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Социальные инновации в настоящее время являются важной составляющей национальной и ре-

гиональной политики во многих странах мира. В частности, в Европе и США они стали ключевым 

механизмом достижения целей снижения неравенства, социальной эксклюзии, развития местных 

сообществ и др. Социальные инновации все чаще рассматриваются как феномен, который вносит 

значительный вклад в устойчивое развитие территорий [1, 3, 4], поскольку способствуют решению 

проблем, лежащих в основе поставленных к достижению целей устойчивого развития до 2020 года 

[2]. Это касается не только вышеобозначенных направлений, но и повышения качества образова-

ния и здравоохранения, обеспечения занятости, экологической безопасности, развития сотрудни-

чества между органами власти, бизнесом и гражданским обществом.  

Несмотря на регламентируемую значимость, в науке и практике отсутствует единое понимание 

сущности социальных инноваций [5, с. 64], а также методологических подходов к их изучению. В 

общем виде социальные инновации представляют собой новые идеи (процессы, продукты, услуги, 

платформы, рынки и т.д.), направленные на преодоление общественных вызовов и проблем.  

На основании анализа научной литературы можно выделить следующие основные методологи-

ческие подходы к изучению феномена социальных инноваций:  

– социологический подход, подчеркивающий влияние социальных инноваций на социальные 

практики, структуры и производство социальных изменений (В. Запф, Ю. Ховальдт, M. Шварц, 

Н.И. Лапин, И.М. Бестужев-Лада и др.); 

– основанный на учете возможностей подход (capability approach), рассматривающий движу-

щие силы социальных инноваций через человеческое стремление (M. Нюсбаум, И. Робейнс и др.); 

– территориальный подход, в русле которого социальные инновации выступают как фактор 

устойчивого территориального развития (Ф. Муле, Ж.-Л. Клейн, Л.И. Старикова, Б.Р. Набиев и 

др.); 

– экономический подход, предполагающий, что социальные инновации представляются как 

проекты, целенаправленно создаваемые и продвигаемые предпринимателями (M. Фуже, Н. Хар-

динг, Л. Халгард, З. Зиглер, А.А. Московская, К.И. Угольникова, О.В. Скудалова и др.); 

– подход проектного мышления (design thinking) определяет генерацию и реализацию социаль-

ных инноваций на микроуровне и достижения одной или нескольких общих целей, главным обра-

зом, сосредоточившись на процессе самого дизайна (T. Браун, К. Доэрти, Ф. Риццо и др.); 

– подход, основанный на совместных действиях (participatory action) и включающий совмест-

ные и практические исследования, обучение на практике, оценку общественного участия, оценку 

способности к сотрудничеству (У. Уайт, К. Фрэйр, Дж. Айкен, частично – И. Краснопольская, И. 
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Мерсиянова и др.); 

– институциональный подход, сосредоточенный на изучении институциональной среды соци-

альных инноваций как результата обмена агентами знаниями и ресурсами, мобилизованными по-

средством легитимизации деятельности (T. Хямяляйнен, Б. Пел, Е.В. Попов, И.С. Кац, Ж.К. Омо-

нов и др.); 

– экосистемный, предусматривающий рассмотрение системы социальных инноваций как эко-

системы, по аналогии с биологическими системами (Ф. Уэстли, Дж. Симон, Ю. Ховальдт, Д. До-

мански и др.). 

Все данные подходы представляются применимыми для изучения социальных инноваций, од-

нако, особое значение, на наш взгляд, имеют территориальный и экосистемный подходы. Первый 

– по причине того, что реализация социальных инноваций сама по себе является территориальным 

процессом, протекающим в определенном региональном контексте и оказывающим влияние на 

развитие территории. Второй – поскольку идеи и проекты социальных инноваций не существуют 

сами по себе, в отрыве от государства и общества, и требуют поддержки и сотрудничества различ-

ных акторов.  

В российской науке экосистемный подход применяется только в отношении системы иннова-

ций в целом, и зачастую исследуются лишь отдельные аспекты развития теории и практики реали-

зации социальных инноваций. При этом формирование экосистем социальных инноваций остается 

во многом недостаточно изученной областью. Особую важность тематика социальных инноваций 

приобретает в свете исследований последних лет (Л. Саммерс, Э. Мончиньска, Р. Хаусманн), ка-

сающихся инклюзивности социально-экономических систем и противодействия социальной изо-

ляции как необходимых условиях гармоничного развития. При этом социальная инклюзивность 

(вовлечение всех участников социально-экономической жизни в создание и оптимальное исполь-

зование потенциала развития) рассматривается как движущая сила инновационности и повышения 

качества жизни людей. Таким образом, экосистема социальных инноваций, по сути, становится 

одним из элементов инклюзивной социально-экономической системы, а исследования ее состоя-

ния и возможностей развития – одними из приоритетных. 

Использование экосистемного подхода к исследованию социальных инноваций позволит ком-

плексно подойти к данной проблеме: определить общественные потребности и проблемы, решае-

мые с помощью социальных инноваций, рассмотреть акторы и механизмы их взаимодействия, 

условия развития социальных инноваций, выявить драйверы и барьеры, изучить механизмы диф-

фузии социальных инноваций, возможности и ограничения их распространения. Представляется 

важным применение экосистемного подхода не только к исследованию, но и к развитию социаль-

ных инноваций. Это обусловлено тем, что реализация социальных инноваций во многом связана с 

целенаправленными и скоординированными действиями различных экономических агентов, и, по 

сути, является формой взаимодействия органов власти, бизнеса, гражданского общества, научно-

образовательных структур и т.д. В этой связи разработка теоретических и практических аспектов 

формирования и эволюции социально-инновационных экосистем на разных территориальных 

уровнях будет способствовать решению многих проблем и достижению целей устойчивого разви-

тия.  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №18-

010-00717.  
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Экономика рисков – это экономика высокотехнических и наукоемких производств, характери-

зующаяся высочайшей степенью политико-экономических, технологических, финансовых и эко-

логических неопределенностей и рисков. В отличие от традиционных экономических рисков как 

возможности потерь хозяйствующими субъектами вследствие рыночной неопределенности или 

вмешательства государства в экономическую деятельность, являющихся атрибутивными призна-

ками рыночной экономики, в современной экономике риски принимают всеобъемлющий харак-

тер, многие из них в принципе не предсказуемы – «черные лебеди», «эффект сверхуверенности» и 

т. д. 

Современная экономика перестает быть рыночной в понимании рынка первой половины ХХ 

века. Радикальное изменились механизмы организации обмена между производителями и потре-

бителями. Рыночный сегмент, длительное время господствующий в экономически развитых стра-

нах, становится периферийным. Для пострыночной экономики характерно наличие высокоэффек-

тивного промышленного производства, значительное увеличение доли сектора услуг в ВВП, даль-

нейшее увеличение значения знаний для развития экономики, развитие интернет-технологий и 

новые (пострыночные) формы конкурентной борьбы. Последние уже давно стали предметом изу-

чения не только ученых экономистов, но и других обществоведов и гуманитариев. Собственно 

говоря, важным отличием рыночной экономики от пострыночной экономики и выступают новые 

общественно-функциональные технологии, применяемые в конкурентной борьбе. Прежде всего, 

это общественно-функциональные технологии (информационное оружие), направленные на неле-

тальное разрушение социальных субъектов и ориентированные на противодействие этому разру-

шению.  

Значительный вклад в превращение традиционной капиталистической экономики в экономику 

рисков принадлежит глобальным спекулятивным финансам. То, что в последние двадцать лет зна-

чительно повысилась неустойчивость мировой экономики, прежде всего, связано с изменением в 

ней роли и функций финансов, а также значительным усилением глобальной финансовой неустой-

чивости. Причем в основе последней лежит «изменение природы и роли финансов: из обеспечи-

вающих и обслуживающих экономику они стали доминирующими над экономикой, – отмечает М. 

А. Сажина. – Более того, работая преимущественно на себя, они действуют глобально. Оторван-

ные от своего материального носителя, глобальные виртуальные финансы постоянно движутся, 

причем с очень высокой скоростью: за секунду миллиарды долларов, а за день триллионы долла-

ров могут сменить своих собственников. В результате для виртуальных денег характерна постоян-

ная смена субъекта собственности и размытость диффузия прав собственности. В следствие этого 

они потеряли такую характерную черту, как управляемость, выключились из процесса рыночного 

саморегулирования, усилили риски и придали экономике черты нестабильности» [1, c. 32]. Совре-

менные глобальные финансы значительно нарушают действие рыночных законов в планетарном 

масштабе. Причем это нарушение намного больше, чем то нарушение, которое наблюдалось в пе-

риод после Второй мировой войны от хозяйственной деятельности всех социалистических стран. 

Ж. Бодрийяр писал по этому поводу: «есть нечто другое, гораздо более ошеломляющее чем ин-

фляция. Это – оборот денежной массы, охватывающий Землю своей круговой орбитой» [2, c. 50]. 

Гносеологическое осмысление новой роли финансов во многом затруднено (помимо того, что со-

временные глобальные финансы – это принципиально новое явления в экономической истории) 

еще и тем, что на региональном и страновом уровне финансы в ряде случаев продолжают выпол-

нять свои традиционные функции.  

Результатом деятельности глобальных финансов в условиях отсутствия действенных межстра-

новых институционально-финансовых фильтров (барьеров), защищающих национальные эконо-
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