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Введение 

Сложность и непредсказуемость развития общественных структур, 

новые тенденции, характерные для цифровой экономики, стремительные 

изменения характера взаимодействия субъектов в производстве, много-

векторность сетевых взаимоотношений её участников становятся вызо-

вами, оказывающими колоссальное влияние на человеческий капитал и 

эффективность управляющего воздействия. 

Развитие глобальной экономики отводит ключевую роль примене-

нию экосистемного подхода. В последние годы мы ощущаем усиленное 

внимание профессионального сообщества к исследованию проблемы 

практического применения понятия «экосистемы» к познанию и поиску 

организационных и управленческих возможностей реализации. Условия, 

в которых сегодня осуществляется развитие экономических систем, обу-

словленность общественного развития процессами ускоряющейся постг-

лобализации делают современную систему образования и науку цен-

тральными агентами в производстве, распространении и использовании 

нового знания и компетенций. Система обучения, основанная на smart-

технологиях, технологиях big data, инновациях, являются востребован-

ной, поскольку производство будет ориентировано сразу под индивиду-

альную потребность. 

Экосистемный подход в организации образовательной среды 

В области образования в рамках реализации моделей устойчивого 

развития ключевой задачей выступает обеспечение доступа к качествен-

ному образованию для всех на равной основе и поощрение возможностей 

обучения на протяжении всей жизни. 

По мнению М. Н. Ветчиновой, наблюдается достаточно активный 

поиск актуализированных способов и технологий обучения и новых ор-

ганизационных форм профессиональной подготовки. Социальный запрос 

на новые производственные кадры должен соответствовать социальной и 

технологической реальности текущего века: «образовательная экосисте-

ма рассматривается как потенциальная парадигма будущей организации 

образования, в которой заложен существенный потенциал по подготовке 

молодежи к жизни в быстро меняющемся мире» [1]. 

Структурирование образовательного пространства подчиняется тре-

бованиям и принципам, система которых отражает как фундаментальные 

основы образования, так и современную динамику ее развития. Сегодня, 
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повесткой дня диктуются такие параметры качества человеческого капи-

тала как гибкие навыки, творческое мышление, цифровая грамотность, 

открытость к общению, лидерство, эмоциональная компетентность, пси-

хологическая устойчивость и готовность к непрерывному обучению. 

В этом смысле «системы образования, которые не могут расти теми же 

темпами, что и промышленность, ограничивают доступ к навыкам, необ-

ходимым для развития процветающей экономики, и негативно влияют на 

глобальную производительность» [2]. Учебные и научные заведения 

должны быть переориентированными на научно-прикладные исследова-

ния и распространение компетенций, востребованных цифровой эконо-

микой и обществом знания. Основным трендом является сдвиг парадиг-

мы образования в сторону понимания необходимости постоянного об-

новления навыков, компетенций и установок. 

Центральной идеей трансформации образования выступает индиви-

дуализация обучения и человекоцентричность. По мнению А. В. Уткина, 

К. В. Шевченко, в данной ситуации уже «системой становится сам чело-

век, так как внешний, окружающий мир для него представляет собой 

множество источников информации и вариантов выбора решений, и 

определяющих личностные измерения и изменения» [3]. 

Концепция системных установок на междисциплинарную интегра-

цию позволяет, согласно документам по Стратегии Европейской коопе-

рации в области образования, во-первых, сделать реальностью непре-

рывное образование на протяжении всей жизни; во-вторых, повысить 

качество и эффективность обучения; в-третьих, обеспечить равенство, 

социальную солидарность и активную гражданственность; в-четвертых, 

развивать креативность и инновации [4]. 

Большинство исследователей, интересующихся данной проблемой, 

отмечают, что само понятие «экосистема» в недостаточной степени 

определено [5]. Более того, в исследованиях о развитии образования, по-

нятие «экосистема», «экосистемный подход» стало активно использо-

ваться в начале XXI века, который был представлен общественности 

«как универсальный и необходимый инструмент в различных тематиче-

ских областях» [1, с. 80]. Системные познавательные стратегии могут 

использоваться при анализе достаточно широкого разнообразного круга 

объектов живой и неживой природы, с учетом всей совокупности их 

структурных элементов и взаимосвязей, с учетом их функциональности, 

а также факторов внешней среды. 

Высшие учебные заведения этапа постглобализма должны быть 

ориентированы на научно-прикладные исследования и распространение 

компетенций. Человек как носитель производственного и личностного 

капитала должен «учиться» в течении жизни, выстраивая свой образова-

тельный ландшафт. Обучение должно осуществляться целенаправленно 
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по индивидуальной траектории и учетом потребностей общественной 

среды. Модель образования будущего — это модель, обеспечивающая 

формирование «навыков будущего» как результатов гибкого персонали-

зированного обучения на протяжении всей жизни [6]. Применение си-

стемного подхода способствует созданию условий и механизмов для 

адаптации человека к быстроменяющимся условиям постглобальной ци-

вилизации [7]. 

Интеграция ученых и практиков ускорит выделение специфики об-

разовательной экосистемы, которая диктуется связью и продуктивно-

стью личного и коллективного в образовательных процессах, а также за-

висит от «траектории и направленности связей разнородных участни-

ков» [8]. 

Использование экосистемных установок в обучении/образовании 

способствует созданию образовательного сообщества, основанного на 

привлечении и тесном сотрудничестве всех агентов, заинтересованных 

в успехе обучения. Данный принцип направляет деятельность акторов 

на согласованность конвергентных технологий и человека во взаимодей-

ствиях с окружающей природной и социально-технической средой [9]. 

В таблице 1 обобщены основные признаки экосистем. 
Таблица 1 

Основные признаки экосистем 

Авторы Признаки и отличительные черты экосистем 

А. В. Уткин, 

К. В. Шевченко [3]  

разнообразие участников, кооперация, максимальная реали-

зация каждого участника, доверительное сотрудничество и 

синергия, открытость, «мягкие связи», интегрирующие ре-

шения (платформы и центры знаний), разнообразие ресур-

сов, децентрализованное управление, развития горизон-

тальных неиерархических структур, человекоцентрирован-

ность 

О. И. Сидорова, 

З. Сабирова [10]; 

А. Г. Изотова, 

Е. С. Гаврилюк [11] 

комплексность, взаимосвязь, сотрудничество, адаптивность, 

кооперация, разнородность участников или пользователей 

экосистемы, децентрализованное управление, открытость, 

самоорганизация и саморазвитие 

О. И. Березкина [12] разнообразие, ориентация на индивидуальные особенности 

акторов, децентрализованное управление, адаптивность, 

реализация через горизонтальные связи, партнерские отно-

шения и сотрудничество, гибкость, неоднозначность опре-

деления системообразующего компонента 

П. Лукша, 

Д. Спенсер-Кейс, 

Д. Кубиста [6] 

многосторонность, сотворчество, целенаправленность, гиб-

кость, адаптивность, открытость, усиление горизонтальных 

связей, творческая свобода и ответственность сотрудников, 

неиерархичность 

Г. Б. Клейнер[13] внутреннее единство, пространственно-временная близость 

участников, взаимодействие, синхронность, целостность, 

устойчивость по отношению к изменению внешней среды, 

системный характер контактного взаимодействия 
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По мнению ряда авторов, к причинам пробуждения интереса про-

фессионального сообщества к междисциплинарной интеграции в сфере 

образования относятся: ускорение процесса устаревания знаний и высо-

кие темпы обновления информации, новые требования к компетенциям 

выпускников со стороны рынка, цифровизации, сетевая инфраструктура, 

конкуренция на рынке онлайн-образования, демографические «сдвиги», 

уход с рынка ряда профессий, трансформации самого рынка труда, инно-

вационный и проектный характер реального сектора экономики, и др. 

[10, с. 153–154; 14, с. 1283–1284]. 

Институционально-управленческие формы реализации идеи созда-

ния и функционирования образовательной экосистемы многообразны. 

При всем многообразии форм и моделей экосистем, их признаками яв-

ляются взаимодействие различных заинтересованных сторон, новые спо-

собы организации и гибридные формы обучения. По мнению 

А. В. Уткина, К. В. Шевченко, для сферы образования «движение к эко-

системе» «позволяет перейти от иерархических систем, основанных на 

принуждении и насилии, к сетевым моделям совместного добровольного 

обучения и развития» [3]. 

Важным в исследовательском проекте также является анализ того, 

как трактуется само понятие «образовательная экосистема». Ощущается 

разброс мнений по данному вопросу. Например, А. М. Кондаков опреде-

ляет образовательную экосистему как «интегративную среду взаимодей-

ствия на базе обмена данными между участниками образовательных от-

ношений… формирование навыков ХХI века, личностную, социальную и 

профессиональную самореализацию человека в условиях сетевого обще-

ства» [15]. 

П. Лукша, Д. Спенсер-Кейс и Д. Кубиста определяют образователь-

ную экосистему как «сеть участников, осознанно устанавливающих вза-

имозависимые, динамические и эволюционирующие отношения, созда-

ющие условия для появления новых и разнообразных возможностей об-

разования на протяжении всей жизни» [6]. По их мнению, цель образова-

тельной экосистемы состоит в предоставлении всем участникам учебно-

го опыта, применимого на протяжении всей жизни.  

Ряд авторов предполагает, что образовательную экосистему можно 

понимать как «синтез организаций (имеющих свои экосистемы обуче-

ния) и индивидуальных экосистем обучения» [3]; другие — как индиви-

дуальные программы онлайн-обучения. Р. З. Богоудинова, Е. Е. Царева 

«как сеть участников, осознанно заинтересованных в результатах обуче-

ния, образования, устанавливающих, исходя из этого, взаимозависимые, 

динамичные отношения…» [16, с. 54]. 
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Пестрота трактовок образовательной экосистемы не дает возможно-

сти для выработки четкого критерия их разграничения. В развитии вуза 

«важным фактором становится формирование общего поля целей и ожи-

даний, реализуемых в модели выпускника с учетом отраслевых знаний и 

освоения новых технологий, а также навыков, характеризующих потен-

циал саморазвития в будущей профессии» [17]. Усилиями профессио-

нального сообщества в ходе дискуссий можно выработать общепризнан-

ную точку зрения относительно применения идеи экосистемного подхода 

в содержательной и организационно-управленческой трансформации об-

разования. 

Заключение 

Таким образом, экосистемные установки в познавательной страте-

гии широко применяются при изучении не только образовательного 

вектора, но других сфер жизнедеятельности: экономики, предприни-

мательства, медицине, IT-cфере и др. Многообразие взглядов и широта 

подходов к исследованию понятия «образовательная экосистема» до-

казывает актуальность изучения. Экосистемный подход ведет к изме-

нению в обучении и подготовки человека к профессиональной дея-

тельности. Центральной идеей трансформации образования выступает 

индивидуализация обучения и человекоцентричность. 

Формирование образовательных экосистем является показателем, 

отражающим уровень развития интеграционных процессов, направ-

ленных на повышение качества и эффективности обучения. Образова-

тельная экосистема базируется на принципе добровольности сотруд-

ничества и взаимосвязи, и сама представляет собой динамично разви-

вающуюся сеть образовательных сред. Более того, экосистемный под-

ход — это современный путь реализации концепции «образования на 

протяжении всей жизни», и общественность и бизнес заинтересованы 

в его использовании. 
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