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Тройку лидеров формируют Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, сохраняя свои 
твердые позиции. Курская область находится на 37 месте, повысив свой статус на 1 пункт в 2022 
году по сравнению с 2021 г.  

Высшая школа экономики в 2023 г. опубликовала рейтинг инновационного развития субъектов 
Российской Федерации. Двадцатка лидеров представлена на рисунке 2 [2].  В представленном рей-
тинге Москва, Республика Татарстан и Нижегородская область составили тройку лидеров. Кур-
ская область в данном рейтинге заняла 53 место. 

Существуют различные подходы и методики оценки инновационного потенциала промышлен-
ного комплекса региона, представленные в работах [3,4,5,6]. У каждого научного мнения есть своя 
специфика, отражающаяся в наборе показателей оценки инновационного потенциала промышлен-
ного комплекса региона, способах его формирования и расчета итоговых индикаторов или единого 
комплексного показателя. Некоторые авторы [7, 8] строят экономико-математические модели, си-
стемы или тождества, описывающие исследуемое явление, строят прогнозы, позволяющие выра-
ботать актуальные меры поддержки и управления инновационным потенциалом промышленного 
комплекса региона. Таким образом, проблема методического обеспечения оценки инновационного 
потенциала промышленного комплекса региона требует изучения и дополнения в соответствии с 
современными условиями развития социально-экономических систем. Данному аспекту нами бу-
дет уделено особое внимание при разработке авторского подхода, учитывающего достоинства и 
недостатки существующих методов оценки инновационного потенциала промышленного ком-
плекса региона. 
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В эпоху глобализации и быстрого технологического прогресса, вопросы о влиянии интеллекту-

альных технологий на экономические исследования становятся всё более актуальными. Данное 
исследование посвящено анализу влияния глобализации и интеллектуальных технологий на со-
временные экономические исследования. 
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Впервые слово «глобализация» (в значении «интенсивная международная торговля») употреб-
лял Карл Маркс, который в одном из писем Фридриху Энгельсу конца 1850-х гг. писал: «Теперь 
мировой рынок существует на самом деле. С выходом Калифорнии и Японии на мировой ры-
нок глобализация свершилась» [2]. В широкое же словоупотребление данный термин вошёл срав-
нительно недавно, к концу XX века. 

В наше время глобализация представляет собой активный мировой процесс, который стирает 
границы между государствами, способствуя свободному движению капитала, труда, культурных 
ценностей (особенно информации, норм и стандартов) и так далее.  

Также, процесс глобализации сопровождается и потенциально может привести к многим про-
тиворечиям, включая увеличение экономического неравенства в мире, усиление национализма в 
менее развитых регионах мира и религиозной оппозиции.  

Согласно неолиберальной теории экономического развития, существует множество форм со-
временного общества (multiple modernity). Глобализация акцентирует внимание на интеграцию 
мировой системы сообществ, игнорируя проблемы социального и политического развития внутри 
отдельных государств. 

Процесс глобализации всё больше оказывает влияние на стратегическое управление и даль-
нейшее развитие, влияя на конкуренцию как внутри страны, так и за её пределами.  

Что касается интеллектуальных технологий, они также играют важную роль в экономических 
исследованиях, способствуя ускорению анализа политической, экономической, социальной и тех-
нической ситуации, а также синтезированию управленческих решений. 

Интеллектуальные информационные системы представляют собой автоматизированные ин-
формационные системы, основанные на знаниях, или комплекс программных и других средств для 
реализации задач, осуществления поддержки деятельности человека и поиска информации в ре-
жиме продвинутого диалога на естественном языке. 

Интеллектуальные информационные технологии основываются строго на определенных пра-
вилах, которые регулируют выполнение операций, действий и этапов различного уровня сложно-
сти с данными. Основная цель состоит в  предоставлении пользователю необходимой информа-
ции.  

Выделим следующие возможности интеллектуальных информационных технологий: 
 наличие баз данных, которые отражают опыт отдельных людей, групп и всего человечества 

в решении задач в области экономики, которые ранее считались исключительно в области челове-
ческого интеллекта; 

 наличие моделей мышления, основанных на знаниях: логических выводах, аргументации, 
анализе, распознавании и классификации ситуаций; 

 способность формировать чёткие решения на основе неполных данных. 
В целом можно сказать следующее: интеллектуальные информационные технологий включают 

наличие баз знаний, отражающих опыт конкретных людей, групп, человечества в целом, в реше-
нии задач в сфере экономической деятельности, считавшихся прерогативой интеллекта человека. 
Они также способны формировать чёткие решения на основе неполных данных. Это позволяет 
лучше планировать стратегии развития и адаптироваться к изменениям во внешней среде. 

Согласно исследованию, опубликованному на сайте Forbes [3], половина студентов в России 
активно использует нейросети в учебном процессе. Это включает написание и редактирование 
текстов, подготовку рефератов и сочинений, программирование, перевод иностранных текстов, 
создание иллюстраций для работ и обработку фотографий и изображений. Самым популярным 
сервисом на основе искусственного интеллекта стал ChatGPT и его аналоги, к которому обраща-
ются 93% участников опроса. 

Здесь можно выделить некоторые положительные стороны от использования данного вида ин-
теллектуальных технологий: 

 Глобализация, включая информационную и технологическую, приводит к более широкому 
распространению и доступности интеллектуальных технологий, таких как искусственный интел-
лект и нейросети. Это позволяет студентам и исследователям во всем мире использовать эти тех-
нологии для улучшения их учебных и исследовательских возможностей. 

 Использование искусственного интеллекта и нейросетей в учебном процессе, особенно в об-
ласти экономики, может привести к новым подходам и методам в экономических исследованиях. 
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Это может включать в себя использование искусственного интеллекта для анализа больших дан-
ных, прогнозирования экономических трендов и моделирования экономических сценариев. 

 Глобализация и распространение интеллектуальных технологий могут иметь значительное 
влияние на образовательные и исследовательские практики. Это может включать в себя изменение 
способов обучения и проведения исследований, а также возможность для студентов и исследова-
телей из разных стран сотрудничать и обмениваться знаниями. 

 Исследование также указывает на то, что большинство студентов планируют продолжать 
использовать нейросети для рабочих задач после окончания вуза. Это подчеркивает растущую 
роль и значимость интеллектуальных технологий в будущем. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно утверждать о том, что глобализация способ-
ствует распространению интеллектуальных технологий, что позволяет улучшить учебные и иссле-
довательские возможности, которые в свою очередь помогают ускорить анализ различных ситуа-
ций и синтез управленческих решений, а также могут привести к определению новых подходов и 
методов в экономических исследованиях. 
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В последние годы в обществе активно обсуждается концепция устойчивого развития, в том 

числе ESG-принципы. Это набор основных принципов, которые ориентированы на учет экологи-
ческих (Environmental), социальных (Social) и управленческих (Governance) аспектов в деятельно-
сти компаний и оценку их устойчивости и воздействия на окружающую среду, общество и внут-
реннюю структуру управления.   

Цель ESG-принципов — достижение устойчивого развития, улучшение результатов компаний 
и создание позитивного воздействия на общество и окружающую среду. 

Под экологическим принято понимать общую заботу об экологии и минимизацию ущерба для 
окружающей среды при производстве.  

Социальные принципы показывают, как компания относится к собственному персоналу, к кли-
ентам и партнерам. Исследования доказали, что грамотная ESG-стратегия помогает увеличить 
продуктивность работников, привлекает и удерживает более компетентных сотрудников. 

А принципы качественного корпоративного управления нацелены на прозрачность отчетности, 
зарплат, противодействие коррупции, а также на создание здоровой атмосферы в коллективе. 

Важность внедрения принципов ESG  в том, что  интеграция ESG-принципов помогает компа-
ниям создавать устойчивые бизнес-модели, повышать финансовую производительность, привле-
кать инвестиции, укреплять репутацию и управлять глобальными вызовами, такими как изменение 




