, услуги и процессы, что выделяет их сре-
ди конкурентов и обеспечивает долгосрочную устой-
чивость.

В отношении инновационности посредническая 
роль государственной поддержки оказывается более 
существенной (β = 0.168, p = 0). Например, если прави-
тельство предлагает поддержку (гранты, стимулы для 
выполнения исследований или благоприятные право-
вые нормы), инновационные предприятия смогут вос-
пользоваться такими возможностями лучше других. 
Напротив, значимой связи между активной позици-
ей предприятий и их эффективностью не выявлена 
(β = 0.019, p = 0.758). Хотя проактивность (способность 
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Табл. 4. Сведения о компаниях

Индикатор Частота Доля (%)
Год участия в программе

2014–2015 18 4.7
2016–2017 28 7.3
2018–2019 44 11.4
2020–2021 69 17.9
2022–2023 226 58.7

Правовой статус фирмы
Индивидуальное предприятие 309 80.3
Товарищество 28 7.3
Товарищество с ограниченной 
ответственностью 5 1.3

Частная компания с ограничен-
ной ответственностью 43 11.2

Сегмент
Растениеводство 150 39.0
Рыболовство 9 2.3
Животноводство 25 6.5
Сельское хозяйство 201 52.2

Местоположение бизнеса
Северный регион 102 26.5
Южный регион 150 39.0
Восточное побережье 32 8.3
Центральный регион 74 19.2
Восточная Малайзия 27 7.0

Численность персонала
Менее 5 сотрудников 323 83.9
5–75 59 15.3
75–200 3 0.8

Годовой объем продаж (2018), в ринггитах
0–100 000 324 84.2
100 000–200 000 33 8.6
200 000–300 000 17 4.4
300 000–1 млн 5 1.3
1–7.5 млн 4 1.0
15–30 млн 1 0.3
50–75 млн 1 0.3

Источник: составлено авторами.

Табл. 6. Дискриминантная валидность
Эффек-

тивность 
бизнеса

Инно-
вацион-

ность

Актив-
ная по-
зиция

Готов-
ность к 
риску

Эффектив-
ность бизнеса 0.815
Инновацион-
ность –0.171 0.782
Активная  
позиция 0.338 0.054 0.769
Готовность  
к риску 0.396 –0.061 0.811 0.885
Источник: составлено авторами.
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предвидеть будущие тенденции и действовать на опе-
режение) часто считается желательной характеристи-
кой бизнеса, настоящее исследование показало, что в 
данном контексте это качество необязательно транс-
формируется в более высокие показатели МСП. Более 
того, государственная поддержка не влияет ощутимо 
на связь между проактивностью и результативностью 
(β = –0.049, p = 0.396). Возможно, это связано с самой 
природой проактивности, которая предполагает пред-
восхищение и использование возможностей вне зави-
симости от внешних обстоятельств, в частности от го-
сударственного стимулирования.

Обсуждение 
Результаты исследования раскрывают важные аспекты 
динамики агропредпринимательства, в том числе вли-
яние демографических факторов (пол, возраст и обра-
зование) и структуры бизнеса на предпринимательское 
поведение и результативность. Выявлен гендерный дис-
баланс: 56.9% респондентов являются мужчинами, что 
говорит о системных барьерах или культурных пред-
убеждениях, ограничивающих участие женщин в биз-
несе. Данный вывод согласуется с публикацией (OECD, 
2018), в которой отмечается необходимость специаль-
ных программ по поддержке женщин-предпринима-
телей в целях формирования более сбалансированной 
предпринимательской экосистемы. С точки зрения 
возрастной структуры, 76.6% опрошенных находятся 
в возрасте от 29 до 40 лет. Данную возрастную группу 
можно считать относительно зрелой, и в высокой сте-
пени готовой рисковать и внедрять инновации. Ее пред-
ставители часто обладают необходимым опытом для 
эффективного принятия стратегических решений, что 
обеспечивает более грамотное управление рисками.

Агропредпринимательские показатели в существен-
ной мере определяются уровнем образования. Среди 
наших респондентов 33.2% имеют степень бакалавра 
или магистра, а 37.9% — сертификат или диплом STPM. 
Высшее образование формирует критически важные 
компетенции, которые повышают способность к созда-
нию инноваций и управлению рисками (Nabi et al., 2017). 
О растущем интересе к агропредпринимательству сви-
детельствует тот факт, что 58.7% опрошенных были 
участниками Young Agropreneur Program в 2022–2023 гг. 
Этот всплеск, вероятно, обусловлен введением новых 
государственных стимулов и ростом осведомленности 
о потенциале сектора. Говоря о структуре бизнеса, заме-

тим, что 80.3% опрошенных являются индивидуальны-
ми предпринимателями, что обеспечивает им гибкость 
и снижает накладные расходы. Обратной стороной об-
ладания таким статусом, впрочем, могут являться огра-
ниченные возможности роста и трудности в доступе к 
рынкам (Andersson, 2023). 

С точки зрения внутриотраслевого многообразия, 
доминируют два сегмента — аграрный (52.2%) и расте-
ниеводство (39.0%), что говорит о наличии потенциала 
для дальнейшей диверсификации и разработки инно-
ваций. Агропредпринимателям следует рассмотреть 
альтернативные бизнес-модели, которые могли бы по-
высить масштабируемость и охват рынка (Evans, 2023).

Кроме того, отмечается региональный диспаритет: 
39.0% предприятий действуют в Южном регионе, а на 
Восточном побережье и в Восточной Малайзии их чис-
ло невелико. Его устранение станет ключом для дости-
жения сбалансированного роста и обеспечения равного 
доступа к ресурсам и возможностям для всех участни-
ков сектора. Большинство исследованных нами пред-
приятий (83.9%) имеют менее пяти сотрудников, а их 
годовой объем продаж (84.2% компаний) не превышает 
100 000 ринггитов, следовательно, такие компании пока 
находятся на начальной стадии развития. Об их эффек-
тивности и масштабируемости говорить еще рано. 

Установлена сильная внутренняя согласованность 
ключевых аспектов поведения в области агропред-
принимательства: инновационности (CR = 0.833), го-
товности идти на риск (CR = 0.933) и проактивности 
(CR = 0.879). Приведенные расчеты свидетельствуют в 
пользу тезисов, ранее выдвинутых в литературе (Garcia, 
Martinez, 2023). В частности, обоснована роль разум-
ного риска в стимулировании роста бизнеса, тогда как 
проактивность, несмотря на свою значимость, не всегда 
напрямую влияет на показатели бизнеса.

Анализ дискриминантной валидности подтвердил, 
что каждая использованная в исследовании конструк-
ция корректно измеряет соответствующие аспекты 
агропредпринимательского поведения и показателей 
бизнеса. Это позволяет получить более глубокие пред-
ставления о конкретных измерениях успешности. Вы-
сокие значения извлеченной средней дисперсии (AVE) 
для инновационности, превентивности и готовности 
идти на риск указывают, что все эти факторы играют 
существенную роль в повышении эффективности про-
цессов. Тем самым наши расчеты становятся эмпири-
ческим подтверждением тезисов, ранее изложенных 
в пуб ликации (Garcia, Martinez, 2023).

Табл. 7. Анализ коэффициента пути

Гипотеза Связь T-
значение

P- 
значение Эффект

H1a Готовность к риску → Эффективность бизнеса 3.827 0.000 Значительный
H1b Готовность к риску * Государственные меры → Эффективность бизнеса 0.841 0.401 Незначительный
H2a Инновационность → Эффективность бизнеса 5.782 0.000 Значительный
H2b Инновационность * Государственные меры → Эффективность бизнеса 3.65 0.000 Значительный
H3a Проактивность → Эффективность бизнеса 0.308 0.758 Незначительный
H3b Проактивность * Государственные меры → Эффективность бизнеса 0.849 0.396 Незначительный

Источник: составлено авторами.
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Выявленная связь между различными измерениями 
ПО и эффективностью позволяет сделать важные выво-
ды. Положительная роль открытости к риску (β = 0.261, 
p < 0.05) свидетельствует, что компании, готовые идти 
на разумный риск, способны с выгодой использовать 
новые возможности и получать конкурентные преиму-
щества. При этом слабый опосредующий эффект госу-
дарственных мер (β = –0.049, p > 0.05) дает основания 
предположить, что в данном контексте внутренний по-
тенциал предприятий более важен, чем внешняя под-
держка.

Примечательна отрицательная связь инновацион-
ности с эффективностью бизнеса (β = –0.298, p < 0.05), 
указывающая, что начальные затраты и проблемы, свя-
занные с внедрением инноваций, могут препятствовать 
быстрому повышению результативности. Однако ее 
значимость подчеркивает необходимость инновацион-
ной практики (β = 0.168, p < 0.05) и указывает на ощу-
тимый вклад государственной поддержки в усиление 
положительных эффектов в этом направлении (Garcia, 
Martinez, 2023). В свою очередь, проактивность не влия-
ет заметно на производительность (β = 0.019, p > 0.05), 
т. е. превентивная стратегия может не дать немедлен-
ных результатов. В число возможных объяснений вхо-
дят факторы рыночной ситуации и ограниченности 
ресурсов. Незначительный опосредующий эффект го-
сударственных мер (β = –0.049, p > 0.05) говорит о том, 
что в подобном контексте активные предприятия могут 
не получить существенных выгод от государства.  

Заключение
Настоящее исследование выявило сложное взаимо-
действие различных измерений предпринимательской 
ориентации и государственной поддержки с позиций 
влияния на эффективность агропредпринимательства. 

Инновационность и готовность идти на риск являют-
ся значимыми предикторами успеха. Готовность к обо-
снованному риску становится ключом для освоения 
новых возможностей и достижения конкурентных 
преимуществ. Напротив, превентивность не влияет на 
эффективность ни прямо, ни опосредованно, позволяя 
предположить, что именно в неустойчивом агропред-
принимательском ландшафте опережающая стратегия 
сама по себе не гарантирует немедленного успеха. Хотя 
государственные меры не всегда играют значимую 
роль, это не касается случаев, когда речь идет об усиле-
нии преимуществ от создания и внедрения инноваций, 
особенно в отношении МСП. Предоставление грантов, 
стимулов или ресурсов для исследований и разработок 
может усилить положительный эффект инноваций и в 
конечном итоге улучшить показатели бизнеса.

Еще одним весомым механизмом выступает разра-
ботка индивидуальных программ поддержки, нацелен-
ных в первую очередь на совершенствование управле-
ния рисками и практическое внедрение инновацион-
ных идей. Такой подход может значительно повысить 
эффективность инициатив, направленных на помощь 
молодым агропредпринимателям и содействие устой-
чивости бизнеса.

В ходе дальнейших исследований предстоит из-
учить другие переменные, способные влиять на успех 
агропредпринимательства, включая доступ к ресурсам, 
рыночные условия и социально–экономические фак-
торы. Расширенный демографический анализ позво-
лит составить более полное представление о задачах и 
проблемах, с которыми сталкиваются агропредприни-
матели в разных регионах. Такое понимание может спо-
собствовать разработке более эффективной политики 
и систем поддержки для стимулирования устойчивого 
роста в агропредпринимательском секторе.
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Аннотация

Исследование оценивает влияние формальных 
и неформальных внешних факторов на готов-
ность граждан применять государственный 

облачный сервис хранения данных DigiLocker, поддер-
живаемый правительством Индии. Особое внимание 
уделено опосредующему эффекту доверия к государству. 
Теоретической базой служит институциональный под-
ход. Предложенная модель подкреплена количествен-
ным анализом первичных данных на материале опроса 
жителей столичного региона Дели.

Факторы, определяющие применение DigiLocker, 
делятся на две категории: формальное (принудитель-
ное) давление и неформальные (подражательные и 

нормативные) механизмы. Обе группы существенно 
влияют на отношение граждан к сервису, а через него — 
на намерение пользоваться им. При этом ключевая роль 
принадлежит именно первой группе факторов. Доверие 
к государству по-разному воздействует на различные 
аспекты применения сервиса. Так, его уровень поло-
жительно опосредует связь между принудительным 
давлением и отношением граждан, но отрицательно — 
между отношением и подражательным/нормативным 
давлением. Для эффективного продвижения облачных 
хранилищ политикам и провайдерам следует учитывать 
взаимодействие всех типов давления с доверием к госу-
дарству.

Ключевые слова: DigiLocker; сервис облачного 
хранения данных; электронное правительство; доверие; 
институциональная теория

Цитирование: Gupta K.P. (2025) Technology Adoption: 
Evidence from an E-Government Cloud Service. Foresight 
and STI Governance, 19(1), pp. 93–103. DOI: 10.17323/
fstig.2025.24832

Профессор, Центр исследований менеджмента (Centre for Management Studies), kriti.gupta@scmsnoida.ac.in
Крити Прия Гупта 

Принятие новых технологий:  
кейс облачного сервиса 

электронного правительства 

Международный университет «Симбиоз» (Symbiosis International University), Индия,
Block A, Plot No. 47 and 48, Sector 62, NOIDA, U.P., India 201301



Мастер-класс

94 ФОРСАЙТФОРСАЙТ Т. 19  № 1 2025

Technology Adoption: Evidence  
from an E-Government Cloud Service

Abstract

This study investigates the effects of formal and in-
formal external factors on citizens’ intention to use 
DigiLocker, which is a government-backed cloud 

storage service (CSS). It also examines how trust in govern-
ment moderates these effects. This research framework is 
grounded in institutional theory. The proposed model was 
validated by quantitative analysis of primary data collected 
through a survey in Delhi, the national capital region (NCR) 
of India. 

The findings indicate that pressures can be divided into 
two categories — 1) formal (coercive pressure), and 2) infor-
mal (mimetic, and normative). Both significantly influence 

citizens’ attitudes, which in turn influence their intention to 
use DigiLocker. Moreover, coercive pressure has been found 
to be the strongest influencer of citizens’ attitudes. The mod-
erating function of trust in the government has an ambigu-
ous impact on different dimensions. That is, it is positive 
regarding the relationship between coercive pressures and 
citizens’ attitudes. At the same time it negatively moderates 
the relationships between mimetic and normative pressures 
and citizens’ attitudes. This study suggests that in order to ef-
fectively encourage the adoption of public CSSs, policymak-
ers and service providers should consider the interplay of 
coercive, normative, and mimetic pressures along with trust.
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Государственная поддержка технологического раз-
вития ведет к существенному улучшению жизни 
граждан: важнейшие услуги становятся доступнее, 

административные процессы — проще, а работа прави-
тельства — прозрачнее. Внедрение новых технологий 
помогает странам сохранять конкурентоспособность 
на международном уровне. К числу таких инструмен-
тов относятся облачные сервисы хранения данных 
(ОСХД), такие как Google Drive, OneDrive или Dropbox. 
Отдельного внимания заслуживает DigiLocker — циф-
ровой сервис хранения и обмена документами, создан-
ный индийским правительством. В отличие от других 
аналогичных систем, DigiLocker служит для безопас-
ного хранения цифровых дубликатов официальных 
документов и сертификатов (национальных иденти-
фикационных карт Aadhaar, водительских прав, об-
разовательных сертификатов и свидетельств о праве 
собственности), упрощая взаимодействие граждан с 
различными ведомствами. DigiLocker обеспечивает 
удобный доступ к нормативно-правовым актам через 
защищенную облачную платформу, повышая прозрач-
ность и подотчетность государства. Централизация и 
оцифровка издаваемых документов позволяют гражда-
нам контролировать деятельность центральных орга-
нов власти и гарантируют ответственность госслужа-
щих. Такая трансформация управления способствует 
вовлечению граждан, росту прозрачности и инклюзив-
ности.

В настоящее время DigiLocker насчитывает около 
387.16 млн зарегистрированных пользователей, 1640 эми  
тентов и примерно 2002 запрашивающие стороны1. 
Однако за пределами сегмента технически грамотных 
людей (студентов и специалистов) сервис не получил 
широкого распространения. В недавних исследованиях 
подробно проанализированы проблемы и последствия 
внедрения и применения различных частных ОСХД — 
Dropbox, OneDrive, Google Drive и iCloud2. При этом 
данных о востребованности DigiLocker как инструмен-
та электронного правительства пока немного (Sivathanu, 
2018; Rathore, Panwar, 2020). Хотя его технические ха-
рактеристики и функциональные возможности де-
тально описаны в предшествующих работах (Bakshi, 
Nandi, 2020; Babrekar et al., 2021; Meenakshi et al., 2023), 
комплексных количественных исследований факторов, 
влияющих на его принятие гражданами, по-прежнему 
недостаточно (Sivathanu, 2018).

В литературе подчеркивается зависимость отноше-
ния людей к новым технологиям и услугам (и соответ-
ствующего поведения) от социальной среды (AlSaleh, 
Thakur, 2019). Тем не менее работ, анализирующих эф-
фект социальных или институциональных аспектов на 
принятие ОСХД, немного. Некоторые исследования 

оценивают неформальные подражательные факторы — 
поведение коллег (Alsmadi, Prybutok, 2018) и норматив-
ное давление, включая социальные нормы (Yue, 2013; 
Yang, Lin, 2015). Роль же формальных факторов, в част-
ности принудительного давления, остается неизучен-
ной. Недостает также эмпирической оценки влияния 
институциональных механизмов на поведение пользо-
вателей ОСХД (Ghaffari, Lagzian, 2018).

С учетом указанных пробелов в литературе наше ис-
следование сосредоточено на институциональных фак-
торах, определяющих готовность граждан применять 
DigiLocker. Как элемент электронного правительства 
DigiLocker подчиняется особым нормативным требо-
ваниям и встроен в политические и административные 
структуры, что принципиально отличает его от част-
ных ОСХД. Доверие к государству может стать клю-
чевым аспектом восприятия сервиса гражданами и их 
реакции на институциональное давление. С опорой на 
институциональную теорию исследование отвечает на 
следующие вопросы:

ИВ1: Как институциональное давление (принуди-
тельные, подражательные и нормативные факторы) 
влияет на применение DigiLocker гражданами?

ИВ2: Влияет ли доверие к государству на эффект ин-
ституционального давления в контексте применения 
DigiLocker? Если да, то как именно?

Исследование углубляет понимание роли институ-
циональных факторов в принятии гражданами систе-
мы DigiLocker. Полученные результаты могут оказаться 
полезны органам власти и заинтересованным сторонам 
при выработке стратегии расширения охвата ОСХД.

Обзор литературы
Глобальное сравнение систем 
электронного правительства
В сфере цифрового взаимодействия с гражданами пра-
вительство Индии фокусируется на масштабах и до-
ступности сервисов, прежде всего DigiLocker и Aadhaar. 
Такой подход оправдан с точки зрения охвата огромно-
го и разнородного населения страны. Однако по ряду 
направлений другие государства продвинулись дальше. 
Эстонская платформа X-Road и система электронной 
регистрации обеспечивают бесперебойное и защи-
щенное обслуживание на базе комплексной цифровой 
идентификации (Hardy, 2023). Эффективный обмен ин-
формацией и удобная пользовательская среда сделали 
Эстонию лидером в области внедрения инструментов 
электронного правительства. Одну из самых передовых 
моделей создал Сингапур: в рамках инициативы Smart 
Nation система SingPass обеспечивает доступ к более 
чем 400 госуслугам, нацеленным на повышение каче-

1 https://www.digilocker.gov.in/statistics, дата обращения 08.11.2024. Зарегистрированные пользователи — физические лица (граждане), подклю-
ченные к DigiLocker для безопасного хранения и доступа к своим цифровым документам. Эмитенты — организации, выпускающие цифровые 
документы и обеспечивающие доступ к ним через DigiLocker (например, госведомства или университеты, выпускающие электронные серти-
фикаты и стенограммы). Запрашивающие стороны — организации с правом доступа к документам пользователей через DigiLocker (например, 
банки при проверке удостоверений личности или справок о доходах для открытия счета или выдачи кредита).

2 В большинстве существующих исследований внедрение ОСХД анализировалось с технологической точки зрения: ожиданий пользователей 
относительно удобства и практической пользы (Cao et al., 2013; Oredo, 2020), качества сервиса и уровня развития систем (Burda, Teuteberg, 
2015; Burda, Teuteberg, 2016; Chen et al., 2024), рисков, безопасности и конфиденциальности (Alsmadi, Prybutok, 2018), а также синхронизации  
и резервного копирования (Hui et al., 2023).
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ства жизни (Hoe, 2018). Южная Корея внедрила разви-
тую систему электронного правительства с прозрачным 
доступом к госуслугам, включая сервис Hometax (Sung, 
Lee, 2024).

Китай избрал иной путь, основанный на системе со-
циального кредита в сочетании с цифровыми услугами 
через AliPay и WeChat (Li, 2021). Однако функции от-
слеживания вызывают серьезные опасения в части кон-
фиденциальности, что отличает этот подход от более 
демократичных решений Индии, Эстонии и Сингапура. 
Хотя Индия достигла заметных успехов в обеспечении 
массовой доступности цифровых услуг, уровень инте-
грации, безопасности и удобства систем в Эстонии и 
Сингапуре существенно выше. Этот опыт может быть 
ценен для дальнейшего развития цифровых госуслуг 
в Индии.

Сервис DigiLocker
Департамент связи и информационных технологий 
Индии (Department of Communications and Information 
Technology, DietY) запустил сервис DigiLocker в июле 
2015 г. в рамках инициативы «Цифровая Индия». С тех 
пор функциональность и охват сервиса существен-
но расширились, а показатели безопасности, доступ-
ности и интеграции услуг значительно улучшились. 
Изначально задуманный как защищенный ОСХД, се-
годня DigiLocker стал одним из ключевых элементов 
инфраструктуры электронного правительства в Индии. 
Различные госслужбы и организации постепенно 
встроили его в свою деятельность: Министерство ав-
томобильного транспорта и шоссейных дорог (Ministry 
of Road Transport and Highways), ведающее водитель-
скими правами и регистрацией транспортных средств; 
Министерство развития человеческих ресурсов 
(Ministry of Human Resource Development), отвечающее 
за образовательные сертификаты; Департамент подо-
ходного налога (Income Tax Department), обрабатываю-
щий налоговые декларации; ведомства, занимающиеся 
регистрацией недвижимости и иными согласованиями. 
Консолидация документооборота в рамках единой си-
стемы гарантирует подлинность и законность храни-
мых материалов, укрепляя надежность цифровой ин-
фраструктуры и доверие к ней, в том числе благодаря 
прямому доступу граждан к документам от организа-
ций-эмитентов.

С момента запуска DigiLocker его возможности 
заметно увеличились. Для защиты пользователь-
ских данных внедрены усиленные протоколы без-
опасности, включая двухфакторную аутентификацию. 
Существенно шире стал круг подключенных к системе 
организаций — от школ и банков до госучреждений. 
В мобильном приложении появились новые функции, в 
том числе автономный доступ к документам, что повы-
сило удобство сервиса. Интеграция с картами Aadhaar 
упростила получение и обработку документов. Сейчас 
DigiLocker предоставляет каждому гражданину бес-
платное хранилище в 10 Мб, привязанное к номеру 
Aadhaar (Rathore, Panwar, 2020). Граждане могут хранить 
различные сертификаты и официальные бумаги (карты 
Aadhaar, водительские права, свидетельства о регистра-

ции транспорта, дипломы об образовании), пользо-
ваться и обмениваться ими.

Перспективы развития DigiLocker связаны с внед-
рением новых технологий. Интеграция блокчейна и 
искусственного интеллекта (ИИ) способна повысить 
безопасность и надежность хранения данных (Chavan, 
Rajeswari, 2019). ИИ поможет оптимизировать докумен-
тооборот, поиск и проверку сведений, увеличив общую 
эффективность платформы. Расширение функционала 
возможно через подключение частных организаций — 
банков, страховых компаний, медицинских учрежде-
ний. Кроме того, документы DigiLocker могут получить 
международное признание, что особенно важно для ин-
дийцев, живущих за рубежом.

Несмотря на достигнутые результаты и перспекти-
вы, ряд аспектов DigiLocker требует доработки. Многие 
граждане недостаточно информированы о возможно-
стях сервиса и не осознают его потенциал. При обраще-
нии к DigiLocker через негосударственные организации 
возникают проблемы с подключением и совместимо-
стью. Для успешного продвижения платформы эти 
недостатки необходимо устранить. Серьезным пре-
пятствием к массовому внедрению DigiLocker остается 
цифровое неравенство населения Индии, особенно в 
сельских районах с ограниченным доступом в интернет.

Предшествующие исследования
Отношению пользователей к сервису DigiLocker по-
священы всего лишь несколько исследований. В работе 
(Sivathanu, 2018) оно проанализировано через интегра-
цию единой теории принятия и использования техноло-
гий (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, 
UTAUT) и модели принятия электронного правитель-
ства (e-Government adoption model, eGAM). Готовность 
применять DigiLocker зависит от разных факторов: 
ожиданий, предъявляемых к производительности 
и трудозатратам, социальных норм, благоприятных  
условий, компьютерной грамотности, доверия, осве-
домленности и качества информации. В работе (Rathore, 
Panwar, 2020) эта готовность связывается с восприим-
чивостью к новым технологиям, а также с простотой 
и полезностью сервиса. Авторы исследования (Narang  
et al., 2021) рассматривают факторы, сдерживающие 
принятие электронного правительства индийской мо-
лодежью. К основным препятствиям при внедрении та-
ких сервисов, как DigiLocker, отнесены недостаточная 
компьютерная грамотность, страх мошенничества и со-
противление переменам.

В предыдущих работах готовность к применению 
DigiLocker оценивалась через технические параметры, 
личные характеристики и интересы граждан. Роль фор-
мальных и неформальных внешних факторов его ис-
пользования в литературе раскрыта недостаточно.

Новые тенденции в области внедрения технологий
В современных исследованиях принятия технологий 
применяются различные концептуальные подходы. 
К наиболее продуктивным из них относятся: модель 
соответствия человека, организации и технологий 
(Human-Organization-Technology Fit (HOT Fit) Model) 
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формальное нормативное — порождаемое действую-
щими социальными нормами (DiMaggio, Powell, 1983). 
Хотя институциональная теория чаще рассматривает-
ся в организационных контекстах (Zheng et al., 2013), 
она работает и на индивидуальном уровне (Scott, 2004). 
В существующих исследованиях с ее помощью анали-
зировалось поведение людей при принятии технологий 
в сфере интернет-банкинга (Shi et al., 2008), здравоох-
ранения (Bozan et al., 2015) и образования (Gao, Yang, 
2015).

Учитывая способность институциональной теории 
объяснять как формальное, так и неформальное дав-
ление на поведение индивидов, она представляется оп-
тимальной теоретической базой нашего исследования. 
С ее помощью можно показать, как государственные 
предписания (принудительное давление), поведение 
влиятельных коллег и организаций (подражательное 
давление) и социальные нормы (нормативное давление) 
совместно формируют отношение граждан к DigiLocker 
и их намерение пользоваться этим сервисом.

Разработка гипотез
Отношение и намерение использовать
Отношение характеризует расположенность индиви-
да к применению конкретной технологии или услуги 
(Aizen, 2011). Намерение использовать означает склон-
ность индивида к определенным действиям (Davis, 
1989). В контексте темы настоящей статьи отношение 
понимается как общее восприятие гражданами сер-
виса DigiLocker в качестве цифровой платформы для 
хранения документов и доступа к ним, а намерение ис-
пользовать — как готовность применять этот сервис в 
ближайшем будущем. Отношение выступает значимым 
фактором намерения в разных теоретических моделях: 
теории планируемого поведения (Aizen, 2011), теории 
обоснованных действий (Fishbein, Ajzen, 1975), модели 
принятия технологий (Davis, 1989). Поведение обуслов-
лено отношением (Shi et al., 2008), и связь между этими 
переменными считается ключевой для понимания и 
прогнозирования принятия гражданами электронных 
госуслуг (Azamela et al., 2022). Отношение также во мно-
гом определяет готовность людей держать личные до-
кументы в облачных хранилищах (Garrison et al., 2018; 
Arpaci, 2019).

Таким образом, позитивное отношение к DigiLocker 
должно подкреплять намерение применять его в работе 
с документами. Сформулированная исходя из этого ги-
потеза звучит следующим образом:

H1: Отношение граждан существенно и положи-
тельно влияет на их намерение использовать DigiLocker.

Принудительное давление
Воздействие на индивидов с целью склонить их к той 
или иной практике или поведению может осуществ-
ляться внешними инстанциями через формальные или 
неформальные правила (Shi et al., 2008). Подобное дав-
ление может исходить из разных источников — от госу-
дарства, регулирующих органов и других авторитетных 
учреждений (Anderson, Jakobsen, 2018) — и порожда-

(Xu, Lu, 2022), оценивающая процессы через связь чело-
веческих, организационных и технических параметров; 
модель этического управления (Ethical Governance 
Framework) (Xue, Pang, 2022), где ключевую роль игра-
ют такие этические аспекты, как справедливость, про-
зрачность, доверие; когнитивная модель принятия 
технологий (Cognitive Model for Technology Adoption) 
(Sobhanmanesh et al., 2023), акцентирующая внимание 
на когнитивных процессах и дизайне, ориентирован-
ном на пользователя, для снижения входного порога; 
подход на основе социотехнических систем (Socio-
Technical Systems Approach) (Lombardo et al., 2021), объ-
единяющий социальные и технологические факторы 
для совместной оптимизации обоих наборов характе-
ристик.

Хотя перечисленные модели позволяют выявить от-
дельные факторы принятия технологий, их примени-
мость часто ограничена. Так, модель HOT Fit анализи-
рует взаимодействие человеческих, организационных 
и технологических факторов, но не учитывает внешнее 
институциональное давление (Xu, Lu, 2022). Модель 
этического управления способствует укреплению до-
верия и соблюдению моральных норм, но игнорирует 
влияние социальных аспектов и нормативных актов на 
применение технологий (Xue, Pang, 2022). Когнитивная 
модель и подход на основе социально-технических 
систем рассматривают удобство использования и со-
циотехнологическую интеграцию, но не предполага-
ют системного анализа институциональной динамики 
(Sobhanmanesh et al., 2023; Lombardo et al., 2021). Тем 
самым эти подходы либо ограничиваются микроуров-
нем, либо носят локальный характер, что снижает их 
продуктивность при решении системных институцио-
нальных проблем наподобие тех, которые осложняют 
внедрение DigiLocker.

Институциональная теория
Институциональная теория выступает эффективным 
инструментом анализа регулирования социального 
поведения в формализованной среде (DiMaggio, Powell, 
1983). Она объясняет влияние институтов на установ-
ки, убеждения и поведение индивидов, в том числе при 
принятии информационных систем (Teo et al., 2003). 
В работе (Scott, 2004) институты определены как «со-
циальные структуры, достигшие высокой степени 
устойчивости». Согласно этой теории, установки и по-
ведение людей формируются институтами — система-
ми общепринятых правил, норм и структур (DiMaggio, 
Powell, 1983). Институты могут быть как формальными 
(законы и иные правовые нормы), так и неформальны-
ми (обычаи и традиции). Люди испытывают институ-
циональное давление к соблюдению общепринятых 
норм поведения, поскольку их нарушение способно 
подорвать легитимность и ограничить доступ к ресур-
сам и социальной поддержке (DiMaggio, Powell, 1983). 
Выделяют три типа изоморфного давления: формаль-
ное/неформальное принудительное — со стороны регу-
лирующих органов через законы и нормативные акты; 
неформальное подражательное (миметическое) — воз-
никает из стремления копировать успешных людей; не-
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ется необходимостью соблюдать стандарты, установ-
ленные этими инстанциями, а не свободным выбором 
людей (Vos, Voets, 2022). В работе (Ramirez-Madrid et al., 
2022) показано, что принудительное давление государ-
ства служит важным предиктором принятия гражда-
нами услуг электронного правительства. Центральная 
власть принуждает к использованию таких услуг через 
принятие соответствующих правовых норм, законов и 
предписаний (Al-Mamari et al., 2013).

Правительство Индии требует использовать 
DigiLocker при оформлении паспорта, транспортных 
документов, получении дипломов об образовании и т. д. 
Подобные требования создают принудительное давле-
ние на граждан, побуждая их к применению сервиса. На 
этой основе следующая гипотеза сформулирована так:

H2: Принудительное давление существенно и поло-
жительно влияет на отношение граждан к DigiLocker.

Нормативное давление
Нормативное давление создается нормами и ожидания-
ми профессиональных и социальных групп и общества 
в целом (Maity et al., 2019). Оно возникает, когда люди 
добровольно, но неосознанно следуют поведению дру-
гих членов сообщества. Согласно институциональной 
теории, индивиды склонны действовать определенным 
образом, если так поступает большинство (DiMaggio, 
Powell, 1983). Нормативное давление побуждает соот-
ветствовать принятым стандартам и практикам ради 
самолегитимации в своем социальном и профессио-
нальном окружении (Shi et al., 2008). Исследования по-
казывают, что отношение к электронным госуслугам 
формируется под влиянием различных видов норма-
тивного давления — субъективных норм (Hujran et al., 
2020; Azamela et al., 2022), мнения родных и коллег 
(Camilleri, 2019).

Политика Индии по развитию цифровой грамот-
ности и модернизации в рамках таких инициатив, как 
«Цифровая Индия», создает общественные ожидания 
в отношении принятия гражданами инновационных  
услуг и технологий. Такое нормативное давление может 
способствовать формированию позитивного отноше-
ния к сервису DigiLocker. На этой основе выдвигается 
следующая гипотеза:

H3: Нормативное давление существенно и положи-
тельно влияет на отношение граждан к DigiLocker.

Под подражательным (миметическим) давлением 
понимается склонность индивидов имитировать по-
ведение и практику лиц, достигших высокого обще-
ственного статуса и признания (DiMaggio, Powell, 1983). 
Эта тенденция выражается в сознательном копиро-
вании действий преуспевающих людей из убеждения, 
что их решения вероятнее окажутся верными и менее 
рискованными (Teo et al., 2003). Индивиды склонны 
следовать примеру тех, кого считают успешными, по-
пулярными или уважаемыми, стремясь достичь сход-
ных результатов и улучшить свой имидж (Zheng et al., 
2013). Исследования демонстрируют значимость под-
ражательного давления при внедрении мобильного 
банкинга (Abayomi et al., 2020), мобильных сервисов 

(Chen, Wong, 2003) и образовательных платформ (Gupta, 
Maurya, 2022).

Видя, что влиятельные члены общества с успехом 
используют DigiLocker, граждане начинают оценивать 
сервис как безопасный и эффективный. Тем самым 
под действием подражательного давления у них будет 
формироваться положительное отношение к DigiLocker. 
В этой связи предлагается следующая гипотеза:

Н4: Подражательное давление существенно и поло-
жительно влияет на отношение граждан к DigiLocker.

Опосредующий эффект доверия к государству
Применение ОСХД сопряжено с рисками утечки ин-
формации, несанкционированного доступа и потери 
данных (Cheng et al., 2019). Пользователей беспокоят 
сохранность и конфиденциальность предоставляемых 
ими сведений (Yue, 2013). Доверие служит решающим 
фактором позитивного отношения к ОСХД (Burda, 
Teuteberg, 2016). Для DigiLocker его значение возрастает 
с учетом интеграции сервиса с различными госструк-
турами и отсутствия альтернатив со сходным функ-
ционалом. Повышение доверия граждан становится 
определяющим условием развития DigiLocker (Narang  
et al., 2021).

Существующие исследования показывают, что до-
верие опосредует влияние социального давления на по-
ведение людей (Ng et al., 2020). Высокий уровень дове-
рия снижает неопределенность в отношении действий 
окружающих, способствуя формированию позитивных 
установок. Доверие считается ключевым фактором 
принятия электронных госуслуг (Alzahrani et al., 2017), 
который важно учитывать при оценке государствен-
ных инициатив в области цифровизации (Teo et al., 
2008). Доверие граждан к власти может значимо вли-
ять на восприятие ими институционального давления 
к внедрению DigiLocker и реакцию на него. Этот фак-
тор выступает буфером, ослабляющим такое давление. 
Граждане, доверяющие государству, чаще видят в ин-
ституциональном давленим стимул, а не принуждение. 
Подобное восприятие обеспечивает более позитивное 
отношение к DigiLocker. Сформулированная в итоге ги-
потеза выглядит следующим образом:

H5–H7: Доверие к органам власти существенно опос-
редует влияние принудительного (H5), нормативного 
(H6) и подражательного (H7) давления на отношение 
граждан к DigiLocker.

Методология
Метрики
В предлагаемой модели задействованы шесть латент-
ных конструкций: принудительное давление (coercive 
pressure, CP), нормативное давление (normative pressure, 
NP), подражательное (миметическое) давление (mimetic 
pressure, MP), доверие к государству (trust in government, 
TG), отношение (attitude, AT) и намерение применять 
(intention to use, IN). Для их измерения выбраны шкалы, 
апробированные в ранее проведенных исследованиях. 
Показатели CP заимствованы из работы (Klöcker et al., 



2025 Т. 19  № 1 ФОРСАЙТФОРСАЙТ 99

2014); NP, MP и AT — из работы (Shi et al., 2008); TG — из 
работы (Bélanger, Carter, 2008), IN — из работы (Alharbi 
et al., 2017). Отдельные метрики согласованы с контек-
стом нашего исследования. Все показатели оценивались 
по пятибалльной шкале Лайкерта от 1 («совершенно не 
согласен») до 5 («полностью согласен»).

Выборка исследования и сбор данных
Обследование проводилось в столичном регионе Дели 
с помощью структурированной анкеты. Целевой груп-
пой выступили граждане, применявшие DigiLocker в 
течение предыдущего года. Респонденты отбирались 
методом удобной выборки. Данные собирались как 
онлайн, так и офлайн. По электронной почте и через 
социальные сети разослано 300 анкет, получено 214 от-
ветов. В бумажном формате распространено 150 анкет, 
возвращено 102. После отбраковки неполных и некор-
ректных ответов в итоговую выборку вошли 296 анкет. 
Демографические характеристики респондентов приве-
дены в табл. 1.

Результаты
Анализ данных проведен методом структурных уравне-
ний с частичными наименьшими квадратами (PLS-SEM). 
На первом этапе оценивалась модель измерения — на-
дежность и обоснованность конструкций, на втором — 
структурная модель для проверки гипотез.

Модель измерения
В табл. 2 приведены результаты оценки надежности и 
конвергентной валидности использованных конструк-
ций. Как видно, все элементы в значительной мере 
(p<0.001) соответствуют своим конструкциям, а нагруз-
ка свыше 0.5 указывает на их адекватную конвергентную 
валидность (Hair et al., 2012), что дополнительно под-
тверждают значения извлеченной средней дисперсии 
(AVE), также превышающие 0.5 (Fornell, Larcker, 1981).

Конструкции продемонстрировали достаточную на-
дежность, поскольку значения альфы Кронбаха и ком-
позитной надежности (табл. 2) превысили рекомендуе-
мый порог 0.7 (Hair et al., 2012).

Дискриминантная валидность оценивалась по двум 
критериям: Форнелла-Ларкера (Fornell, Larcker, 1981), 
согласно которому квадратный корень AVE каждой 
конструкции должен превышать значения прочих 
корреляций, и критерию гетеро- и монохарактеристик 
(Henseler et al., 2015), где их отношение должно быть ни-
же 0.85. В табл. 3a приведены корреляции конструкций 
с квадратными корнями AVE по диагонали, в табл. 3b — 
отношения гетеро- и монохарактеристик. Оба критерия 
подтверждают удовлетворительную дискриминантную 
валидность.

Группа % ответивших
Пол

Женщины 38.5
Мужчины 61.5

Возраст
18–29 лет 25.7
30–39 лет 26.0
40–49 лет 27.0
50–59 лет 14.9
60 лет и старше 6.4

Образование
Начальное или среднее 29.7
Незаконченное высшее 36.1
Законченное высшее 26.7
Другое 7.4
Источник: составлено автором.

Табл. 1. Выборка обследования

Конструкция Элемент Нагрузка
Принудительное давление CP1 0.911***

CP2 0.911***
CP3 0.907***

Нормативное давление NP1 0.928***
NP2 0.920***
NP3 0.936***

Подражательное давление MP1 0.944***
MP2 0.908***
MP3 0.871***

Доверие правительству TG1 0.849***
TG2 0.931***
TG3 0.896***
TG4 0.859***

Отношение AT1 0.945***
AT2 0.908***
AT3 0.885***
AT4 0.930***

Намерение IN1 0.897***
IN2 0.909***
IN3 0.877***

  Примечание: *** p<0.001.

Конструкция
Альфа 

Кронба-
ха

Композит-
ная надеж-

ность

Извлеченная 
средняя дис-

персия
Принудительное 
давление 0.896 0.901 0.827

Нормативное  
давление 0.919 0.925 0.861

Подражательное 
давление 0.893 0.901 0.825

Доверие прави-
тельству 0.909 0.979 0.782

Отношение 0.937 0.938 0.841
Намерение 0.875 0.877 0.8

  Источник: составлено автором.

Табл. 2. Надежность и конвергентная 
валидность

a) Факторные нагрузки конструкций

b) Значения Альфа Кронбаха, композитной 
надежности и извлеченной средней дисперсии
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Структурная модель
Проверка гипотез проводилась на базе анализа струк-
турной модели. По примеру работы (Shi et al., 2008) в 
качестве контрольных выбраны переменные пола и 
возраста. Результаты проверки представлены на рис. 1. 
AT значимо и положительно влияет на IN (β=0.744, 
p<0.001), аналогично CP (β=0.411, p<0.001), NP (β=0.294, 
p<0.001) и MP (β=0.169, p<0.01) значимо и положитель-
но влияют на AT. Это подтверждает гипотезы Н1–Н4.

В отношении опосредующего эффекта TG резуль-
таты показывают значимое положительное влияние на 
связь CP и AT (β=0.152, p<0.05), но отрицательное — на 
связи NP и AT (β=–0.144, p<0.05) и MP и AT (β=–0.139, 

p<0.05). Таким образом, гипотезы Н5–Н7 также под-
тверждены. Влияние контрольных переменных ока-
залось несущественным (β=0.036 и 0.031 для пола и 
возраста соответственно). Модель объясняет 35.4% ва-
риации AT и 54.8% вариации IN.

Обсуждение и заключение
В статье проанализирована роль институционального 
давления в формировании отношения граждан к сер-
вису DigiLocker и намерения его применять. Результаты 
показывают, что все три вида такого давления — при-
нудительное, нормативное и подражательное — су-
щественно влияют на отношение граждан, которое, в 
свою очередь, определяет их готовность пользоваться 
DigiLocker. Такой вывод согласуется с предыдущими 
работами об ОСХД (Garrison et al., 2018; Arpaci, 2019). 
Позитивное восприятие DigiLocker и признание его по-
лезности делают более вероятным обращение граждан 
к сервису.

Влияние институционального давления всех типов 
на отношение к DigiLocker подтверждает значимость 
формальных и неформальных социальных факторов. 
Если принудительное давление действует через закреп-
ленные правила, то нормативное и подражательное 
опираются на социальные нормы и стремление следо-
вать чужому примеру успеха. Значимость неформаль-
ного нормативного и подражательного давления со-
ответствует выводам предшествующих работ о роли 
социального контекста в принятии технологий элек-
тронного правительства (Azamela et al., 2022), облачных 
вычислений (Alsmadi, Prybutok, 2018) и других ОСХД, 
в частности Dropbox (Yamin, Ishak, 2015).

Результаты показывают, что вклад принудительного 
давления в принятие сервиса DigiLocker (β=0.411) пре-
восходит эффекты нормативного и подражательного 
давления. Это подчеркивает роль формальных пред-
писаний и устанавливаемых властями правил, которые 
трудно игнорировать (Ali, Osmanaj, 2020). Требование 
задействовать DigiLocker для хранения и предостав-
ления дипломов об образовании и официальных до-
кументов делает необходимым освоение этого сервиса. 
Принудительное давление побуждает граждан обра-
щаться к DigiLocker для доступа к базовым докумен-
там постоянного пользования — медицинским кар-
там, образовательным сертификатам, удостоверениям 
личности (Rathore, Panwar, 2020). Это способствует 
формированию позитивного отношения к сервису как 
полезному цифровому инструменту управления доку-
ментами. Полученные выводы согласуются с результа-
тами исследований о значимости государственного ре-
гулирования в продвижении цифровых услуг (Shi et al., 
2008; Alhajjaj, Ahmad, 2022).

Результаты исследования показывают, что доверие к 
государству усиливает эффект принудительного давле-
ния. Доверие выступает катализатором, повышающим 
действенность принудительных мер. При высоком до-
верии граждане воспринимают распоряжения властей 

AT IN CP MP NP TG
AT 0.917
IN 0.739 0.894
CP 0.437 0.442 0.91
MP 0.279 0.271 0.194 0.908
NP 0.288 0.239 0.102 -0.084 0.928
TG 0.167 0.167 0.126 0.246 0.048 0.884

AT IN CP MP NP TG
AT
IN 0.816
CP 0.474 0.496
MP 0.303 0.308 0.218
NP 0.310 0.264 0.114 0.095
TG 0.170 0.181 0.129 0.285 0.072

  Источник: составлено автором.

Табл. 3. Дискриминантная валидность

a) Критерий Форнелла-Ларкера

b) Критерий гетеро- и монохарактеристик

=-0.144 
(p<0.05) 

=-0.139 
(p<0.05) 

 

=0.152
(p<0.05)

 

=0.294 
(p<0.001) 

=0.411 
(p<0.001) 

R2 = 0.354

R2 = 0.548

=0.169 
(p<0.01) 

=0.744 
(p<0.001) 

Рис. 1. Структурная модель

Источник: составлено автором.
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как легитимные и отвечающие их интересам, что ведет 
к позитивному отношению к поддерживаемым прави-
тельством сервисам (Carter, Bélanger, 2005), включая 
DigiLocker. Доверие также снижает сопротивление офи-
циальным директивам. Доверяющие государству граж-
дане реже выражают сомнение в оправданности его 
указаний, что способствует принятию официальных 
инициатив (Teo et al., 2008).

Вместе с тем, исследование выявило отрицатель-
ное опосредующее влияние доверия к государству на 
связь между нормативным и миметическим давлением 
и отношением граждан. Доверие к власти может пере-
вешивать эффекты неформального социального давле-
ния. При высоком доверии снижается роль социальных 
норм и поведения окружающих. Граждане, доверяю-
щие государству, меньше ориентируются на мнение 
общества об официальных цифровых сервисах вроде 
DigiLocker, полагаясь на предписания, а не на социаль-
ные нормы или примеры.

Выводы
Исследование дополняет институциональную теорию 
анализом опосредующей роли доверия к государству 
при внедрении сервиса DigiLocker и вносит вклад в 
существующий массив публикаций, раскрывая меха-
низмы влияния институционального давления на от-
ношение пользователей. Подтверждена релевантность 
институциональной теории в контексте электронно-
го правительства — показано, как формальные и не-
формальные внешние факторы определяют позицию 
и действия граждан. Выявление доминирующей роли 
принудительного давления углубляет понимание то-
го, насколько значимо формальные директивы влияют 
на поведение граждан в сфере электронных госуслуг. 
Установлена опосредующая роль доверия к государству 
как критического катализатора или ингибитора инсти-
туционального давления. Это позволяет лучше понять 
динамику доверия при внедрении ОСХД и элементов 
электронного правительства.

Практическое значение полученных результатов 
состоит в рекомендациях по разработке целевых госу-
дарственных инициатив для продвижения DigiLocker. 
С учетом значимости принудительного давления не-
обходимо четко информировать граждан о правилах 
работы с сервисом. Регулярные информационные бюл-
летени и разъяснение преимуществ DigiLocker следует 
распространять по официальным каналам и в рамках 
общественных кампаний. Для граждан, доверяющих 
государству, такое давление эффективно трансформи-
руется в позитивное отношение и активное освоение 
DigiLocker.

Приоритетом должно стать обеспечение прозрачно-
сти внедрения сервиса: предоставление четкой инфор-
мации о защите данных, мерах конфиденциальности и 
перспективах развития. Полезным представляется диа-
лог с гражданами для обсуждения проблем и укрепле-
ния доверия. Учитывая роль нормативного давления, 
важно наладить взаимодействие с образовательными 

учреждениями, профессиональными организациями, 
лидерами сообществ для повышения популярности 
DigiLocker. Для граждан с низким уровнем доверия к 
власти продвижение через нормативное давление по-
может смягчить негативный опосредующий эффект. 
В русле подражательного давления целесообразны мар-
кетинговые кампании с отзывами успешных пользова-
телей, а также семинары и мастер-классы, демонстриру-
ющие преимущества DigiLocker.

Хотя исследование выполнено на материале индий-
ского сервиса DigiLocker, полученные результаты пред-
ставляют практический интерес и для других постав-
щиков услуг ОСХД. Провайдерам важно обеспечить 
соответствие своих сервисов необходимым нормам и 
стандартам, включая законодательство о защите дан-
ных и протоколы безопасности (принудительное давле-
ние). Следует регулярно информировать пользователей 
о соблюдении стандартов и нормативных изменениях. 
Целесообразно позиционировать ОСХД как социаль-
но ответственные современные решения для управле-
ния данными (нормативное давление). Маркетинговые 
кампании могут подчеркивать экологические преиму-
щества ОСХД — экономию бумаги и снижение потреб-
ности в физическом хранении. В рекламных материа-
лах эффективными могут оказаться отзывы известных 
людей и организаций, успешно применяющих ОСХД 
(подражательное давление). Провайдеры могут созда-
вать благоприятную среду через форумы и онлайн-со-
общества, где пользователи делятся опытом и рекомен-
дациями.

Ограничения и направления 
дальнейших исследований
Исследование имеет ряд ограничений. Во-первых, вы-
борка включала представителей лишь одного региона 
Индии — столичной агломерации Дели, недостаточно 
репрезентативной с точки зрения состава населения 
страны и универсальности результатов. Во-вторых, пере-
крестная структура исследования затрудняет выявление 
причинно-следственных связей между институциональ-
ным давлением, отношением к ОСХД и намерением их 
применять — для установления таких динамических 
связей необходим лонгитюдный анализ. В-третьих, на-
мерения граждан пользоваться DigiLocker проанализи-
рованы только через призму институциональной теории. 
В перспективе целесообразно учесть технологические 
(воспринимаемая полезность, простота освоения, слож-
ность, совместимость) и личностные факторы (готов-
ность к новому, самостоятельность, сопротивление 
переменам) для целостного понимания поведения поль-
зователей. Наконец, исследование сфокусировано на 
конкретном инструменте электронного правительства — 
DigiLocker, чьи уникальные характеристики могут отли-
чаться от других ОСХД и иных элементов электронного 
правительства. Этот пробел требует восполнения в по-
следующих работах. Представленный анализ может быть 
полезен для совершенствования систем государственно-
го управления других стран.

Гупта К.П., с. 93–103
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Аннотация

Фундаментальная наука служит краеугольным 
камнем национальных инновационных сис-
тем и выступает предметом многочисленных 

дискуссий о продуктивных подходах к управлению 
академической деятельностью. Специфическая при-
рода отличает науку от других типов такой дея-
тельности. Значительный временной разрыв между 
вложениями в исследования и их социально-экономи-
ческими эффектами удерживает многие организации, 
особенно частный бизнес, от инвестиций. Вместе с 
тем, низкая поддержка фундаментальной науки пре-
пятствует инновационному развитию и грозит стаг-
нацией. Статья развивает дискуссии об управлении 

фундаментальными исследованиями, рассматривая 
ключевые концепции научного менеджмента с фоку-
сом на их практическом применении и результатах в 
Иране. Авторы предлагают комплексную теоретиче-
скую основу для анализа, применимую к сходным кон-
текстам во всем мире. Описанные стратегии нацелены 
на гармонизацию финансовых потребностей и при-
оритетов как на оперативном, так и на стратегическом 
уровне. Совершенствование управления фундамен-
тальной наукой способно не только увеличить эко-
номическую отдачу от исследований, но и привести 
научную деятельность в соответствие с общественны-
ми запросами.

Ключевые слова: управление научными исследованиями; 
фундаментальные исследования; инновационная система; 
финансирование науки; экономические и социальные 
эффекты; нечеткое когнитивное картирование; метасинтез
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Unveiling a Governance Analysis  
Framework for Basic Research in Iran

Abstract

Basic science, as a cornerstone of the national innova-
tion system, has long been at the center of debates on 
which management approaches are most effective for 

this activity due to its specific nature that distinguishes it from 
other types of research. For example, given the long time lag 
between investment in basic research and the manifestation 
of economic and social effects from its results, many organiza-
tions, especially in the private sector, are reluctant to invest in 
it. However, insufficient support for basic science becomes a 
brake on further innovative development and creates the risk 
of stagnation. This article contributes to the development of 

these discussions. It considers key concepts of research gov-
ernance with an emphasis on their application and achieved 
results in the Iranian context. A comprehensive theoretical 
framework for analyzing the processes of basic research man-
agement in Iran is developed, which can be adapted to similar 
contexts worldwide. Strategies for improving the alignment 
of needs and priorities at different funding levels, both opera-
tionally and strategically, are proposed. It is concluded that 
improving the governance of basic science can not only in-
crease the economic returns from research activities, but also 
bring them into line with societal needs.
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Фундаментальные исследования (ФИ) играют 
ключевую роль в приращении знаний и высту-
пают источником прогресса цивилизации. Их 

цель — глубокое понимание предмета изучения через 
эксперимент или теоретический анализ базовых аспек-
тов без прямого практического применения. ФИ созда-
ют концептуальную основу для технологических инно-
ваций и долгосрочных экономических выгод (Nelson, 
1959), хотя и сопряжены с высоким риском и неопреде-
ленностью. Результаты исследований зачастую непред-
сказуемы, а полученные знания не всегда имеют непо-
средственное прикладное значение (Salter, Martin, 2003). 
Несмотря на отсутствие быстрой финансовой отдачи, 
ФИ вносят критический вклад в обеспечение лидерства 
в инновационной сфере и управление рисками, связан-
ными с внедрением новых технологий (Rosenberg, 1990). 
Особое значение приобретает формирование экосисте-
мы для преодоления актуальных вызовов в наукоемких 
отраслях и обратного инжиниринга передовых техно-
логий (OECD, 2015).

В условиях международного санкционного давле-
ния, ограничивающего доступ Ирана к некоторым за-
рубежным знаниям и технологиям, необходимым для 
промышленного развития, ФИ способствуют укрепле-
нию экономического потенциала страны и стимулиру-
ют развитие собственного производства наукоемкой 
продукции. Их финансирование остается приоритет-
ной задачей даже в условиях экономического спада и 
бюджетных ограничений, а понимание их роли в совре-
менном контексте подогревает интерес к изучению со-
ответствующих механизмов управления. Эффективный 
менеджмент требует системного подхода, обеспечива-
ющего координацию работ и четкое распределение от-
ветственности между всеми заинтересованными сторо-
нами (Shaw et al., 2005).

На базе обзора литературы в статье рассматрива-
ются ключевые концепции ФИ и управления наукой с 
акцентом на их применении и достигнутых результа-
тах в иранском контексте. В заключительном разделе 
систематизируются полученные выводы и приводятся 
рекомендации по перспективным направлениям иссле-
дований.

Роль фундаментальной науки  
в современных инновационных 
системах
Корпоративный сектор
Основной массив исследований, посвященных влия-
нию ФИ на инновационную деятельность, посвящен 
корпоративным исследованиям и разработкам (ИиР). 
В работе (Ceccagnoli et al., 2024) на материале более 
5100 производственных компаний США представле-
ны оригинальные выводы о связи ФИ с радикальным 
характером инноваций, создаваемых как самими ком-
паниями, так и с привлечением внешних ресурсов. 
Практическое внедрение результатов ФИ на корпора-
тивном уровне остается сложной задачей, однако, чем 
более диверсифицирован бизнес, тем им легче найти 

применение, иногда в неочевидных областях (Rosenberg, 
1989; Akcigit et al., 2021).

Многие исследователи отмечают, что в последние 
десятилетия крупные корпорации отказываются от соб-
ственных (инхаус) ФИ в пользу ИиР сторонних (аутсорс) 
организаций — университетов и стартапов (Arora et al., 
2019), что позволяет сделать некоторые теоретические 
выводы об управлении этой сферой в контексте инно-
вационной деятельности. В частности, компании, веду-
щие ИиР инхаус, чаще создают радикальные инновации, 
тогда как аутсорс снижает потенциал творческого разру-
шения (creative destruction). Даже располагая значитель-
ными технологическими возможностями, в отсутствие 
инхаус-разработок фирмы ограничиваются инкремен-
тальными инновациями и попадают в ловушку эффек-
та колеи. Таким образом, ФИ дополняют прикладные 
ИиР и обеспечивают способность бизнеса к обновлению 
и адаптации (Akcigit et al., 2021; Pavitt, 1991; Rosenberg, 
1990). Однако реализация этого преимущества за-
висит от успешного внедрения научных достижений. 
Диверсифицированные компании обладают более высо-
ким потенциалом по созданию радикальных инноваций 
благодаря разнообразию выпускаемой продукции и от-
крытости к нестандартным подходам. Это обусловлено 
самой природой ФИ: полученные знания менее привяза-
ны к сложившимся корпоративным практикам.

За последние годы все больше компаний переходят 
на аутсорс, сворачивая ФИ инхаус (Arora et al., 2019; 
Chesbrough, 2003; Lariviere et al., 2018). Исследователи 
предупреждают, что такой дисбаланс может ослабить 
способность компаний к созданию радикальных ин-
новаций (Arora, Gambardella, 1994; Cohen, Levinthal, 
1989) и подорвать перспективы долгосрочного роста. 
Вместе с тем, некоторые эксперты делают акцент на 
значительных частных и общественных выгодах, кото-
рые сулят инкрементальные инновации (Pisano, 2015; 
Rosenberg, 1982). Бизнесу следует поддерживать баланс 
между внутренними и внешними ресурсами разработ-
ки, фундаментальными и прикладными исследования-
ми, радикальными и инкрементальными инновациями. 
Диверсифицированным компаниям проще интегри-
ровать знания из различных источников, находить им 
практическое применение и сохранять потенциал к об-
новлению.

Государственный сектор
Анализ результативности ФИ на материале Китая, 
представленный в работе (Hu et al., 2023), подтверж-
дает их ключевую роль в стимулировании стратеги-
ческих и радикальных инноваций. Государственные 
вложения в ФИ продолжают расти: в 2021 г. они до-
стигли 181.7 млрд юаней, что на 23.9% больше, чем го-
дом ранее. Однако, несмотря на впечатляющие научные 
достижения, эти инвестиции не удалось эффективно 
трансформировать в практические решения для уско-
рения технологического прогресса и промышленного 
роста. Авторы статьи заключают, что ФИ, финансиру-
емые преимущественно частным сектором, обладают 
более высоким потенциалом для создания прорывных 
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и разнообразнее экономика, тем выше ее потенциал по 
созданию инноваций и тем эффективнее инвестиции в 
ФИ. Таким образом, государственные затраты на ФИ 
и их результаты в той или иной стране в первую оче-
редь определяются ситуацией в мировой экономике, 
поскольку в глобализированном мире выгоды от идей, 
полученных в ходе ФИ, зависят от стоимости их ком-
мерциализации на мировых рынках. Положительный 
эффект преобладает, если ФИ пользуются не меньшим 
вниманием, чем производство. В более развитых стра-
нах доля инвестиций в ФИ в ВВП существенно выше. 
К тому же благодаря широкой промышленной базе та-
кие страны сильнее выигрывают от притока знаний из-
вне, что делает их высоко инновационными, позволяя 
извлекать непропорционально большую долю мировой 
прибыли.

Одна из задач скоординированной политики в отно-
шении ФИ — более равномерное распределение средств 
между исполнителями. В развивающихся странах ФИ 
выполняются недостаточно эффективно. Из-за общего 
несовершенства экономической системы такие государ-
ства страдают от асимметрии перетока знаний: с одной 
стороны, они не получают достаточного количества 
знаний извне, с другой — страдают от утечки собствен-
ных научных результатов. Низкий уровень фундамен-
тальной науки в развивающихся странах обусловлен 
упрощенной моделью управления, акцентом на эксплу-
атации имеющихся ресурсов и торговли ими для полу-
чения сиюминутной выгоды в ущерб дорогостоящим 
долгосрочным инвестициям, которых требуют ФИ. 
Следствием этого становятся формирование сырьевой 
экономики, ловушка среднего дохода и т. п. (Gersbach 
et al., 2018).

В ранее упомянутой работе (Ceccagnoli et al., 2024) 
показано, что в контексте цифровых платформ в сфе-
ре B2B существуют определенные закономерности их 
функционирования. К сожалению, в доступных поис-
ковых результатах содержится ограниченная инфор-
мация о конкретных выводах данного исследования, 
опубликованного в 2024 г. Из-за несовершенства систем 
оценки и по иным причинам основные инвестиции в 
ИиР могут попадать к неэффективным исполнителям, 
тогда как их гораздо более квалифицированные кон-
куренты испытывают дефицит ресурсов. В результате 
падает общая продуктивность фундаментальной науки. 
Для исправления этого дисбаланса необходимо совер-
шенствование системы оценки и механизмов координа-
ции распределения средств «сверху вниз».

Результаты, представленные в настоящей статье, 
расширяют понимание эффективных подходов к коор-
динации политики в отношении ФИ на международном 
уровне.

Контекст исследования
Теме управления ФИ уделяли внимание многие авторы. 
В работе (Salo, Liesio, 2006) акцент сделан на определе-
нии и реализации приоритетов с помощью нисходящих 
(«сверху вниз») и восходящих («снизу вверх») стра-
тегий достижения социально-экономических целей. 
В исследовании (Hellström et al., 2017) описаны инсти-

инноваций, направленных на поддержку долгосрочной 
конкурентоспособности как отдельных компаний, так 
и экономики в целом.

Различие в результативности государственных и 
частных ФИ объясняется тем, что, располагая более 
скромными ресурсами, чем государство, компании 
вынуждены рационализировать их использование, 
эффективнее трансформируя научные достижения 
в востребованную рынком инновационную про-
дукцию. Успешная интеграция фундаментальных и 
прикладных исследований обусловлена сочетанием 
частных инвес тиций, ответственного управления и 
комплексной оценки внедрения результатов универ-
ситетских исследований в корпоративную практику  
(Wiesbaden, 2015).

Данные по 23 странам Организации экономическо-
го сотрудничества и развития (ОЭСР) свидетельствуют, 
что инвестиции в ФИ оказывают значительное влия-
ние на экономический рост (но лишь в долгосрочной 
перспективе) и на показатели индекса экономической 
сложности (Laverde-Rojas, Correa, 2019).

Другой обсуждаемой в литературе темой стала за-
щита прав на интеллектуальную собственность (ИС) в 
создании прорывных инноваций. Однако если в работах 
(Nelson, 1959; Arrow, 1962) описывалась положительная 
роль соответствующих механизмов, то в последующих 
исследованиях отмечаются негативные последствия 
злоупотребления ими. В частности, отдельные компа-
нии применяют права на ИС для сдерживания инно-
вационного развития конкурентов, замедляя общие 
темпы роста и ухудшая перспективы экономического 
обновления.

Специфика ФИ обусловливает необходимость ак-
тивного участия государства в их финансировании: 
длительный цикл разработки, потребность в специали-
зированных лабораториях и высокоточном оборудо-
вании, требующиx значительных затрат. Тем не менее, 
как показано в работе (Marchiori, Minelli, 2023), преоб-
ладание государственного финансирования увеличи-
вает риски неоптимального распределения средств и 
неэффективной системы стимулирования, что снижает 
мотивацию исследователей к поиску точек прорыва, а 
предпочтение отдается «безопасным и надежным» ре-
шениям. В конечном счете это ослабляет потенциал 
практического внедрения результатов ФИ.

В работе (Gersbach et al., 2018) оцениваются общие 
экономические эффекты ФИ, проанализировано рас-
пределение государственных средств для сбалансиро-
ванного финансирования частных и государственных 
ИиР. Основным мотивом бюджетной поддержки ФИ 
служит стимулирование инноваций в иранской эконо-
мике частными фирмами. Баланс затрат и результатов 
здесь в значительной мере зависит от уровня инте-
грации страны в мировую экономику. Национальные 
инновационные производители получают выгоду от 
реализации своей продукции на мировых рынках, а по-
требители — от импорта зарубежных технологий, вы-
ступая косвенными бенефициарами инвестиций дру-
гих стран в ФИ. При этом инновации сочетают идеи 
и результаты ФИ с отраслевыми ноу-хау. Чем сложнее 
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туциональные механизмы поддержки ФИ и подчерки-
вается значение организационного потенциала и инте-
грации разных уровней управления. Ключевую роль в 
поддержке ФИ играют политический и операционный 
уровни, особо эффективной признается обратная связь 
«снизу вверх» (Gassler et al., 2007). В развитие этих идей в 
работе (Hicks, 2012) предложена модель, совмещающая 
учет научных интересов с оценкой эффективности за-
трат и прозрачностью отчетности для повышения каче-
ства государственной поддержки науки. В статье (Guida, 
2018) отмечается необходимость распределения финан-
сирования в зависимости от качества исследований и 
национальных приоритетов для максимизации отда-
чи. Авторы публикации (Shokatian, Ghazinoory, 2020) 
формулируют гибридный подход к определению при-
оритетов, учитывающий данные различных уровней, 
а в более ранней своей работе (Shokatian, Ghazinoory, 
2019) они предложили модель разработки политики в 
области ФИ, объединяющую стратегии «сверху вниз» 
и «снизу вверх».

Таким образом, в литературе описано функцио-
нальное разделение управления между политическим 
и операционным уровнями, а к числу основных задач 
относятся определение приоритетов, финансирование 
и оценка. Цель настоящего исследования — уточнить 
содержание указанных функций и характер их взаимо-
связи, а также сформулировать выводы для совершен-
ствования управления ФИ в Иране.

Краткий обзор иранского контекста
Управление ФИ в Иране сталкивается с серьезными 
вызовами, обусловленными зависимостью от госу-
дарственного финансирования, неоптимальной при-
оритизацией и несоответствием проводимой политики 
потребностям страны. Одной из важнейших проблем 
остается оценка результативности и эффективности 
ФИ с учетом их долгосрочного характера и невозмож-
ности немедленного практического внедрения, затруд-
няющей анализ отдачи от вложенных средств (Shokatian, 
Ghazinoory, 2019). ФИ в Иране финансируются преиму-
щественно государством, однако процесс определения 
приоритетов остается непоследовательным и плохо 
скоординированным между ключевыми ведомствами, 
такими как министерства науки и здравоохранения, что 
приводит к неэффективному распределению ресурсов. 
Ситуацию усугубляет отсутствие организаций-посред-
ников, отвечающих за согласование приоритетов: в от-
личие от развитых стран, где направления определяют 
независимые научные фонды, иранские организации, 
такие как Фонд национальной элиты (National Elites 
Foundation) и Иранский национальный научный фонд 
(Iranian National Science Foundation, INSF), оказывают 
незначительное влияние на формирование исследова-
тельской повестки (Ghazinoory, Safari, 2022).

Проблемы усугубляет низкое качество управления 
и отсутствие надежных систем мониторинга и оценки, 
что объясняется применением размытых критериев и 
неэффективных механизмов контроля. Мировой опыт 
показывает, что комплексные системы оценки, учиты-
вающие экономические, технологические и социаль-

ные последствия исследований, способны существен-
но повысить качество управления научной сферой 
(Karimmian et al., 2021). Хотя со сходными вызовами 
сталкиваются многие страны, в Иране их воздействие 
на национальную исследовательскую экосистему про-
является особенно остро: государство берет на себя 
основную роль в финансировании и определении при-
оритетов ФИ из-за ресурсозависимости экономики 
и специфики национальной инновационной системы 
(Karimmian et al., 2019). Для INSF и подобных структур 
государственные цели развития стоят выше свободы 
научного поиска, что отличает Иран от более децентра-
лизованных систем западных стран, где государствен-
ный контроль над научной повесткой выражен слабее 
(Shokatian, Ghazinoory, 2019).

Ключевой задачей для Ирана остается достижение 
баланса между фундаментальной наукой и приклад-
ными исследованиями. Приоритет часто получают 
проекты, способные принести краткосрочную эконо-
мическую выгоду, несмотря на признание значимости 
долгосрочных результатов ФИ. Бюрократические ба-
рьеры, фрагментированность моделей финансирования 
и концентрация на краткосрочной отдаче препятству-
ют разработке единой и последовательной стратегии 
в этой сфере (Shokatian, Ghazinoory, 2020). Несмотря 
на активизацию научной деятельности, слабая эффек-
тивность трансфера технологий и взаимодействия с 
промышленностью ограничивает реализацию иссле-
довательского потенциала страны (Ghazinoory, Aghaei, 
2021). В отличие от стабильных исследовательских 
экосистем в иранской модели финансирования наблю-
дается высокая волатильность и сильная зависимость 
от государственных расходов. Переход к более дивер-
сифицированной системе финансирования с привле-
чением частного сектора и развитием международных 
партнерств помог бы снизить текущие ограничения и 
укрепить научно-исследовательский потенциал Ирана 
(Ghazinoory, Safari, 2022).

Хотя перечисленные вызовы не уникальны, ответ 
на них в специфических политических условиях Ирана 
требует особых решений. На базе изучения литературы 
об управлении иранской наукой и данных эмпириче-
ских исследований в статье описан контекстно-обосно-
ванный подход к управлению национальными ФИ, да-
ющий исчерпывающее представление об их состоянии. 
Анализ опирается на общедоступную статистику фи-
нансирования ФИ, однако в силу ее сводного характера 
подробные сведения по конкретным направлениям ис-
следований и публикационной активности отсутствуют. 

На рис. 1 отражено количество научных публика-
ций, распределенных по типам проектов. Общее число 
публикаций демонстрирует быстрый рост, особенно 
после 2010 г., достигнув более 180 000 к 2021 г. Это сви-
детельствует о заметном повышении научной актив-
ности в разных областях. Хотя число публикаций по 
результатам ФИ также увеличилось (с 3420 статей в 
1996 г. до примерно 40 000 — к 2021 г.), темпы их при-
роста были ниже, чем у прикладных работ, что усилило 
разрыв между ФИ и общей исследовательской активно-
стью после 2010 г.
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Рис. 1. Динамика числа публикаций по типам 
научно-исследовательских проектов

Источник: Iran Statistical Center. https://amar.org.ir/statistical-information/
statid/21820, дата обращения 19.02.2025.
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Такой дисбаланс может быть связан с переходом к 
прикладным исследованиям и целевым государствен-
ным финансированием отдельных направлений. В пе-
риод 2019–2021 гг. в обеих категориях наблюдался 
резкий скачок, вероятно, объяснимый наращиванием 
государственных инвестиций, изменением научной по-
литики и ростом зарубежного интереса к достижениям 
Ирана. График на рис. 1 подчеркивает ключевую про-
блему: несмотря на значительные инвестиции в науку, 
большая их часть выделена не на ФИ. Это указывает на 
недостатки управления и влияние структурных факто-
ров, ограничивающих финансирование соответствую-
щих направлений.

Согласно иранскому законодательству, все испол-
нительные органы обязаны направлять не менее 1% 
своего бюджета (исключая неоперационные расходы) 
на ИиР, помимо ежегодного бюджета самих исследова-
тельских организаций. Контроль за эффективностью 
этих расходов и подготовку отчетности осуществляют 
Высший совет по науке, исследованиям и технологи-
ям (High Council for Science, Research, and Technology) 
и Иранский статистический центр (Statistical Center of 
Iran).

Данные табл. 1 и 2 показывают, что инвестиции в 
ФИ остаются крайне низкими: на эту область приходит-
ся лишь 6% всех научных проектов и совокупного фи-
нансирования ИиР, что свидетельствует о недостаточ-
ном уровне поддержки. В бюджетных ассигнованиях 
наблюдается значительный разрыв между запланиро-
ванными и фактическими расходами. Из выделенных 
на ФИ в 2021 г. 81,158 млрд риалов (около 2 млрд долл.) 
было использовано только 76%. При этом на приклад-
ные разработки было направлено не только 100% запла-
нированного бюджета, но и дополнительно 40% сверх 
первоначально предусмотренной суммы, т. е. 140% от 
изначального объема. Хотя на разработки приходится 
лишь 6% научных инициатив, они аккумулируют 21% 
совокупного финансирования. Эти данные свидетель-
ствуют о явном предпочтении краткосрочных приклад-
ных проектов в ущерб ФИ.

На рис. 2 и 3 на основе базы данных INSF отражены 
тенденции в подаче заявок, одобрении проектов и вы-
делении средств по направлениям ФИ за период 2014–
2024 гг. Фундаментальные науки стабильно получали 
наибольшее количество предложений и максимальную 
долю бюджета, что указывает на сохраняющийся высо-
кий интерес к этой сфере. В то же время применительно 
к прикладным областям наблюдается дисбаланс: недо-
статочное признание и финансирование технических и 
сельскохозяйственных наук сдерживает их потенциал. 
Несмотря на рост числа предложений в этих секторах, 
показатели их одобрения и объемы финансирования 
оставались низкими в течение многих лет, что под-
тверждается статистически.

Тем не менее, начиная с 2023 г., увеличение бюджетов 
для технических и сельскохозяйственных наук демон-
стрирует постепенное признание их важности. Особого 
внимания также требуют направления, связанные с 
окружающей средой и здравоохранением, которые про-
должают недополучать финансирование, несмотря на 
их общественную значимость. Для решения экологиче-
ских и медицинских проблем необходима более актив-
ная поддержка ФИ в этих ключевых областях.

Рост признания и уровня финансирования ФИ в 
прикладных областях можно рассматривать как пози-
тивную тенденцию. Однако слишком медленные темпы 

Тип исследований Число 
проектов Доля (%)

Фундаментальные 
исследования 182 6

Прикладные исследования 1418 88
Разработки 62 6

Всего 1655 100
Источник: Iran Statistical Center. https://amar.org.ir/statistical-information/
statid/21820, дата обращения 19.02.2025.

Тип исследо-
ваний

Предвари-
тельный 
бюджет

Фактиче-
ский бюд-

жет

Отношение 
фактического 

бюджета к 
предваритель-

ному (%)
Фундамен-
тальные ис-
следования

81 158 61 888 76

Прикладные 
исследова-

ния

1 652 651 868 618 53

Разработки 611 566 858 556 140
Всего 2 515 126 1 215 626 58

Источник: Iran Statistical Center. https://amar.org.ir/statistical-information/
statid/21820, дата обращения 19.02.2025.

Табл. 1. Число утвержденных научных 
проектов в 2021 г., по типу

Табл. 2. Сравнение предварительного 
и фактического бюджета на научно-
исследовательские проекты в 2021 г.  

(млн риалов)

Кариммиан З., Заманиан М., с. 104–117
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ее развития и продолжающееся недофинансирование 
таких критических областей, как окружающая среда и 
здравоохранение, подчеркивают необходимость усиле-
ния роли INSF в обеспечении практического примене-
ния результатов ФИ. Это позволит эффективнее дости-
гать национальных приоритетов и находить ответы на 
глобальные вызовы.

Методология исследования 
и полученные данные
Методом системного обзора литературы и поиска по 
базе Web of Science было выявлено в общей сложности 
422 релевантных документа из широкого массива ори-
гинальных статей, опубликованных в 1940–2022 гг. Эти 
документы, содержащие результаты преимущественно 
ФИ, были подробно проанализированы с использова-
нием инструментария «Bibliometrix» в программной 
среде «R». На основе полученных данных были класси-
фицированы наиболее значимые и важные измерения 
научной деятельности и ее финансирования.

Чаще всего в выбранных документах встречается 
ключевое слово «инновационная деятельность», за ко-
торым следуют «прикладные исследования», «ИиР», 
«научная политика» и «экономическое развитие». 
Совокупный анализ уровня развития и взаимосвязей 
показал, что наибольшим вниманием пользуются на-
учная политика и прикладные исследования. Вторыми 
по частотности в публикациях, посвященных ФИ и свя-
занным концепциям, также оказались «прикладные ис-
следования». Это свидетельствует о тесной связи между 
сферами фундаментальной и прикладной науки: вторая 
часто опирается на результаты первой.

В литературе по ФИ выделяются три самостоятель-
ных направления: одно связано с концептуализацией и 
определениями, другое сосредоточено на теоретических 
моделях, третье — на социально-экономических эффек-
тах. Хронологический анализ выявил два основных пе-

риода в изучении рассматриваемой темы: в 1934–1994 гг. 
разработаны такие понятия, как «выгоды», «исследо-
вания», «инвестиции», «система», «развитие», «фунда-
ментальная наука» и «индикаторы»; в 1995–2021 гг. вве-
дены фундаментальные концепции, рассматривались 
политические, экономические и прикладные аспекты и 
анализировались различные факторы, влияющие на эту 
область. Проведенный качественный метаанализ вклю-
чал тщательное изучение и обсуждение содержания 
422 отобранных статей, а также ключевых концепций, 
составляющих базу знаний по теме. Для итогового ко-
дирования были отобраны 40 публикаций. Метасинтез 
позволил определить три основные темы — исходные 
данные, процессы и результаты (табл. 3), — сгруппиро-
ванные по измерениям и компонентам управления ФИ.

Иранская система ФИ рассматривалась на опера-
ционном и стратегическом уровнях (с акцентом на 
их сближении) с опорой на результаты исследований 
(Shokatian, Ghazinoory, 2019; Ghazinoory, Shokatian, 
2021). Для обеспечения достоверности были опрошены 
эксперты, отобранные методом снежного кома1. По ито-
гам серии интервью была разработана концептуальная 
схема (рис. 4), которая охватывает все иранские ведом-
ства, вовлеченные в управление научными исследова-
ниями. Их классификация представлена в табл. 4.

С помощью обзора литературы, анализа докумен-
тов и опроса экспертов были выделены 14 важнейших 
факторов, включая функции и роли участников ФИ, ко-
торые легли в основу концептуальной модели. На базе 
этих факторов были разработаны анкеты и проведено 
нечеткое когнитивное картирование (fuzzy cognitive 
mapping, FCM). Когнитивные карты содержат два клю-
чевых элемента: концепции и связи. Концепции пред-
ставляют переменные модели, которые либо вызывают 
изменения ситуации (каузальные переменные), либо 
отражают их последствия (переменные эффекта). Узлы 
карты передают черты, свойства, качества и состояния, 

Рис. 2. Полученные заявки и утвержденные проекты, по годам и направлениям (2014–2024)

Источник: Iran Statistical Center. https://amar.org.ir/statistical-information/statid/21820, дата обращения 19.02.2025.
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Медицинские науки — одобренные проекты
Гуманитарные науки — поданные заявки
Гуманитарные науки — одобренные проекты
Экология и здравоохранение — поданные заявки
Экология и здравоохранение — одобренные проекты
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  В частности, среди опрошенных были преподаватели Института фундаментальных исследований (Institute for Research in Fundamental Sciences), 
научные сотрудники Международного центра теоретической физики Абдуссалама (International Center for Theoretical Physics, Abdusalam), руко-
водитель Центра развития и координации исследований (Center for Development and Coordination of Research), заместитель директора по науке и 
технологиям Министерства здравоохранения, бывший и нынешний президенты INSF, заместитель руководителя INSF, специалист по финанси-
рованию науки и исследований, преподаватель Национального центра исследований научной политики (National Center for Research on Science 
Policy, NRISP), а также эксперт по финансированию науки и специалист по политике в области ФИ.
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Актуальный 
вопрос / на-
правление

Темы

Исходные 
данные

Капитал, человеческие ресурсы, универси-
теты, лаборатории, государственные учреж-
дения

Процессы
Финансирование, выявление (оценка) по-
требностей в исследованиях, определение 
приоритетов, мониторинг и оценка, стан-
дартизация и регламентация процедур

Результаты

Экономический рост в форме роста про-
изводительности, эффективности и при-
быльности; разработка технологий в форме 
продуктовых инноваций; распространение 
знаний в форме публикаций, перетока зна-
ний, патентов, социального обеспечения, 
коммерциализации

Источник: составлено авторами.

Категория Состав
Центральные ведомства Верховный совет культурной революции (Supreme Council of Cultural Revolution), парламент, каби-

нет министров, Управление бюджетного планирования (Organization of Budget and Planning)
Министерства Министерства здравоохранения, обороны, науки, технологий и экономики знаний, включая их экс-

пертные советы
Профильные финансо-
вые учреждения

INSF, Фонд Верховного совета по науке, исследованиям и технологиям (Supreme Council of Science, 
Research and Technology Fund — ATF) и другие учреждения

Исполнители исследо-
ваний

Научно-исследовательские институты, университеты, государственные лаборатории, индивиду-
альные исследователи и частный сектор (например, Институт им. Рояна (Royan Institute), Институт 
фундаментальных исследований (Institute for Research in Fundamental Sciences), Академический 
центр образования, культуры и исследований (Academic Center for Education, Culture and Research, 
ACECR))

Источник: составлено авторами.

Табл. 3. Результаты метасинтеза

Табл. 4. Институты управления научными исследованиями в Иране, по уровням

Кариммиан З., Заманиан М., с. 104–117

Рис. 3. Распределение бюджета по годам  
и направлениям (2014–2024)

Источник: Iran Statistical Center. https://amar.org.ir/statistical-information/
statid/21820, дата обращения 19.02.2025.
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Рис. 4. Концептуальная структура исследования*

* Разработана на основе эмпирического опыта и международных исследований, прошла экспертизу специалистов.
Источник: составлено авторами.

Ведомства высшего 
уровня

Министерства

Специализированные 
финансовые  
учреждения

Исполнители 
исследований

Фундаментальные науки 
Технические науки 
Сельскохозяйственные науки 
Медицинские науки 
Гуманитарные науки 
Экология и здравоохранение

Мониторинг и оценка (например, общее 
руководство)

Оценка потребностей (например, предпочтения 
исследователей) 

Приоритизация (например, выбор проектов)

Оценка потребностей (например, будущие 
исследования, сравнительные исследования) 

Приоритизация (например, основные вопросы  
и приоритеты общей научной карты страны) 

Стандартизация и регулирование процедур 
(например, процедуры поддержки  

университетов, биоэтика) 

Стандартизация и регулирование процедур 
(например, правила повышения в должности 

академического персонала) 

Финансовое обеспечение  
(например, работа с сотрудниками, 

ответственными за выполнение исследований) 

Финансовое обеспечение (например,  
средства, выделяемые INSF) 

Мониторинг и оценка (например, технический 
контроль, контроль качества) 
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при этом каждый узел характеризует ключевой аспект 
системы. Когнитивное картирование помогает струк-
турировать данные о сложной системе, визуализируя 
знания и упрощая анализ. Этот инструмент позволяет 
моделировать объекты любой сложности с произволь-
ным количеством концепций, их взаимодействий и ка-
налов обратной связи. Концепции на карте каузально 
сопряжены: причины располагаются у истока стрелки, 
а результаты — у ее наконечника (Timulak, 2009).

Наряду с разложением и анализом концепций ког-
нитивное картирование включает также оценку их вли-
яния на структуру модели. Центральность концепций 
определяется целью исследования и измеряется посред-
ством одного или нескольких показателей. Она помо-
гает выделить ключевые элементы и отношения между 
ними. Среди показателей центральности основное 
значение имеют степень и промежуточность. Степень 
отражает число соседних элементов: чем выше ее зна-
чение, тем больший доступ эта точка имеет к ресур-
сам, что делает ее важным компонентом модели (Faust, 
Wasserman, 1994).

После формирования концептуальной модели в виде  
матрицы совместной встречаемости и предваритель-
ного анализа были построены нечеткие когнитивные 
карты. Далее индексы рассчитывались с помощью про-
граммного обеспечения для анализа социальных сетей 
UCINET. Ключевыми критериями анализа стали:

а) степень центральности — количество прямых 
связей узла, определяющее его влиятельность в группе. 
Узел с наибольшим числом таких связей считается цен-
тральным;

b) степень близости отражает, насколько узел при-
ближен к остальным элементам сети, оценивая воз-
можность прямого доступа к ним. Этот показатель вы-
числяется как обратная величина суммы расстояний 
между данным узлом и остальными узлами;

c) степень посредничества — характеризует, сколь-
ко раз узел оказывается на кратчайшем пути между 
двумя другими элементами сети. Показатель рассчи-
тывается на основе расположения элементов, отражая 
частоту прохождения через данный узел путей, соеди-
няющих другие узлы. Узел с максимальным значением 
степени посредничества связывает большинство эле-
ментов сети, так как через него проходят пути между 
ними. По сути, степень посредничества иллюстрирует 
вероятность того, что узел окажется связующим звеном 
между другими участниками сети.

Наконец, совокупная центральность объединяет 
три перечисленных показателя, рассчитывая их как 
простое невзвешенное среднее значение, что позволя-
ет провести причинно-следственный анализ структуры 
управления (Karimmian et al., 2021). Данный критерий 
также применялся в нашем исследовании.

Выявленные факторы и предложенная концептуаль-
ная модель легли в основу разработки анкеты для сбора 
первичных данных. Созданная двусторонняя матрица 
была призвана помочь оценить, как центральные ор-
ганы власти, министерства, специализированные фи-
нансовые структуры и научно-исследовательские ор-
ганизации, действующие в сфере ФИ, выполняют свои 

операционные и стратегические функции. Анализ взаи-
модействия этих функций позволил выявить характер 
влияния одних элементов на другие в последовательной 
цепочке: «оценка потребностей — определение приори-
тетов — финансирование» в операционном и стратеги-
ческом измерениях. В итоге был рассчитан совокупный 
эффект указанных факторов на модель управления ФИ.

Итоговая матрица учитывала исключительно ука-
занные аспекты. Значения ячеек отражали степень вли-
яния фактора строки на фактор столбца, причем нуле-
вые значения свидетельствовали об отсутствии такого 
влияния. Для включения мнений экспертов в карты ка-
узальности с ними проводились интервью, посвящен-
ные взаимосвязи между структурными критериями 
и показателями эффективности. Полученные данные 
были интегрированы в нечеткие матрицы сопряжения 
и количественно проанализированы в UCINET, что по-
зволило сформировать когнитивные карты экспертов. 
Эти карты затем оценивались с учетом индекса сово-
купной центральности. Завершающим этапом стал ка-
чественный анализ, основанный на результатах обзора 
теоретической литературы, сравнительных исследова-
ний и количественных расчетов.

Результаты
Итоговые расчеты вышеописанных показателей пред-
ставлены в табл. 5. Из нее следует, что главными фак-
торами системы управления ФИ в Иране служат 
специализированные финансирующие организации 
и министерства. По мнению экспертов, в первой ка-
тегории наиболее влиятельной структурой выступа-
ет Национальный фонд поддержки исследователей 
и технологов (National Foundation for the Support of 
Researchers and Technologists, NFSRT), а во второй — 
министерства здравоохранения, обороны и админи-
страция вице-президента по науке и технологиям. Это 
соответствует структурам управления стран — лидеров 
в области ФИ, таких как США и Китай, где ключевое 
влияние оказывают ведущие министерства и специали-
зированные финансирующие организации и подтверж-
дается мнением экспертов о необходимости усиления 
роли NFSRT.

Оценка операционных потребностей характеризу-
ется наименьшей совокупной центральностью (и, со-
ответственно, весом каузальной связи). По мнению 
экспертов, это объясняется недостаточным вниманием 
к выявлению потребностей в исследованиях на опера-
ционном уровне. Респонденты отмечают, что ФИ оста-
ются далекими от практических нужд экономики, и 
выбор тем во многом определяется предпочтениями 
самих ученых. Оценке потребностей в данной области 
уделяется еще меньше внимания, чем в других. Иными 
словами, выбор направлений исследований не обяза-
тельно определяется государственными приоритетами 
или финансовыми запросами, а чаще зависит от опыта, 
интересов и навыков исследователей.

Причинно-следственная связь всех функций опе-
рационного уровня оказалась слабее по сравнению со 
стратегическими функциями, что указывает на органи-
зацию управления ФИ по принципу «сверху вниз», без 
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элемента сотрудничества. Такой подход доминирует 
в Иране и особенно заметен в сфере ФИ, где частный 
сектор практически не представлен, а исследователи ча-
сто погружены в свою работу и отстранены от процессов 
принятия решений даже сильнее, чем в других областях. 
По мнению экспертов, неспособность сформировать на-
учные сообщества усугубляет эту проблему. Хотя меж-
дународный опыт (особенно Китая и США) показывает, 
что применительно к таким функциям, как стандарти-
зация, финансирование и оценка, подобная тенденция 
может быть частично оправданна, полное исключение 
исполнителей исследований из процедур определения 
потребностей и приоритизации неприемлемо.

В более широком спектре стратегических функций 
ключевым фактором управления ФИ в Иране остается 
приоритизация. Респонденты отмечают, что, несмотря 
на оправданность направления ограниченных ресурсов 
на реализацию ключевых приоритетов, соответствую-
щих мировым тенденциям и общественным потребно-
стям, Иран отклонился от этого пути. Примером служит 
деятельность Совета по нанотехнологиям (Nano Council), 
когда финансирование выделялось на многочисленные 
высококачественные исследовательские проекты с ми-
нимальной практической значимостью, что демонстри-
рует несоответствие стратегическим вызовам.

Полученные результаты позволяют определить ос-
новные пути совершенствования управления ФИ в 
Иране и предложить соответствующие политические 
инициативы. Опишем несколько сценариев:

Путь 1 (наиболее эффективный). Исходный им-
пульс дают министерства и специализированные фи-
нансирующие организации, играющие ключевую роль в 
совершенствовании управления ФИ через определение 
операционных приоритетов, которые впоследствии по-
влияют на стратегические. Выбор этого пути в качестве 
основного может улучшить управление рассматривае-
мой сферой за счет укрепления таких институтов, как 
NFSRT, особенно в области стратегической и операци-
онной приоритизации.

Путь 2. Ориентированный на потребности испол-
нителей исследований, подход также обладает высоким 
потенциалом для повышения эффективности управле-
ния ФИ. Он реализуется через формирование операци-
онных приоритетов, которые косвенно влияют на стра-
тегические. Эксперты подчеркивают перспективность 
данного пути благодаря динамическому сопряжению 
стратегической и операционной приоритизации. Чаще 
всего последняя зависит от осознания исследователями 
актуальности своей деятельности, а не от их личных ин-
тересов, что подчеркивает сложность подобной связи.

Путь 3 (наименее эффективный). Отправной точ-
кой здесь выступают центральные органы власти, 
осуществ ляющие стратегический контроль и оценку 
общей эффективности управления. В настоящее вре-
мя ведущие иранские институты действуют неопти-
мально, особенно в части мониторинга и оценки ФИ. 
Респонденты указывают на отсутствие адекватного 
контроля, ведущее к распылению и растрате ресурсов, 
что ухудшает позиции страны в сравнении с мировы-
ми лидерами. Если ситуация не изменится, она может 
стать непоправимой. Международный опыт и мнения 
экспертов подчеркивают необходимость укрепления 
потенциала и осведомленности этих институтов в обла-
сти научных и административных приоритетов, а также 
разработки механизмов оценки и контроля, аналогич-
ных успешным моделям других стран. В частности, ре-
комендуется внедрить стратегические критерии, такие 
как оценка влияния ФИ на развитие различных секто-
ров экономики и решение социальных проблем. Эти 
критерии могут быть разработаны и применены цен-
тральными ведомствами по примеру Национального 
научного фонда США.

Обсуждение
Предлагаемая модель управления ФИ в Иране обладает 
рядом преимуществ, включая улучшение координации 
стратегического и операционного уровней, увязку ФИ с 
социально-экономическими вызовами и усиление роли 
посреднических организаций (INSF). Гармонизация 
всех уровней управления помогает согласовать стра-
тегические приоритеты, определяемые центральными 
органами власти, с операционными потребностями, 
оцениваемыми исполнителями исследований. Это по-
зитивно влияет на распределение ресурсов и поиск ре-
шений задач национального масштаба. Кроме того, раз-
витие научно-исследовательских сетей улучшает обмен 
данными между учреждениями, стимулирует сотруд-
ничество и преодолевает свойственную ФИ изолиро-

Кариммиан З., Заманиан М., с. 104–117

Фактор
Индекс 

совокупной 
центральности

Вес 
каузальной 

связи
Участники

Специализированные 
финансовые учреждения

12.51 1

Министерства 12.51 1
Исполнители 
исследований

10.57 0.355482

Центральные органы 
власти

9.98 0.159468

Стратегический уровень
Приоритизация 10.14 0.212625
Оценка потребностей 9.89 0.129568
Финансирование 9.70 0.066445
Стандартизация  
и регулирование процедур

9.64
0.046512

Мониторинг и оценка 9.64 0.046512
Операционный уровень

Приоритизация 9.62 0.039867
Финансирование 9.62 0.039867
Стандартизация  
и регулирование процедур

9.61
0.036545

Мониторинг и оценка 9.61 0.036545
Оценка потребностей 9.50 0
Источник: составлено авторами.

Табл. 5. Совокупная центральность сети 
участников и функций фундаментальных 

исследований, по типу факторов
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ванность (Broekel, Graf, 2010), ускоряя инновационные 
процессы и формируя более динамичную исследова-
тельскую среду (Plucknett, Smith, 2005).

Модель нацелена на интеграцию целей экономиче-
ского роста с преодолением социальных вызовов, таких 
как старение населения и изменение климата, придавая 
ФИ актуальность за пределами академической среды 
(Dooly, O’Driscoll, 2022). Ключевым элементом высту-
пает приоритизация, ориентированная на результат, 
которая предполагает оценку социально-экономиче-
ских выгод ФИ и помогает выбирать направления для 
инвестиций, снижая риски фрагментации ресурсов и 
их произвольного распределения (Chubb, Reed, 2018; 
Mulligan, Conteh, 2016; Shokatian et al., 2024; Bozeman, 
Youtie, 2017). Успешными примерами такого подхода 
служат ведущие научные державы — США и Китай, —
где национальные органы финансирования науки ак-
тивно интегрируют модели открытых инноваций и 
частно-государственного партнерства для привлечения 
знаний извне (Ito, Nagano, 2011; Meissner, 2019).

Несмотря на многочисленные преимущества, вне-
дрение модели управления ФИ в Иране сталкивается с 
рядом ограничений, включая сложность адаптации к су-
ществующей бюрократической системе. Сопротивление 
со стороны научных и государственных организаций 
может замедлить переход к новым механизмам управ-
ления. Частичным решением проблемы может стать 
политика открытых данных, которая увеличивает про-
зрачность, облегчает отслеживание прогресса и углубля-
ет вовлеченность заинтересованных сторон (Mayernik, 
2017; Budin-Ljøsne et al., 2023). Однако преодоление 
институциональной инертности потребует больших 
политических усилий и дополнительного финансиро-
вания, а повышение роли посреднических учреждений, 
несмотря на положительный эффект, может привести  
к умножению уровней бюрократии и замедлению про-
цессов принятия решений (Heitmann et al., 2019). Баланс 
между контролем и гибкостью, а также активное вовле-
чение заинтересованных сторон помогут избежать из-
лишней бюрократизации (Vignola et al., 2013).

Другой важной проблемой является ограничение 
независимости ученых. Увязка ФИ с социально-эконо-
мическими приоритетами может сдерживать свободу 
исследовательской деятельности, движимую внутрен-
ним любопытством и научной интуицией (Brown, 1985). 
Жесткая система приоритетов часто препятствует ис-
следованиям необычных, но перспективных областей. 
Решением могут стать модели оценки социального эф-
фекта (Bornmann, 2013), которые учитывают как крат-
косрочные выгоды, так и долгосрочный потенциал, 
позволяя поддерживать нишевые направления иссле-
дований.

Особого внимания заслуживает финансовая устой-
чивость модели, поскольку ее реализация требует уве-
личения инвестиций со стороны специализированных 
учреждений. Экономические трудности Ирана и кри-
зисные риски создают сложности для стабильного обес-
печения ФИ. Эффективной ответной мерой может стать 
вовлечение частного сектора (Robson, 1993; Rosenberg, 
2010), которое открывает дополнительные источники 

ресурсов и расширяет возможности коммерциализа-
ции научных результатов. В отличие от прикладных 
исследований, часто выполняемых в сотрудничестве с 
промышленностью, ФИ в Иране финансируются преи-
мущественно государством. Недостаток частных игро-
ков сужает возможности трансфера знаний (Rosenberg, 
2010). Внедрение моделей открытых инноваций позво-
лит привлечь отраслевых партнеров, сократив разрыв 
между академическими и коммерческими исследовани-
ями (Beck et al., 2022; Akcigit et al., 2021).

Оценка эффективности реформ управления ФИ 
остается сложной задачей из-за значительного времен-
ного лага между вложениями и получением первых ощу-
тимых результатов. Разработка надежных индикаторов 
для измерения достигнутого эффекта (Hao et al., 2023) 
и моделей оценки, выходящих за рамки академических 
показателей, может стать основой для анализа более ши-
роких социально-экономических последствий ФИ (Soler-
Gallart, Flecha, 2022; Shi et al., 2022; Jiang et al., 2024).

Заключение
Будучи краеугольным камнем национальной иннова-
ционной системы, ФИ на протяжении многих лет оста-
ются предметом дебатов о роли государства и моделях 
управления. Особенность государственной поддержки 
этой сферы заключается в присущей ФИ неопределен-
ности, значительном временном разрыве между про-
ведением исследований и внедрением результатов, а 
также сложности оценки их социально-экономической 
отдачи. Такие факторы делают развитие системы управ-
ления ФИ особенно важным, но требуют комплексного 
подхода.

За последние десятилетия были отвергнуты те-
оретические подходы, призывающие к безусловной 
поддержке ФИ или полностью полагающиеся на вну-
треннюю логику науки и интересы исследователей. Не 
прошли проверку временем и аргументы в пользу ис-
ключительно государственного финансирования этой 
сферы. Аналогично, попытки стимулировать участие 
частного сектора на базе принципов прикладных иссле-
дований оказались нерелевантными.

Целью настоящей статьи было изучение функцио-
нальных и структурных особенностей системы управ-
ления ФИ в иранском контексте и разработка реко-
мендаций по ее совершенствованию. Управление ФИ 
включает определение механизмов финансирования, 
расстановку приоритетов на стратегическом и опе-
рационном уровнях, а также распределение ресурсов 
между направлениями, ориентированными на дости-
жение долгосрочных социально-экономических целей. 
Макрополитика задает перспективное видение и уста-
навливает стратегические ориентиры, которые затем 
реализуются министерствами, научно-исследователь-
скими институтами, фондами и университетами.

Оценка государственных потребностей проводится 
на основе международных и внутренних исследований, 
Форсайт-анализа и в соответствии со стратегически-
ми целями. Локальная экспертиза, выполняемая науч-
ными центрами и университетами, формирует основу 
для операционной приоритизации по принципу «снизу 
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вверх». Эффективное управление ФИ требует согласо-
вания приоритетов и вовлечения заинтересованных 
сторон через конструктивный диалог, что гарантирует 
актуальность исследований как для академической сре-
ды, так и для общества в целом.

Ключевую роль играет оценка результатов, услож-
няемая значительным временным разрывом между 
финансированием исследований и получением отдачи. 
Вопросы о сроках проведения оценки, актуальности 
академических результатов и значимости мер по на-
ращиванию научного потенциала требуют разработки 
надежных индикаторов, учитывающих социально-
экономический эффект. Специализированные цен-
тральные органы власти, финансовые учреждения и 
исполнители исследований (организации или индиви-
дуальные исследователи) должны совместно работать 
над внедрением эффективных механизмов монито-
ринга и отчетности.

На основе анализа можно предложить следующие 
рекомендации:

1. Расширить полномочия таких учреждений, как 
Фонд по науке, исследованиям и технологиям 
(ATF), уделяя особое внимание согласованию при-
оритетов на всех уровнях.

2. Повысить информированность ученых для согла-
сования их научных интересов с национальными 
целями.

3. Укрепить потенциал центральных учреждений, 
улучшая их понимание и реализацию научных и 
организационных приоритетов ФИ.

4. Разработать механизмы мониторинга и стратеги-
ческой экспертизы, аналогичные используемым в 
ведущих странах, включая оценку вклада ФИ в раз-
витие экономики, улучшение качества жизни и ре-
шение социальных проблем.

Представленные рекомендации направлены на по-
вышение эффективности ФИ в рамках системы управ-
ления инновационной деятельностью, которая соединя-
ет научные успехи с общественными и экономическими 
потребностями.
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