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АННОТАЦИЯ:
Концепция человеческого развития базируется на возможности индивиду-
ального выбора траектории своего развития самим человеком, что необхо-
димо подкрепить созданием соответствующей среды, позволяющей интег-
рировать в себе разнообразные направления, из которых можно выбирать. 
В настоящее время наблюдаются активные процессы социальной и эконо-
мической интеграции, складывающейся на микро-, мезо- и макроуровне 
в условиях глобализации и цифровизации, которые приводят к появлению 
новых форм организации в бизнесе и к возникновению новых форматов со-
трудничества между компаниями и сферой науки, образования, в том чи-
сле в виде научно-образовательных экосистем. Таким образом, сложивша-
яся в условиях цифровой экономики ситуация делает все более размытыми 
и динамичными организационные границы, а значит, в рамках экономиче-
ского анализа требуется использование новых конструкций, к которым отно-
сятся и экосистемы. Функционирование и развитие научно-образовательных 
экосистем в настоящее время еще недостаточно исследовано в научной ли-
тературе, а обеспечение качества человеческих ресурсов не может быть реа-
лизовано без разработки соответствующей концепции их развития в рамках 
данных экосистем. В данной статье автор дает определение научно-образо-
вательной экосистемы, показывает отличие экосистем от кластеров и сетей. 
Статья представляет интерес для специалистов, занимающихся проблемами 
развития человеческих ресурсов.
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ABSTRACT:
The concept of human development is based on the possibility of individual choice 
of a development trajectory, which should be supported by the creation of an 
appropriate environment that allows the individual to integrate into a variety of 
directions from which to choose. Currently, there are active processes of social and 
economic integration occurring at the micro, meso and macro levels in the context 
of globalization and digitalization, which lead to new business forms and new 
formats of cooperation between companies and the sphere of science, education, 
including in the form of scientifi c and educational ecosystems. Thus, the current 
situation in the digital economy makes organisational boundaries increasingly 
blurred and dynamic. This requires new constructs, which include ecosystems 
as part of economic analysis. The functioning and development of scientifi c and 
educational ecosystems has not been suffi ciently studied in the scientifi c literature 
yet. The quality assurance of human resources cannot be realized without an 
appropriate concept for their development within these ecosystems. The author 
gives a defi nition of scientifi c and educational ecosystem, shows the difference 
between ecosystems and clusters and networks. The article is of interest for 
specialists dealing with the problems of human resource development.
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Введение
Развитие человеческих ресурсов – это процесс, позволяющий оказывать 

помощь людям в развитии их личных и профессиональных знаний, навыков 
и способностей, которые могут быть использованы как в отраслевом и орга-
низационном контексте, так и в части самореализации. К процессам разви-
тия человеческих ресурсов в настоящее время относят обучение, построение 
карьеры, планирование преемственности поколений, управление эффектив-
ностью в контексте развития, коучинг, наставничество, идентификацию клю-
чевых сотрудников организации, а также и саморазвитие организации.

Как отмечает Эсаулова И.А., на современном этапе развитие человеческих 
ресурсов связано с компетентностным подходом, формированием техноло-
гий управления талантами, применением индивидуализированных форм 
и методов обучения и развитие на основе информации [15] (Esaulova, 2018).

В целом можно говорить о постепенном переходе от формальных органи-
зационных систем обучения к построению «экосистемы» развития, которая 
будет обеспечивать доступность знаний на момент появления в них потреб-
ности, создавая широкие возможности человеку для самообучения. Такая 
трансформация видится за счет использования самонаводящейся системы 
цифрового обучения, где будут применяться инструменты управления целя-
ми развития, позволяя каждому участнику обеспечивать личностный рост 
и индивидуальную траекторию развития [16] (Bersin, 2015).

Экосистема рассматривается как сложная самоорганизующаяся, саморе-
гулирующаяся и саморазвивающаяся открытая система, имеющая свои вход-
ные и выходные потоки, с комплексной схемой прямых и обратных связей, 
поддерживающих ее гомеостаз [22] (Bertalanff y, 1950).

Теоретические аспекты формирования экономических экосистем были 
исследованы в работах Р.И. Брауна, К. Мейсона [25] (Mason, Brown), К. Вата-
набе [18] (Fukuda, Watanabe, 2008), Дж. Ф. Мура [26] (Moore, 1998), К. Факуда 
[18] (Fukuda, Watanabe, 2008) и др.   Однако сущность и особенности созда-
ния и функционирования «экосистем» развития, научно-образовательных 
экосистем еще мало изучены и представлены в научной литературе, хотя их 
использование важно для обеспечения качества человеческих ресурсов.

Таким образом, в рамках данного исследования будет рассмотрена и опре-
делена сущность научно-образовательной экосистемы, показаны ее отличия 
от кластеров и сетей, которые как организационные формы активно исполь-
зуются в условиях экономики знаний. Также будет определена роль научно-
образовательных экосистем в части развития человеческих ресурсов. 
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Концепция человеческого развития, предложенная Амартия Сеном (1999) 
[27],   признает индивидуальную способность свободно выбирать то, что важ-
но для человека, в ходе его развития. Следовательно, учет интересов и потреб-
ностей конкретного человека должен обеспечиваться в системах, связанных 
с развитием человеческих ресурсов. Возможности для индивидуального вы-
бора в XXI веке в условиях информационного общества подкреплены новой 
системой взаимоотношений, которые складываются в виде горизонтальных 
связей, постоянного интерактивного взаимодействия, что способствует фор-
мированию разнообразных экосистем. Экосистемы выступают как более со-
вершенные формы координации совместной деятельности. 

Термин «экосистема» вошел в сферу экономики из биологии, что обуслов-
лено появлением более сложных сообществ и формированием взаимосвязан-
ных систем [9] (Ovchinnikova, Zimin, 2021). В сложившемся контексте в качест-
ве систем можно рассматривать государство, регион, организацию, человека, 
которые взаимодействуют между собой в части «человеческого развития» 
и в то же время сотрудничают и конкурируют с подобными себе системами, 
каждая на своем уровне. Экосистемы рассматриваются в научной литературе 
как динамичные и постоянно развивающиеся сообщества (например, науч-
ные, образовательные, производственные, инновационные и т.д.), создающие 
новые ценности, прежде всего на основе сотрудничества, но и через конку-
ренцию.

Концепция экономических экосистем складывается уже более 30 лет, 
значительный вклад в ее развитие внесли зарубежные ученые Дж. Вальдес 
(1988), Дж. Ф. Мур (1988), О.Р. Спиллинг (1996), Б. Коэн (2005), Д.Дж.  Изен-
берг (2010), К. Мейсон, Р. Браун, Э. Стэм (2014), Я. Харима (2020) и др. [17–
26, 28–30] (Cohen, 2005; Fukuda, Watanabe, 2008; George, 2006; Isenberg, 2010; 
Marginson, 2010; Mason, Brown, 0; Moore, 1998; Spilling, 1996; Stam, 2014; Valdez, 
1988). В начале 2000-х гг. появились работы и отечественных исследовате-
лей, посвященные данной проблематике, рассматривающие, прежде всего, 
предпринимательские, промышленные, инновационные экосистемы [1–14] 
(Gamilton, 2007; Denisov, Polozhishnikova, Kuttybaeva, Petrenko, 2020; Dubina, 
Kozhevina, Chub, 2016; Inshakov, 2003; Kleyner, 2018; Kleyner, Shchepetovoy, 2018; 
Salomatina, Kalashnikov, 2020; Maslyuk, Medvedeva, 2020; Ovchinnikova, Zimin, 
2021; Ramenskaya, 2020; Tikhonova, 2019; Filimonov, Kasyanenko, Kukhta, 2021; 
Abdrakhmanova, Vishnevskiy, Gokhberg, 2019; Shkarupeta, Dudareva, 2021). 

В биологии экосистемы различаются в зависимости от способа их появле-
ния (естественные, созданные природой, и искусственные, созданные челове-
ком). В экономике же принято выделять бизнес-экосистемы, инновационные, 
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предпринимательские, цифровые, что обусловлено характером складываю-
щихся внутри них отношений и особенностями реализуемой деятельности.

В целом можно сказать, что концепция экосистемы способствует по-
явлению нового взгляда на взаимодействие в различных агломерациях: 
региональное (национальные, отраслевые, муниципальные экосистемы), 
отраслевое (экосистемы образовательные, медиа, финансовые и т.д.), дея-
тельностное (предпринимательские, инновационные, цифровые экосистемы) 
[10] (Ramenskaya, 2020).  

Экосистему поэтому определяют как совокупность автономных органи-
заций, способных производить взаимодополняющие компоненты ценности, 
формируя определенную структуру отношений и согласования, без необхо-
димости вертикальной интеграции [6] (Kleiner, 2018), что позволяет использо-
вать новые возможности для координации усилий и позволяет обеспечивать 
совместное использование ресурсов, компетенций. Крупные экосистемы, 
как правило, создаваемые на базе корпораций («Сбер», «Яндекс»), все имеют 
внутри себя сервисы по получению знаний или переквалификации.

В течение последних тридцати лет в России происходили и происходят 
существенные изменения в сфере высшего образования и науки, интеграци-
онные процессы, складывающиеся в научной и образовательной сфере, их 
постепенная кооперация с производством способствует появлению все но-
вых форм взаимодействия. Одной из задач государственной политики стала 
организация партнерства между образовательными организациями в форма-
те сетевого взаимодействия, позволяющего создавать возможности для об-
учающихся в части формирования ими индивидуальной траектории освое-
ния программ за счет получения доступа к целому набору образовательных 
ресурсов, предоставляемых несколькими учреждениями и организациями, 
оказывающими образовательные услуги.

С 2011 года в рамках реализации Федеральной целевой программы раз-
вития образования была поставлена задача обеспечить соответствие между 
структурой и содержанием профессионального образования в стране и по-
требностями реального, в том числе регионального рынка труда за счет функ-
ционирования научно-образовательных кластеров. Для кластеров в целом 
является характерным переход к коллективным формам управления, иници-
ируемым снизу, совместная адаптация субъектов к изменениям среды и орга-
низация интерактивной координации деятельности.

С 2018 года в соответствии с Указом Президента РФ в рамках националь-
ного проекта «Наука и университеты» были сформированы планы по созда-
нию сети из 15 научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня, 
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которые представляют собой поддерживаемое субъектом РФ объединение 
без образования юридического лица организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по программам высшего и дополнительного про-
фессионального образования, и (или) научных организаций с организаци-
ями, действующими в реальном секторе экономики и осуществляющими 
деятельность в соответствии с программой деятельности центра. По состо-
янию на 2022 год в России создано 15 НОЦ, деятельность которых реализу-
ется в 36 субъектах. На сайте проекта по созданию НОЦ отмечается, что их 
цель – выстроить современную модель исследований и разработок, которая 
базируется на научно-образовательной и производственной кооперации 
в цепочке «наука – университет – бизнес», что должно способствовать со-
циально-экономическому развитию территорий субъектов РФ. Также НОЦ 
должны обеспечить интеграцию всех уровней образования, потенциал науч-
ных организаций и возможности бизнеса, чтобы способствовать технологи-
ческому развитию и суверенитету страны в непростых сложившихся усло-
виях. Активно в экспертном сообществе обсуждается также идея создания 
уникальной национальной системы образования, ключевыми направления-
ми развития которой выбраны человекоцентричность и индивидуализация.

Таким образом, в научно-образовательной сфере в настоящее время 
прослеживается переход к интегративным формам взаимодействия, позво-
ляющим расширить возможности для реагирования на те стремительные 
изменения, которые происходят в окружении и требуют высокой скорости 
реагирования. В этих условиях формирование экосистем рассматривается 
как новое институциональное решение, которое должно обеспечить более 
качественный рост продуктивности научно-образовательной деятельности 
за счет поиска общих целей и интересов, способности соответствовать за-
просам «потребителей» и сотрудничества. Эти условия становятся основой 
для экосистемной организации взаимодействия в научно-образовательной 
сфере, где активными участниками процесса являются люди.

Анализ научной литературы, посвященной вопросам сетевого взаимо-
действия, кластерного и экосистемного подходов, позволил выделить общее 
и различия в данных формированиях (табл. 1).
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Таблица 1
Сеть, кластер и экосистема как формы связей между субъектами 

экономических отношений 

Сравнительная 
характеристика Сеть Кластер Экосистема

Цель интегра-
ции

Объединение 
усилий и ресурсов 
для совместной 
деятельности

Повышение конкуренто-
способности участников, 
расположенных на одной 
территории

Проектная реали-
зация на основе 
единой миссии для 
всех участников

Реакция на 
внешние изме-
нения

Строится на прин-
ципах рыночной 
ориентированности

Низкие возможности для 
маневра или перестройки

Максимально 
динамичная форма 
организации

Характер инно-
ваций

Рыночные Отраслевые Межотраслевые

Состав участ-
ников

Организации – 
сетевые партнеры, 
как правило, дей-
ствующие в рамках 
единой стратегии, 
имеющие общую 
специализацию

Организации, относящиеся 
в различным сферам дея-
тельности (производствен-
ные, финансовые, научные, 
образовательные и т.д.), 
имеющие взаимосвязь, в 
том числе территориальную 

Организации, не от-
носящиеся к родст-
венным и смежным 
сферам деятельнос-
ти, а также потре-
бители

Количество 
участников

Минимальное, от 
двух

Требуется некоторая «крити-
ческая масса» для формиро-
вания кластера

Неограниченное, 
чем больше, тем 
лучше

Характер отно-
шений между 
участниками

Сотрудничество и 
координация

Кооперация, не исключаю-
щая конкуренцию

Сотрудничество 
через взаимную 
конкуренцию

Взаимосвязан-
ность участни-
ков

Все субъекты, несмотря на взаимодействие, сохраняют свою автономность

Структура 
управления

Четко определена Координационный совет Распределенная

Модель органи-
зации

Организация взаимодействия носит сетевой характер, что позволяет рас-
ширять состав участников 

Расположение Необязательно 
должна быть рас-
положена в задан-
ной географиче-
ской зоне

Региональная, территори-
альная локализация

Не имеет четкой 
локализации, нет 
границ

Параметры Узлы, связи и их 
характер

Ширина, глубина, зрелось, 
качество контекстного обра-
зования

Размер, емкость, 
устойчивость, над-
ежность, саморегу-
ляция

Источник: составлено автором.
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Особенно актуальным стало формирование научно-образовательных 
экосистем в условиях цифровизации, что способствует появлению различ-
ных платформенных, в том числе и продуктовых решений в сфере образо-
вания и науки. Исследователями отмечается, что «под влиянием цифровых 
технологий происходят радикальные изменения в организации и мето-
дах научных исследований, формах занятости в науке, механизмах защиты 
и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности» [13 с. 33] 
(Abdrakhmanova, Vishnevskiy, Gokhberg, 2019, р. 33), а значит, роль таких экоси-
стем в экономике будет только возрастать.

Следует учитывать и то, что «функционирование в рамках единой структу-
ры позволяет участникам генерировать синергический эффект, приводящий 
к появлению совместных активов, которые никто из них не смог бы создать 
самостоятельно, действуя вне системы, то есть в одиночку» [12] (Filimonov, 
Kasyanenko, Kukhta, 2021). Такая потребность в объединении усилий просле-
живается в деятельности современных научных и образовательных органи-
заций, а значит, можно констатировать дальнейшее появление разнообраз-
ных научно-образовательных экосистем. 

Таким образом, под научно-образовательной экосистемой нами понима-
ется многоуровневая адаптивная система, включающая в себя центральную 
структуру1, вокруг которой образуется совокупность активных субъектов, 
выстраивающих кооперацию, создающую синергический эффект, на основе 
взаимодействия участников как друг с другом, так и с факторами внешней 
среды, что позволяет формировать внутри данной системы дополнительные 
возможности (например, ресурсы, связи, компетенции и др.) для достижения 
собственных целей.

В качестве субъектов могут выступать отдельные личности, научные 
и образовательные организации, компании и т.д. Деятельность внутри науч-
но-образовательной экосистемы носит высокоинтеллектуальный характер, 
обеспечивая высокое качество и развитие человеческих ресурсов.

Основными элементами научно-образовательной экосистемы являются: 
человеческие ресурсы (люди как участники научной и образовательной де-
ятельности), государство (институт государства и его роль в науке и обра-
зовании), ресурсы (информационные ресурсы, материальные ресурсы, фи-
нансовые ресурсы, интеллектуальные ресурсы и т.д.), культурно-социальная 
компонента (социальное поощрение личностного и профессионального раз-
вития, ценность образования, культура исследований и т.п.), научная и обра-

1 В качестве таковой может выступать университет, научная организация, цифровая 
платформа и т.д.
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зовательная инфраструктура (совокупность организаций, занимающихся 
и обслуживающих научную и образовательную деятельность).

Создание научно-образовательных экосистем на основе цифровых плат-
форменных решений будет выступать в качестве основного тренда, так 
как это позволит собрать различных стейкхолдеров в одном месте, при этом 
главным элементом таких экосистем является технология единого входа, 
что дает возможность работать под одной учетной записью в разнообразных 
цифровых сервисах.

Если анализировать то, как происходит развитие современных цифровых 
экосистем, то, как правило, оно реализуется по трем основным направлени-
ям: рекламные сервисы, монетизируемые и немонетизируемые сервисы. Мо-
нетизируемые онлайн-сервисы в основном выступают агрегаторами для кон-
кретных предложений, монетизация которых изначально осуществлялась 
на средства, поступающие от предоставления рекламы. В дальнейшем, когда 
цифровая экосистема уже сформировала регулярное количество пользова-
телей, постепенно вводят платные функции или подписку. Можно ожидать, 
что развитие научно-образовательных экосистем будет происходить по похо-
жему сценарию, реализуя возможности для развития человеческих ресурсов.

Подводя итог, необходимо отметить, что переход к цифровой экономике 
и обществу знаний, который складывается в контексте общих мировых тен-
денций глобализации и интернационализации, делает науку и систему выс-
шего образования ключевыми агентами в производстве и распространении 
нового знания [23–25] (George, 2006; Kogan, Teichler, 2007; Marginson, 2010). 
Интеграция данных систем способствует формированию научно-образова-
тельных экосистем, которые не обладают четкими границами, но имея уни-
кальные характеристики, способны обеспечивать необходимое современно-
му обществу качество человеческих ресурсов на основе их развития за счет 
вовлечения в данные экосистемы. 

Заключение
В условиях экономики знаний и цифровизации технологий появляются 

новые возможности для обеспечения взаимодействия между участниками 
экономических отношений. Человек становится центром этих отношений, 
а его развитие – главная цель информационного общества. Экосистемный 
подход позволяет различным стейкхолдерам согласованно строить перспек-
тиву, так, чтобы совместные разработки позволяли поддерживать друг друга 
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и формировать эффект синергии. В основе лежит идея создания ценности 
через развитие и коммерциализацию инноваций.

В то же время для развития научно-образовательных экосистем требуется 
благоприятная институциональная среда, которая должна включать в себя 
разнообразные формальные и неформальные институты для интерактивно-
го взаимодействия, широкие коммуникационные каналы, исследовательскую 
культуру, ценность образования и индивидуального развития и т.п.

Проведенный анализ показал, что само по себе формирование научно-
образовательных экосистем является показателем, характеризующим уровень 
развития интеграционных процессов, происходящих в системе профессио-
нального образования и науки. Для них становятся все более характерными 
многочисленность и разнообразный состав участников, множественность 
обменов на горизонтальном, а не вертикальном уровне, самоорганизован-
ность и высокая гибкость, открытость и высокая динамика процессов и ре-
зультатов.

Вместе с тем без функционирования данных систем в настоящее время 
сложно себе представить возможности для развития человеческих ресурсов, 
так, встраиваясь в экосистему, человек получает доступ к разнообразным ре-
сурсам, наращивает свои компетенции в перманентном режиме.
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