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Аннотация

Цель. Определить основные вызовы и перспективы внедрения искусственного интеллекта 
(далее — ИИ) в управленческие процессы с учетом технологических, социальных и эконо-
мических факторов, влияющих на эффективность и устойчивость бизнеса.

Задачи. Исследовать ключевые тенденции интеграции ИИ в бизнес; оценить влияние ИИ  
на принятие решений, автоматизацию процессов и развитие человеческого капитала; выявить 
потенциальные риски, включая кибербезопасность и этические вопросы; предложить стра-
тегическую дорожную карту внедрения ИИ для повышения конкурентоспособности предпри-
ятий.

Методология. Авторами применены методы форсайт-анализа, позволяющие выявить и про-
гнозировать развитие ключевых трендов. Основой эмпирического анализа стали данные, 
полученные в ходе форсайт-сессии, проведенной 16 сентября 2024 г. в Южном федеральном 
университете. Использованы методы экспертного опроса, сценарного анализа и семантиче-
ского моделирования.

Результаты. Выявлено четыре ключевых фактора, определяющих успешность внедрения ИИ: 
технологии и инновации, человеческий капитал, финансирование и партнерство, риски  
и этические аспекты. Показано, что динамика роста количества патентов и коммерческих 
решений в области ИИ свидетельствует о стратегическом значении технологии для бизнеса. 
Выделены основные вызовы: необходимость инвестиций в подготовку кадров, формирование 
этических стандартов и усиление нормативного регулирования. Разработана дорожная кар-
та внедрения ИИ в управленческие процессы, включающая в себя этапы подготовки, пилот-
ного внедрения, масштабирования и оптимизации.

Выводы. Изучение процессов внедрения ИИ в бизнес демонстрирует значительный потен-
циал технологии для повышения эффективности управления и конкурентоспособности 
предприятий. Однако успешная интеграция требует комплексного подхода, включающего 
в себя развитие человеческого капитала, регулирование правовых аспектов и учет этических 
рисков.

Ключевые слова: искусственный интеллект, управленческие решения, бизнес-управление, форсайт, 
технологии, кибербезопасность, этика
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Abstract

Aim. The work aimed to identify the main challenges and prospects for the implementation  
of artificial intelligence (hereinafter referred to as AI) in management processes, taking into account 
technological, social and economic factors influencing the efficiency and sustainability of business.

Objectives. The work seeks to study the key trends in the integration of AI into business;  
to assess the impact of AI on decision-making, process automation, and human capital development; 
to identify potential risks, including cybersecurity and ethical issues; to propose a strategic 
roadmap for the implementation of AI to improve the competitiveness of enterprises.

Methods. The authors used foresight analysis to identify and predict the development of key 
trends. The empirical analysis was based on the data obtained during the foresight session held 
on September 16, 2024, at the Southern Federal University. The work employed the methods 
of expert survey, scenario analysis, and semantic modeling.

Results. Four key factors determining the success of AI implementation were identified, namely 
technology and innovation, human capital, financing and partnership, risks and ethical aspects. 
It was revealed that the dynamics of growth in the number of patents and commercial solutions 
in the field of AI indicate the strategic importance of the technology for business. Key challenges 
were highlighted, namely the need to invest in personnel training, the establishment of ethical 
standards, and strengthening of regulatory framework. A roadmap for the implementation  
of AI in management processes has been developed, including the stages of preparation, pilot 
implementation, scaling, and optimization.

Conclusions. The study of the processes of implementing AI in business demonstrates the significant 
potential of the technology for improving the efficiency of management and the competitiveness 
of enterprises. However, successful integration requires an integrated approach that includes  
the development of human capital, regulation of legal aspects and consideration of ethical risks.

Keywords: artificial intelligence, management decisions, business management, foresight, technology, 
cybersecurity, ethics
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Введение

В третьем десятилетии XXI в. искусствен-
ный интеллект (далее — ИИ) стал одной из 
ключевых технологий, способных значимо 
трансформировать бизнес-администрирова-
ние. Его внедрение позволяет повысить эф-
фективность процессов, улучшить качество 
принятия решений и адаптироваться к бы-
стро изменяющимся рыночным условиям. 
Актуальность использования ИИ обуслов-
лена его способностью удобно и наглядно 
анализировать большие объемы данных, 
интерпретировать их, оптимизировать ре-
сурсы и прогнозировать будущие тенден-

ции. В условиях глобальной конкуренции и 
стремительного прогресса технологических 
инноваций компании, внедряющие ИИ, по-
лучают значительные конкурентные пре-
имущества.

ИИ способствует устойчивому расшире-
нию масштабов предпринимательской дея-
тельности, обеспечивая более рациональное 
использование ресурсов и минимизируя не-
гативное воздействие на окружающую сре-
ду. Он также помогает управлять риска ми, 
идентифицируя и предлагая меры по ми-
нимизации возможных угроз. Кроме того, 
ИИ исполняет важную роль в развитии 
инноваций, позволяя компаниям быстрее 
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разрабатывать и внедрять новые продукты 
и услуги.

Целью исследования является определе-
ние вызовов и перспектив внедрения ИИ в 
управленческие процессы для достижения 
устойчивого развития бизнеса. К основным 
исследовательским задачам отнесены:

– анализ текущих тенденций в области 
использования ИИ и устойчивого развития;

– выявление ключевых факторов, влияю-
щих на успешную интеграцию ИИ в бизнес-
администрирование;

– выработка рекомендаций для бизнеса по 
повышению эффективности использования 
ИИ в управленческих процессах.

Процесс создания дорожной карты вклю-
чал в себя идентификацию целей и задач, 
сбор данных, проведение сессии, разработ-
ку сценариев и стратегий, а также семан-
тический анализ для выявления наиболее 
значимых тем и трендов. Результатом про-
ведения прогностической сессии послужи-
ло создание дорожной карты для быстрого 
и беспроблемного внедрения ИИ в управле-
ние бизнесом. Эта дорожная карта поможет 
компаниям минимизировать риски и мак-
симизировать возможности его прикладного 
использования.

Теоретические основы исследования

В современных условиях ИИ становится все 
более заметной и широко распространенной 
инновационной технологией со значитель-
ным потенциалом, способной трансформи-
ровать состояние и процессы разных отрас-
лей. В статье «Искусственный интеллект 
и устойчивое развитие в контексте управле-
ния бизнесом — библиометрический обзор» 
авторы анализируют, каким образом ИИ 
может быть применен для решения управ-
ленческих задач, связанных с устойчивым 
развитием. Они обращают внимание на спо-
собность ИИ помочь в улучшении принятия 
решений на всех административно-управ-
ленческих уровнях, что видится особенно 
значимым для обеспечения устойчивости 
коммерческой деятельности предприятий 
и экономического роста [1].

Интерес вызывает то обстоятельство, что 
ИИ можно использовать в разных направ-
лениях. Среди них — администрирование 
ресурсов, в рамках которого ИИ помогает 
оптимизировать использование ресурсов, 
снижая операционные издержки экономиче-
ского субъекта и минимизируя его воздей-

ствие на окружающую среду; прогнозиро-
вание и анализ данных, поскольку ИИ дает 
возможность точнее предсказывать будущие 
тенденции, анализировать большие объемы 
данных и качественнее, полнее их интерпре-
тировать для поддержки стратегических ре-
шений; риск-менеджмент, в рамках которого  
ИИ используют для идентификации и  ми-
нимизации разных рисков, включая финан-
совые, экологические и социальные риски; 
рост эффективности бизнес-процессов, по-
зволяющее компаниям быстрее адаптиро-
ваться к изменениям на рынке и повышать 
конкурентоспособность.

Исходя из значимости указанных направ-
лений в деятельности любого экономиче-
ского субъекта, можно заключить, что ИИ 
обладает огромным потенциалом для улуч-
шения процессов принятия управленческих 
решений и достижения целей устойчивого 
развития. В целях успешной его интегра-
ции необходимы тщательное планирование 
и анализ существующих вызовов и  пер-
спектив. Исследования показывают, что 
грамотное использование ИИ формирует 
значимые предпосылки для возникнове-
ния значительных улучшений в управле-
нии бизнесом и  содействует устойчивому 
экономическому росту.

С одной стороны, ИИ обладает безгра-
ничным потенциалом для трансформации 
управленческих процессов. С другой — для 
его успешного внедрения и использования 
в бизнесе важно не только понимать его 
возможности, но и быть готовыми к разре-
шению связанных с ним проблем. К таким 
сложностям следует отнести:

1) технические сложности, порождаемые 
тем, что во многих случаях имплементация 
ИИ в механизмы функционирования ком-
пании требует значительных технических 
знаний и ресурсов, а это для многих эконо-
мических субъектов может стать значимым 
препятствием;

2) этические вопросы, порождаемые тем, 
что использование ИИ связано с очевид-
ными и неочевидными рисками приватно-
сти данных, прозрачности и объяснимости, 
ответственности за результаты реализации 
предложенных мероприятий;

3) сопротивление изменениям, поскольку 
внедрение новых технологий часто сопряже-
но с сопротивлением со стороны и сотрудни-
ков, и менеджмента, что требует дополни-
тельных усилий по обучению и адаптации 
персонала.



М
е

н
е

д
ж

М
е

н
т

 о
р

га
н

и
з

а
ц

и
и

182                  Ekonomika i upravlenie = Economics and Management • 2025 • 31 (2) • 179–195

В статье «Экономическое мышление и ис-
кусственный интеллект» обсуждается созда-
ние рациональных агентов, способных вос-
принимать мир и принимать решения для 
достижения заданных целей. Исследование 
показывает, как ИИ можно использовать 
для разработки правил взаимодействия 
в  мультиагентных системах, представляю-
щих экономику ИИ [2]. Это исследование 
направлено на создание синтетического 
homo economicus, некоего рационального 
агента, способного эффективно рассуждать 
в экономическом контексте.

На наш взгляд, статья демонстрирует 
значительный теоретический потенциал, 
предлагая перспективные направления для 
будущих исследований. Однако она объек-
тивно требует дополнения практическими 
данными, подтверждающими эффектив-
ность предложенных методов. Вместе с тем 
реализация предложенных подходов часто 
затруднена вследствие высоких затрат 
и  необходимости наличия у задействован-
ного персонала специальных технических 
знаний и компетенций. Стоит учитывать 
также потенциальные риски и социальные 
последствия автоматизации в результате 
выполнения мероприятий, опирающихся 
на использование ИИ.

Интеграция ИИ в механизм менеджмента 
экономического субъекта, как правило, спо-
собствует его экономическому росту и  бес-
перебойной работе. При этом ИИ оказы-
вает разностороннее позитивное влияние 
на управление [3]. В статье «Комплексное 
развитие искусственного интеллекта и эко-
номического управления» речь идет о том, 
каким образом ИИ можно применять для 
устранения проблем экономического адми-
нистрирования и поддержки экономическо-
го роста за счет интеллектуальных техноло-
гий. Однако компании нужно быть готовой 
инвестировать в обучение персонала, ин-
фраструктуру и руководство изменениями, 
а также разрабатывать стратегии для раз-
решения морально-этических и социальных 
вопросов.

В статье «Искусственный интеллект и фи-
нансовые услуги» авторы исследуют ключе-
вые требования и методы проектирования 
приложений ИИ в финансовой индустрии, 
в том числе управление валютными риска-
ми и интеллектуальные информационные 
экраны [4]. ИИ способен улучшить каче-
ство финансовых услуг, решая некоторые 
проблемы в механизме принятия решений 

путем улучшения представления знаний 
и  совершенствования критериев принятия 
инвестиционных решений. Вместе с тем для 
надлежащего его использования компании 
должны быть готовы и к инвестициям в тех-
нологические инновации, обучение, и к раз-
работке стратегий в рамках менеджмента 
организационных изменений.

При надлежащем подходе ИИ улучша-
ет процесс принятия решений и повышает 
производительность в процессе руководства 
цепочками поставок, распознавая значимые 
признаки тех или иных бизнес-моделей, осу-
ществляя поиск информации и интеллек-
туально анализируя данные. В еще одной 
статье [5] изучены подходы ИИ, наиболее 
подходящие для разрешения практических 
задач руководства цепочками поставок.  
Однако, как и ранее, следует дополнить, что 
для успешной их имплементации необхо-
дима тщательная подготовка, включающая 
в  себя интеграцию нового инструментария 
с уже существующими и функционирующи-
ми системами, обеспечение кибербезопас-
ности и повышение качества данных.

В статье «Искусственный интеллект 
в  управлении жизненным циклом продук-
та» обсуждаются теории, алгоритмы и тех-
нологии ИИ для разных стадий процесса 
менеджмента жизненного цикла продукта, 
включая дизайн, производство и обслужи-
вание [6]. Авторы утверждают, что ИИ спо-
собен произвести революцию в руководстве 
жизненным циклом продукции, кардиналь-
но улучшив проектирование, производство 
и обслуживание, что откроет новые возмож-
ности, но и создаст дополнительные про-
блемы. Следовательно, компании должны 
быть заранее готовы к поиску вариантов 
устранения технических, финансовых и эти-
ческих проблем, связанных с внедрением 
этих технологий, как с точки зрения ор-
ганизации этого поиска, так и с позиции 
выделения ресурсов для него.

В статье «Искусственный интеллект: меж-
дисциплинарный взгляд на возникающие 
проблемы, возможности и программу ис-
следований, практики и политики» иссле-
дователи рассматривают возможности и вы-
зовы применения ИИ в разных индустриях, 
в  том числе государственном секторе [3]. 
ИИ обладает потенциалом для революцион-
ных преобразований в отраслях и обществе. 
Однако для обеспечения его успешного вне-
дрения и будущего воздействия необходимо 
решать сложные задачи, к тому же не только  
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прикладного, но и исследовательского ха-
рактера.

Итак, ИИ, как стремительно развивающа-
яся технология, обладает значительным по-
тенциалом для трансформации управленче-
ских процессов и обеспечения устойчивого 
развития бизнеса. Он может улучшить при-
нятие решений на всех административно-
управленческих уровнях, оптимизировать 
использование ресурсов, прогнозировать 
будущие тенденции и управлять рисками. 
Его можно эффективно применять в разных 
сферах, таких как управление ресурсами, 
прогнозирование и анализ данных, риск-
менеджмент и повышение эффективности 
процессов. Это делает его универсальным 
инструментом для улучшения бизнес-про-
цессов и повышения конкурентоспособности 
компаний.

Однако для надлежащего и продуктив-
ного использования инструментария ИИ 
экономические субъекты должны быть го-
товы к поиску вариантов разрешения слож-
ных технических задач, инвестированию 
в инфраструктуру и обучение персонала, 
разработке стратегий для управления из-
менениями и соблюдения этических норм. 
Соответственно, для успешной интеграции 
этого инструментария в практику функ-
ционирования хозяйствующих субъектов 
требуется тщательная подготовка, включая 
интеграцию с действующими системами 
и  обеспечение кибербезопасности.

Методология исследования

В качестве методической базы исследования 
выбран метод форсайта. Его использование 
позволило комплексно изучить и предусмо-
треть возможные сценарии эволюции ИИ 
в выработке и принятии управленческих 
решений для устойчивого развития бизне-
са. Форсайт-сессия на тему «Перспективы 
использования ИИ в управлении» прошла 
16 сентября 2024 г. в Ростове-на-Дону, 
в  «Точке кипения» Южного федерального 
университета (ЮФУ).

Процесс проведения прогностической сес-
сии включал в себя пять этапов.

1. Выбор участников. На данном этапе 
сформирована междисциплинарная группа, 
в которую вошли четыре категории участ-
ников: 

1) представители компаний, внедряющих 
решения на основе ИИ. В этой категории — 
руководители и ключевые специалисты из 

организаций, активно использующих ИИ 
для улучшения своих процессов и продук-
тов; 

2) эксперты в области технологических ин-
новаций ИИ и машинного обучения в лице  
ученых и исследователей, специализирую-
щиеся на разработке и анализе применения 
данного инструментария; 

3) специалисты в сфере управления и со-
вершенствования бизнеса. Категория пред-
ставлена экспертами и консультантами, 
обладающими знаниями в сфере стратеги-
ческого планирования, управления измене-
ниями, устойчивого развития и корпоратив-
ной социальной ответственности; 

4) представители научного сообщества 
в  лице ученых и исследователей из акаде-
мических институтов, специализирующихся 
на устойчивом росте, экологии, социологии 
и экономике. Роль этих экспертов состоя-
ла в том числе и в обеспечении междис-
циплинарного подхода к анализу, оценке 
общественных, экологических и финансово-
экономических аспектов эксплуатации ИИ.

2. Определение целей форсайт-сессии. 
На  этом этапе сформулирована основопо-
лагающая цель, в частности определение 
перспективных направлений внедрения ин-
струментария ИИ для повышения эффек-
тивности управленческих решений.

3. Подготовка материалов и информации. 
Поскольку эффективность сессии в суще-
ственной степени определена качеством 
и  полнотой подготовленных материалов 
и  информации, то для обеспечения глубо-
кого понимания текущего состояния тех-
нологий ИИ, их потенциала для будущего 
развития на данном этапе собраны и систе-
матизированы обзоры последних разрабо-
ток и инноваций в сфере ИИ и машинного 
обуче ния, проанализированы актуальные 
научные работы и публикации, посвящен-
ные этой тематике, применению этого ин-
струментария в разных сферах. Подготов-
лены и описания ряда случаев применения 
ИИ в  разных отраслях и хозяйствующих 
субъектах, собраны мнения и прогнозы ве-
дущих экспертов в области ИИ и устойчи-
вого развития.

4. Организация рабочего пространства. 
В рамках данного этапа для осуществления 
исследовательской работы выбрана площад-
ка ЮФУ, предоставившая необходимые ус-
ловия для проведения сессии. Выбор ЮФУ 
обусловлен и его высокими стандартами ор-
ганизации, технического оснащения, а также  
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сформировавшейся репутацией центра ин-
новаций и научных изысканий.

5. Проведение форсайт-сессии стало 
центральным событием исследования. Оно 
тщательно спланировано для обеспечения 
максимальной эффективности и продук-
тивности. В целом мероприятие разрабо-
тано так, чтобы стимулировать креативное 
мышление, обмен знаниями и разработку 
инновационных идей. Всего в мероприятии 
приняли участие 52 человека.

Сессия содержала ряд главных аспектов:
1. Началось мероприятие с серии пре-

зентаций от ведущих экспертов в сфере ИИ. 
В  частности, выступили А. И. Агеев, ди-
ректор Института экономических стратегий 
РАН, генеральный директор Международ-
ного научно-исследовательского института 
проблем управления, Международный ди-
ректор института Питирима Сорокина — 
Николая Кондратьева, президент Междуна-
родной академии исследований будущего; 
А. А. Березина, директор Управления по 
цифровому развитию клиентов Сбербанка. 
Презентации направлены на обеспечение 
участников последними данными, резуль-
татами исследовательской деятельности и 
тенденциями, которые могли бы послужить 
основой для дальнейших обсуждений.

2. После каждой презентации последова-
ли серии вопросов и ответов, а также обсуж-
дения. Участники не только обращались с 
вопросами, но и выражали сомнения, пред-
лагали свои идеи.

3. Самыми динамичными и творческими 
элементами сессии стали мозговые штурмы, 
в ходе которых участники разделились на 

группы. Важная часть сессии — выделение 
и обсуждение перспективных технологий 
ИИ, способных оказать значительное влия-
ние на управленческие решения и устойчи-
вое развитие. Среди прикладных новатор-
ских инструментов в контексте этой части 
сессии можно указать следующие:

1) чат-боты и виртуальные ассистенты, 
проблему эксплуатации которых обсужда-
ли с позиции автоматизации обслуживания 
клиентов, управления знаниями и повыше-
ния общей эффективности функционирова-
ния экономических субъектов;

2) системы распознавания речи и ком-
пьютерного зрения — эти технологии рас-
сматривали с точки зрения их способно-
сти улучшать аналитику и интерпретацию 
данных;

3) рекомендательные системы на базе об-
работки больших данных, которые изучали 
с точки зрения того, как они могут помочь 
в принятии более обоснованных решений 
и  персонализации предложений;

4) нейронные сети для прогнозной анали-
тики и моделирования обсуждали с позиции 
их возможного приложения для выявления 
и прогнозирования тенденций, оптимиза-
ции процессов и снижения рисков.

Процесс создания дорожной карты при 
проведении форсайт-сессии состоял из не-
скольких ключевых этапов, представленных 
в таблице 1.

Методология исследования, основанная 
на форсайт-сессии и анкетировании, позво-
лила изучить перспективы и вызовы ис-
пользования ИИ в управлении. В рамках 
такого исследования разработана дорожная 

Таблица 1 

Основные этапы формирования дорожной карты в процессе проведения форсайт-сессии
Table 1. Main stages of the roadmap creation during the foresight session

Этап Описание

1. Идентификация целей  
и задач

Определены ключевые цели и задачи исследования, включающие в себя улучшение принятия решений 
и оптимизацию ресурсов [7]

2. Сбор данных  
и  предварительный анализ

Произведено предварительное анкетирование участников для  выявления текущих проблем и возможностей, 
связанных с  использованием ИИ [8]

3. Проведение мероприятия Произведены коллективные обсуждения, мозговые штурмы и  групповые работы для выявления  
существующих актуальных трендов и вызовов [9]

4. Разработка сценариев 
и стратегии

Разработаны различные сценарные варианты и стратегии внедрения ИИ на базе результатов проведения 
форсайт-мероприятия [10]

5. Семантический анализ Использованы методы семантического анализа для выявления ключевых тем и трендов в текстовых 
данных [10]

Источник: разработано авторами .
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карта для внедрения ИИ в управление биз-
несом. Дорожная карта содержит четыре 
ключевых этапа. К ним можно отнести под-
готовительный этап, пилотное внедрение, 
масштабирование и оптимизацию, иннова-
ции и устойчивое развитие. Каждый этап 
тщательно проработан при проведении фор-
сайт-мероприятия.

Анализ и результаты

Анализ данных, собранных в процессе фор-
сайт-сессии, позволил получить значимые 
результаты. В частности, выделены ключе-
вые текущие факторы, которым следует уде-
лить максимальное внимание: технологии 
и инновации; человеческий капитал (лю-
ди, компетенции, кадры); финансирование 
и партнерство; риски, безопасность, этика. 
Рассмотрим далее причины выбора указан-
ных факторов и их содержание.

1. Технологии и инновации. Наиболее су-
щественные аспекты этого фактора состоят 
в том, что инструментарий ИИ развивается 
с невероятной скоростью, предлагая новые 
инструменты и методы для решения управ-
ленческих задач. В результате постоянного 
возникновения инноваций в ИИ открыва-
ются новые горизонты для автоматизации 
процессов, улучшения принятия решений 
и повышения эффективности. В итоге ком-
пании, внедряющие передовые технологии, 
получают значительные конкурентные пре-
имущества на рынке.

2. Человеческий капитал (люди, компе-
тенции, кадры). В рамках этого фактора сле-
дует обратить внимание на то, что внедрение 
и надлежащая эксплуатация ИИ во многих 
отраслях и хозяйствующих субъектах невоз-
можны без наличия квалифицированных 
кадров, способных разработать и управлять 
этими цифровыми инструментами. В усло-
виях быстрого технологического прогресса 
необходимы постоянное обновление знаний 
и навыков специалистов, а также наличие 
этих специалистов в действительности.

3. Финансирование и партнерство. Суще-
ственность этого фактора объясняется тем, 
что разработка и внедрение инструмента-
рия ИИ требуют значительных финансо-
вых вложений. Успешное развитие такого 
инструментария станет возможным лишь 
при активном сотрудничестве и партнер-
стве между различными организациями и 
странами. Значимую роль выполняют также  
государственные программы и гранты, ори-

ентированные на поддержку изысканий и 
разработок в сфере ИИ. Потенциально воз-
можные новые форматы, такие, например, 
как проведение федерального референдума 
о допустимой степени внедрения ИИ в су-
дебную и следственную систему, а также 
в общественную жизнь в целом, способству-
ют, с одной стороны, повышенному внима-
нию к данному вопросу, с другой — при-
влечению инвестиций и развитию междуна-
родного сотрудничества. Образовательные 
курсы по ИИ тоже играют важную роль в 
поддержке устойчивого развития и  созда-
нии профессиональных сообществ.

4. Риски, безопасность, этика. По мере 
эволюционирования ИИ, особенно в треть-
ем десятилетии XXI в., угроза кибератак и 
защита данных становятся все более акту-
альными. Приходится в большей степени 
учитывать важность обеспечения этичного 
использования ИИ, избегать дискримина-
ции и обеспечивать защиту прав человека. 
Все это в совокупности определяет значи-
мость разработки и внедрения нормативных 
актов, регулирующих применение ИИ.

Еще более важно развивать такие норма-
тивно-правовые акты, как запрет создания 
оружия массового поражения с использова-
нием данного инструментария или хартию о 
принципах использования ИИ, которые обе-
спечивают этическое использование этого 
направления технологических инноваций. 
Представляется целесообразным и принятие 
отдельных положений Гражданского кодек-
са РФ в сфере ИИ, как и установление прав, 
обязанностей, ответственности акторов сфе-
ры ИИ, которые помогут регулировать его 
эксплуатацию.

Рассмотрим далее наиболее значимые воз-
можности и угрозы по установленным фак-
торам. В таблице 2 показаны эти элементы 
в аспекте технологий и инноваций.

На наш взгляд, возможности и вызо-
вы могут привести к ряду последствий. 
В  частности, рост количества патентов 
и  коммерческих продуктов в области ИИ 
свидетельствует о росте инноваций, что при-
водит к  появлению новых бизнес-моделей 
и улучшению существующих технологий, 
повышению уровня конкурентоспособности 
компаний за счет внедрения передовых ре-
шений на основе ИИ. На рисунке 1 показана 
динамика количества выданных патентов на 
различные продукты и решения, использу-
ющие инструментарий ИИ, согласно иссле-
дованию HAI AI Index report 2024.
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Таблица 2 

Технологии и инновации: возможности и угрозы
Table 2. Technologies and innovations: Opportunities and threats

Тренд Период, г. Возможности Угрозы
Технологии  
и инновации

до 2030 1. Рост числа патентов и  коммерческих продуктов 
в  сфере ИИ.
2. Увеличение числа нормативов и регламентов.
3. Рост разнообразия инструментов ИИ в  менеджменте.
4. Снижение себестоимости продукции.
5. Увеличение глубины автоматизации

1. Рост безработицы.
2. Рост числа кибератак и  инцидентов.
3. Увеличение рисков защиты интеллектуальной 
собственности.
4. Неоднозначность решений ИИ.
5. Рост протекционизма в  сфере разработок 
технологий ИИ

до 2035 1. Интеграция ИИ с другими передовыми технологиями.
2. Эволюция ИИ, используемого в  автономных системах.
3. Рост доступности инструментов ИИ для  малого  
и среднего бизнеса

1. Рост зависимости от  технологий ИИ.
2. Этические и правовые вопросы применения 
искусственного интеллектуального  
инструментария.
3. Нерегулируемое использование ИИ

до 2040 1. Создание новых отраслей и рабочих мест. 
2. Глобальное сотрудничество и обмен знаниями. 
3. Улучшение качества жизни

1. Рост социального неравенства.
2. Рост угроз национальной безопасности.
3. Возникновение технологических монополий

Источник: результаты форсайт-сессии (разработано авторами).

Рис. 1. Количество выданных патентов в области ИИ, 2010–2022 гг.
Fig. 1. Number of patents granted in artificial intelligence, 2010–2022

Источник: Artificial Intelligence Index Report 2024. Stanford: Human Centered Artificial Intelligence, 2024. 501 p. URL: https://hai-
production.s3.amazonaws.com/files/hai_ai-index-report-2024-smaller2.pdf (дата обращения: 27.01.2025).

Как видно на рисунке 1, с 2010 по 2014 г. 
общий рост количества выданных патентов 
на ИИ в форме разных решений и продуктов 
составил 56,1  %. Однако с 2021 по 2022 г. 
количество патентов на ИИ — 62,7  %. Это 
говорит о стремительно растущем тренде.

Рассматривая трендовое направление 
«Технологии и инновации», укажем, что соз-
дание и внедрение нормативных актов, ре-
гулирующих применение ИИ, способствует  
укреплению доверия к ИИ среди потре-
бителей и бизнеса. Однако автоматизация  
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Таблица 3

Человеческий капитал (люди, компетенции, кадры): возможности и угрозы
Table 3. Human capital assets (people, competencies, personnel): Opportunities and threats

Тренд Период, г. Возможности Угрозы
Человеческий капитал 
(люди, компетенции, 
кадры)

до 2030 1. Улучшение образовательных программ.
2. Повышение квалификации и переподготовка.
3. Развитие цифровых компетенций

1. Недостаток квалифицированных кадров.
2. Устаревание навыков.
3. Сопротивление изменениям

до 2035 1. Интеграция ИИ в учебные программы.
2. Увеличение числа междисциплинарных 
компетенций

1. Рост цифрового неравенства.
2. Увеличение числа морально-этических 
и  общественных вызовов

до 2040 1. Глобализация рынка труда.
2. Эволюция профессиональных навыков

1. Автоматизация рабочих мест.
2. Этические вопросы и  приватность данных

Источник: результаты форсайт-сессии (разработано авторами).

и внедрение ИИ приведут к частичной по-
тере рабочих мест, особенно в секторах, 
в  которых задачи легко автоматизируют-
ся. Возрастающая конкуренция между стра-
нами может вызвать ограничение доступа 
к  передовым технологиям ИИ и дисбаланс 
в этой сфере.

Охарактеризуем далее возможности 
и  угрозы в сфере человеческого капитала, 
что находит отражение в таблице 3.

Анализируя содержание таблицы 3, до-
полним, что развитие образовательных про-
грамм и курсов, посвященных ИИ, будет 
способствовать росту количества квалифи-
цированных кадров. Это улучшит качество 
управления и адаптацию компаний к новым 
условиям. Внедрение программ повышения 
квалификации для сотрудников позволит 
хозяйствующим субъектам быстрее адап-
тироваться к технологическим изменени-
ям и  увеличит их конкурентоспособность 
(а  также и субъектов) на рынке труда.  
Вместе с тем недостаток квалифицирован-
ных специалистов создает предпосылки 
для замедления процесса внедрения ИИ, а 
быстрое устаревание знаний и навыков со-
трудников требует постоянных инвестиций 
в обучение и развитие.

Настораживает и перспектива того, что 
компьютеризация и внедрение ИИ приведут 
к частичной потере рабочих мест, особенно 
в секторах, в которых задачи легко автома-
тизируются. Это требует заблаговременной 
разработки стратегий по переквалификации 
и социальной поддержке. Согласно иссле-
дованию McKinsey & Company, отражен-
ному на рисунке 2, в США, в различных 
отраслях, к 2030 г. ожидается увеличение 
автоматизации рабочих процессов на 30  % 
по сравнению с текущим уровнем, благодаря 
генеративному ИИ.

Так, специалисты в сфере образования 
и обучения столкнутся со значительным 
расширением доли автоматических про-
цессов, достигающей 20–30  %. Творческие 
профессии, бизнес и юристы также будут 
вовлечены в эти процессы, с потенциаль-
ным увеличением степени автоматизации  
до 15–20  %. Можно ожидать, что обслу-
живание клиентов, продажи, услуги обще-
ственного питания и производственные  
работы будут автоматизированы примерно  
на 6–10  %. В  области здравоохранения, 
строительства и недвижимости также прой-
дет автоматизация, хотя, как предполагают,  
в меньшей степени.

Исходя из имеющихся данных, становится  
очевидным, что генеративный ИИ значитель-
но ускорит автоматизацию в разных отраслях, 
в которых ранее это было затруднено, особен-
но в квалифицированных профессиональных 
областях, таких как STEM и  образование, а 
также на административных и  управленче-
ских позициях. Указанные трансформации 
требуют активного вмешательства в образова-
тельные программы и постоянной адаптации 
профессиональных навыков для поддержа-
ния конкурентоспособности экономических 
субъектов на рынке труда и обеспечения 
устойчивого экономического роста.

Рассмотрим далее специфику фактора  
«Риски, безопасность, этика» с позиции воз-
можностей и угроз, представленных в  таб-
лице 4.

Характеризуя содержимое таблицы 4, 
можно констатировать, что разработка и 
внедрение стандартов безопасности для ИИ, 
очевидно, приведут к снижению вероятно-
сти реализации рискованных ситуаций, свя-
занных с ненадлежащей эксплуатацией этих 
технологий, и повышению доверия со сторо-
ны пользователей. Создание и развитие ком-
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Рис. 2. Оценка изменений спроса на труд и ускорение автоматизации ИИ, 2022–2030 гг.
Fig. 2. Assessment of changes in labor demand and acceleration of artificial intelligence automation, 2022–2030

Источник: The state of AI in 2023: Generative AI’s breakout year // McKinsey & Company. 2023. August 1. URL: https://www.mckinsey.
com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-in-2023-generative-ais-breakout-year?cid=aisurge2023-soc%E2%80%93mar-
mar%E2%80%9307/23-i1a%E2%80%93bam-ip&linkId=227872978#/ (дата обращения: 27.01.2025).

Таблица 4

Риски, безопасность, этика: возможности и угрозы
Table 4. Risks, security, and ethics: Opportunities and threats

Тренд Период, г. Возможности Угрозы
Риски, безопасность, 
этика

до 2030 1. Разработка стандартов.
2. Укрепление кибербезопасности.
3. Этические комитеты и советы

1. Угрозы кибербезопасности.
2. Этические дилеммы

до 2035 1. Развитие международного сотрудничества.
2. Инновации в области кибербезопасности

1. Рост кибератак.
2. Этические риски

до 2040 1. Создание глобальных регуляторных органов.
2. Комплексные системы кибербезопасности

1. Эволюция киберугроз.
2. Морально-этические вызовы будущего.
3. Общественные и финансово-экономические риски

Источник: результаты форсайт-сессии (разработано авторами).

плекса этических норм и регуляций в сфере 
применения ИИ поможет в некоторой сте-
пени предотвратить потенциальные злоупо-
требления и обеспечить защиту прав и сво-
бод человека. В то же время отсутствие чет-
ких и всеобъемлющих регуляций, а также  
наличие участников, целенаправленно или 
случайно отступающих от регламентов, бу-
дет вести к некой правовой неопределен-
ности и нарастанию вызовов для бизнеса 
и пользователей, особенно на переднем тех-
нологическом крае.

Растущие риски кибербезопасности тре-
буют значительных капиталовложений в за-
щиту данных и инфраструктуры. К тому же 
неправильное или злонамеренное исполь-
зование ИИ могут привести к этическим 
проблемам, таким как дискриминация и на-
рушение приватности. Это требует превен-
тивной разработки комплексных стратегий 
для минимизации таких вызовов. На наш 
взгляд, необходимы активное совершенство-
вание стандартов безопасности, формиро-
вание комплекса морально-этических норм 
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Таблица 5 

Финансирование и партнерство: возможности и угрозы
Table 5. Funding and partnership: Opportunities and threats

Тренд Период, г. Возможности Угрозы
Финансирование 
и партнерство

до 2030 1. Наращивание государственных капиталовложений.
2. Привлечение частных инвестиций.
3. Международное сотрудничество

1. Нехватка финансирования.
2. Риски для частных инвесторов

до 2035 1. Развитие публично-частных партнерств (ПЧП).
2. Увеличение грантов и субсидий.
3. Фондирование через краудфандинг

1. Нестабильность финансовых рынков
2. Риски невозвратности вложений.
3. Конкуренция за международное финансирование

до 2040 1. Создание глобальных инвестиционных платформ.
2. Инновационные финансовые инструменты.
3. Долгосрочные стратегические альянсы

1. Политическая нестабильность.
2. Технологические риски

Источник: результаты форсайт-сессии (разработано авторами).

и выработка регуляций для обеспечения  
безопасного и ответственного использования 
ИИ в условиях 20-х гг. XXI века и  средне-
срочной перспективе. Значительные инве-
стиции в защиту данных и инфраструкту-
ры, постоянный мониторинг и адаптация 
стратегий, полагаем, помогут предотвратить 
ряд наиболее существенных негативных по-
следствий для бизнеса и общества.

Характеристики фактора финансирова-
ния и партнерства с точки зрения возмож-
ностей и угроз приведены в таблице 5.

На наш взгляд, тренды в области фи-
нансирования и партнерства несут в себе 
ряд возможностей и рисков, которые могут 
привести к значительным и позитивным, 
и негативным последствиям. В частности, 
увеличение инвестиций в развитие ИИ будет 
способствовать ускорению темпов формиро-
вания, внедрения технологических иннова-
ций и созданию новых продуктов и  услуг. 
Это, в свою очередь, повысит конкуренто-
способность компаний и экономик на гло-
бальном рынке. Одновременно активное 
сотрудничество между государственными 
и частными организациями создает условия 
для ускоренного внедрения ИИ в различные 
секторы экономики, обеспечивая доступ ее 
участников к передовым технологиям и экс-
пертизе.

Однако неравномерное распределение 
капиталовложений приведет к усилению 
разрыва между развитыми и развивающи-
мися странами, крупными корпорациями и 
малыми предприятиями. Недостаточное фи-
нансирование исследовательских проектов 
и стартапов в области ИИ ограничит темпы 
прогресса в сфере фундаментальных и при-
кладных инноваций и технологий. Альтер-
нативное внешнее финансирование способно 

привести к повышению уровня зависимо-
сти от внешних инвестиций и партнерств, 
снижению автономии и росту уязвимости 
компаний перед внешними вызовами.

Обсуждение

С учетом результатов форсайт-сессии выяв-
лено четыре ключевых фактора, требующих 
пристального внимания: технологии и инно-
вации, человеческий капитал, финансирова-
ние и партнерство, а также риски, безопас-
ность и этика. На наш взгляд, указанные 
тенденции отражают комплексный характер 
бизнес-процессов и устойчивого развития 
организаций в третьем десятилетии XXI в. 
и в перспективе ближайших десятилетий.

В процессе исследования обнаружено, 
что технологии ИИ продолжают быстро 
развиваться, открывая новые возможности 
для улучшения управленческих решений 
и повышения эффективности бизнес-про-
цессов. Дополнительные технологии, такие 
как создание и вживление биочипов, от-
крывают новые, масштабные и неожидан-
ные горизонты для применения ИИ. Рост 
количества патентов и коммерческих про-
дуктов в области ИИ подтверждает наличие 
растущего количества инноваций, что при-
водит к созданию и развитию новых биз-
нес-моделей и  улучшению существующих 
технологий [11].

Имеющийся и прогнозируемый рост коли-
чества патентов и коммерческих продуктов 
в области ИИ до 2030 г. подтверждает высо-
кий инновационный потенциал этой техно-
логии, что может обеспечить значительные 
конкурентные преимущества для компаний, 
активно внедряющих ИИ-решения [12]. 
Наши выводы о росте количества патентов 
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и  коммерческих продуктов в области ИИ 
до 2030 г. согласованы с работой Клутца 
и соавторов [13].

Форсайт-сессия показала важность эволю-
ции человеческого капитала для успешного 
внедрения ИИ. Образование и подготовка 
кадров остаются ключевыми факторами для 
появления и постоянного развития квали-
фицированных специалистов, способных 
эффективно использовать ИИ в бизнесе. 
Эти результаты подтверждают необходи-
мость инвестиций в образование и совер-
шенствование навыков, что поддерживают 
многочисленные исследователи [14]. Наши 
выводы относительно важности инвести-
ций в образование и развитие навыков для 
успешной интеграции ИИ, а также необхо-
димости укрепления цифровых компетен-
ций перекликаются с работой Фельтена 
и  соавторов [15].

Кроме того, технологии ИИ в большей ме-
ре способствуют расширению возможностей 
для саморазвития и создания комфортных 
условий труда. Использование нейроин-
терфейсов и технологий, обеспечивающих 
общение с людьми, имеющими ограничен-
ные возможности, отражает растущий по-
тенциал интеграции ИИ в повседневную 
жизнь человека. Адаптация и улучшение 
образовательных программ в совершенство-
вании цифровых компетенций до 2030 г. 
обусловливают необходимость стратегиче-
ского подхода к управлению человеческими 
ресурсами в эпоху ИИ.

В сфере финансирования и партнерства, 
по нашему мнению, возрастет степень со-
трудничества между государством и бизне-
сом, что соответствует выводам Ли и Вана 
[16], которые также пишут о важности эко-
системного развития ИИ. Прогнозируемое 
увеличение объемов государственных и ми-
ровых инвестиций до 2030 г. свидетельству-
ет о растущем признании стратегической 
важности ИИ для экономического прогресса 
и роста конкурентоспособности экономиче-
ских субъектов. Выводы ряда исследовате-
лей [17] также показывают актуальность 
государственной поддержки в развитии ИИ-
технологий.

По мере эволюционирования ИИ воз-
растают риски, связанные с кибербезопас-
ностью и этическими вопросами. Подготов-
ка стандартов, укрепление кибербезопасно-
сти представляются значимыми шагами для 
обеспечения защиты данных и укрепления 
доверия к ИИ. Необходимость междисцип-

линарного подхода к разработке этических 
норм и стандартов для применения ИИ под-
тверждена в ряде работ [18; 19].

Результаты настоящего исследования во 
многом соответствуют и дополняют выводы 
других изысканий в области ИИ и развития 
бизнеса. Однако нами подробно рассмотре-
ны временные горизонты (до 2030, 2035 
и 2040 гг.) для каждого тренда, что позволи-
ло получить более детальное представление 
о потенциальном расширении использова-
ния ИИ в управлении. Особое внимание 
в этой работе нами уделено взаимосвязям 
между разными тенденциями, что привело 
к получению более целостного понимания 
систем ИИ в условиях устойчивого развития 
бизнеса в XXI веке. В процессе нашей ис-
следовательской деятельности мы пришли 
и к наличию региональных особенностей 
имплементации ИИ в управление, которые 
не всегда отражены в глобальных иссле-
дованиях. О важности учета культурного 
и  экономического контекста при анализе 
внедрения технологий ИИ говорится в ра-
боте Чжана и соавторов [20].

На основе проведенного исследования 
и осуществленной форсайт-сессии разрабо-
тана дорожная карта для интеграции ИИ 
в  управление бизнесом. Эта дорожная карта 
включает в себя ряд этапов, представленных 
в таблице 6.

Следуя дорожной карте, полагаем, можно 
минимизировать риски и максимизировать 
преимущества интеграции ИИ в бизнес.

Выводы

С учетом изложенного выше целесообразно 
сделать следующие выводы:

1. Технологии и инновации представляют 
собой первый важнейший фактор. В 20-х гг. 
XXI столетия развитие технологий ИИ про-
должает набирать темпы, предлагая много-
образные новые возможности для автома-
тизации процессов, улучшения принятия 
решений и повышения эффективности. На-
блюдающийся в последние несколько лет 
стремительный рост количества патентов и 
коммерческих продуктов в этой сфере гово-
рит о высоком фактическом инновационном 
потенциале, а прогнозируемый рост этого 
количества до 2030 г. указывает на высокий 
перспективный инновационный потенциал 
ИИ-технологии, что способно создать зна-
чительные конкурентные преимущества для 
компаний, активно ее внедряющих.
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Таблица 6

Дорожная карта для внедрения ИИ в управление бизнесом
Table 6. Roadmap for the implementation of artificial intelligence in business management

Этап Цель Шаги
1. Подготовительный этап 
(6–12 месяцев)

Оценка готовности 
и  разработка  
стратегического плана

1. Анализ текущих бизнес-процессов для выявления слабых мест и  определения 
областей для  оптимизации
2. Оценка инфраструктуры и  человеческого капитала для  подготовки к потенциальным 
техническим и кадровым проблемам
3. Подготовка стратегического плана, включающего в себя меры по  управлению 
рисками и  определение целей и KPI
4. Создание мультидисциплинарной команды для успешной имплементации ИИ

2. Пилотное внедрение 
(от 12 месяцев)

Тестирование и  оценка 
эффективности ИИ 
в  реальных условиях

1. Выбор пилотных проектов с  наибольшим потенциалом для  демонстрации  
ценности ИИ
2. Обучение персонала для  снижения вероятности ошибок и повышения доверия 
к  новым технологиям
3. Постоянный мониторинг и  оценка итогов для  оптимизации процессов и  адаптации 
стратегии

Масштабирование  
и  оптимизация  
(от  12 месяцев)

Расширение успешных 
пилотных проектов 
на  организацию 
в  целом

1. Постепенное масштабирование для  контроля процесса интеграции и  своевременного 
внесения коррективов
2. Оптимизация процессов для  повышения производительности и  эффективности 
хозяйствующего субъекта
3. Постоянное обучение и  развитие персонала для  увеличения его производительности 
и  удовлетворенности работой

Инновации и  устойчивое 
развитие (18 месяцев 
и  более)

Поддержание  
конкурентоспособности 
и обеспечение  
устойчивого роста

1. Постоянное отслеживание новых технологий и трендов для  избегания устаревания
2. Внедрение новых ИИ-решений для постоянного улучшения бизнес-процессов 
и  поддержания конкурентоспособности
3. Разработка и имплементация стратегий управления рисками для  обеспечения 
безопасности и  надежности процессов
4. Внедрение практик корпоративной социальной ответственности и  устойчивого 
роста для улучшения репутации компании

Источник: результаты форсайт-сессии (разработано авторами).

2. Человеческий капитал, представляя 
собой второй фактор, проявляется в том, 
что образование и подготовка кадров оста-
ются ключевыми факторами для создания 
квалифицированных специалистов, способ-
ных эффективно использовать ИИ в бизне-
се. Следовательно, можно утверждать, что 
инвестиции в образование и укрепление 
навыков персонала приведут к совершен-
ствованию способности адаптации компа-
ний к  новым технологическим вызовам.

3. Финансирование и партнерство — тре-
тий фактор, отражающий сотрудничество 
между государством и бизнесом, а также 
партнерство на международном уровне, ис-
полняющие все более заметную роль в раз-
витии ИИ. Прогнозируемый рост объемов 
государственных и мировых инвестиций до 
2030 г. отражает растущее признание стра-
тегической важности ИИ для экономического 
прогресса и повышение конкурентоспособно-
сти и на глобальном, и на локальном уровне.

4. Риски, безопасность и этика представ-
ляют собой фактор, в рамках которого вы-
работка стандартов и предложение обосно-
ванных мер по укреплению кибербезопас-
ности выступают важными шагами для 
обеспечения защиты данных и укрепления 
доверия к ИИ. В ряде работ подтверждается 
необходимость междисциплинарного подхо-
да к выработке комплекса морально-этиче-
ских норм и стандартов для эксплуатации 
ИИ-инструментария.

Настоящее исследование подтвердило, что 
ИИ служит ключевым условием повышения 
эффективности управленческих решений 
и  поддержания устойчивого развития биз-
неса. Его имплементация сопровождается 
заметными возможностями и существенны-
ми вызовами, требующими комплексного, 
а возможно, и заблаговременного подхода 
к их решению. Результаты исследования 
показывают, что для успешного внедре-
ния ИИ нужно учитывать и технические,  
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и общественные аспекты; активно работать 
над эволюцией человеческого капитала 
и  созданием благоприятных условий для 
инноваций.

Основные направления дальнейших изы-
сканий включают в себя:

1. Разработку интегрированных систем 
ИИ. В рамках этого направления деклари-
руется, что предстоящие изыскания следует 
направить на формирование интегрирован-
ных ИИ-систем, способных взаимодейство-
вать друг с другом для обеспечения более 
комплексного и синергетического подхода 
к бизнес-управлению. В частности, внима-
ние следует уделить подготовке стандартов, 
протоколов и интерфейсов для обеспечения 
совместимости и взаимодействия разных 
ИИ-систем.

2. Этику и регулирование ИИ. Это второе 
исследовательское направление, предпола-
гающее проведение углубленных исследо-
ваний относительно морально-этических 
и нормативно-правовых аспектов примене-
ния ИИ. Все более актуальной становится 
задача разработки механизмов контроля 
и регулирования, которые, с одной стороны, 
обеспечат безопасность и защиту данных, 
с другой — предотвратят злоупотребления 
ИИ-технологиями. Исследования должны 
учитывать комплексность изучаемого яв-
ления, а значит, применять междисципли-
нарный подход, содержащий юридические, 
социальные и технические аспекты.

3. Социальные и экономические послед-
ствия ИИ выступают третьим направлени-
ем будущих изысканий, в рамках которого 
требуется продолжение изучения влияния 
ИИ на рынок труда, структуру социума и 
его экономику. Сегодня необходимо раз-
рабатывать стратегии для минимизации 
негативных последствий автоматизации, 
в первую очередь в форме потери рабочих 
мест, и способствовать адаптации рабочих 
к новым условиям через программы пере-
подготовки и обучения.

4. Инновационные бизнес-модели и стра-
тегии — четвертое направление, предпола-
гающее, что исследователи должны сосредо-
точиться на разработке новых бизнес-моде-
лей и стратегий, учитывающее возможности 
и риски, связанные с ИИ-интеграцией, и 
включающее в себя изучение новых форм 
сотрудничества и партнерства, инновацион-
ных подходов к финансированию ИИ-про-
ектов.

5. Прогнозирование и сценарное плани-
рование — многообещающее направление, 
поскольку разработка моделей и инструмен-
тов для них поможет экономическим субъек-
там лучше подготовиться к потенциальным 
переменам и выработать стратегии, учи-
тывающие возможные варианты будущего. 
Это особенно важно в условиях высокой не-
определенности и быстрого технологического 
прогресса, наблюдающихся в 20-х гг. XXI в.

6. Адаптация ИИ к специфике отраслей 
представляет собой направление, отличаю-
щееся значимым прикладным характером, 
предполагающее, что будущие изыска-
ния следует направить на адаптацию ИИ-
технологий к специфике разных отраслей 
(здравоохранения, финансов, производства 
и логистики). Такая адаптация создает усло-
вия для более продуктивного использования 
сформированного и будущего потенциала 
ИИ, а тем самым возможности для дости-
жения максимальных результатов в каждой 
области.

Таким образом, в настоящем исследо-
вании нами выделены ключевые тренды 
и вызовы, связанные с использованием ИИ 
в управленческих процессах для достижения 
устойчивого развития. Результаты выпол-
ненной работы позволяют заключить, что 
успешное внедрение ИИ должно опираться 
на комплексный подход, подразумевающий 
осуществление нескольких направлений. 
К ним, в частности, отнесены усовершен-
ствование человеческого капитала, созда-
ние благоприятных условий для иннова-
ций и  разработка эффективных стратегий 
управления рисками.

Перспективные направления для дальней-
ших изысканий с использованием резуль-
татов этого исследования включают в   се-
бя создание интегрированных ИИ-систем,  
изучение и развитие содержания морально-
этических и нормативно-правовых аспек-
тов, изучение общественных и финансово-
экономических последствий, разработку и 
развитие новых бизнес-моделей и страте-
гий, адаптацию ИИ-технологий к специфи-
ке разных отраслей. Значимый аспект —  
поиск и создание устойчивых ИИ-решений, 
способствующих экологическому развитию. 
Можно ожидать, что реализация мероприя-
тий по этим направлениям поможет глубже 
понять потенциал и вызовы ИИ, разрабо-
тать эффективные стратегии для его вне-
дрения в бизнес-процессы.
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