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I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Геополитическая нестабильность, 
экономические санкции, введенные в отношении России со стороны недру-

жественных государств, смена технологий, информатизация общества и 
турбулентный характер генерирования нового знания формируют условия, 
определяющие необходимость инновационной модернизации социально-

экономического устройства Российской Федерации. В этих условиях ин-
формационная среда выступает важнейшей составляющей инновационной 

инфраструктуры региона и государства в целом.  
Развитие информационной среды сетевого инновационного взаимо-

действия хозяйствующих субъектов особенно актуально в условиях агрес-

сивных экономических санкций европейских государств и США в отно-
шении России, отражающих блокирование экспорта и импорта высокотех-
нологической продукции, вызвавших переориентацию деятельности субъ-

ектов рынка на внутренние рынки, а также выход на рынки Азиатско-
Тихоокеанского региона; ограничения их доступа к совместному участию 

по разработке объектов инновационных технологий; запрет на междуна-
родное сотрудничество в высокотехнологичной сфере и трансфер науко-
емких технологий, на совместное инвестирование инновационных разра-

боток и пр.  
Одной из актуальных задач инновационной деятельности является 

обеспечение информационного сетевого взаимодействия между сферой 

науки и образования, с одной стороны, и инвесторами, субъектами хо-
зяйствования реального сектора экономики, с другой, в котором сетевая 
информационная среда выступает важным элементом развития и под-

держки данного взаимодействия субъектов реального сектора экономи-
ки, формирующих кросс-инновационную деятельность всех заинтересо-

ванных участников: исследователей и университетов, субъектов хозяй-
ствования реального сектора экономики и заинтересованных партнеров в 
инновационных проектах.  

В отечественной науке пока еще недостаточно научных разработок, ис-
следующих роль информационной среды сетевого взаимодействия субъек-
тов хозяйствования в инновационной деятельности. В частности, нет иссле-

дований роли сетевого ресурсного центра регионов для формирования и 
развития инновационной инфраструктуры образовательного пространства. 

Данные положения обусловили выбор темы и предмета предлагаемого ис-
следования. 

Степень разработанности научной проблемы. Теоретической осно-

вой исследования информационной среды в организации сетевого иннова-
ционного взаимодействия субъектов хозяйствования являются научные тру-
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ды отечественных и зарубежных ученых: А. Бевелоса, М. Кастельса,  

С. Милграма, Р. Хиггинса, П. Вайла, С. Ворнера, П.Ш. Штомпки,  
М.Г. Бреслера, А.М. Баранова, В.Д. Секерина, А.Е. Горохова, Д.Я. Лапте-

вой, Т.М. Калинкиной, М.В. Шинкевича, В.П. Третьяка, Ф.Г. Альжановой,  
О.В. Лашкаревой, Н.М. Тюкавкина, К.И. Гомана, Л.А. Исмагиловой,  
М.П. Галимовой, Т.А. Гилевой, М.А. Каменских, В.В. Куимова, Ю.Ю. Сус-

ловой, Е.В. Щербенко, Н.Н. Масюк, И.С. Окилова, Ф.А. Джабборова,  
Э.Ш. Шацкой и др.  

Вопросы формирования научно-образовательной инновационной среды 

сетевого взаимодействия субъектов инновационно-интеллектуальной дея-

тельности представлены в работах: Ф. Басса, Р. Милеса, Р. Патюреля,  

И.А. Акчурина, Н.В. Силкиной, Н.О. Вагановой, С.Д. Каракозова,  

Н.Н. Давыдовой, В.В. Васильковой, Ю.В. Матвеева, О.В. Трубецкой,  

И.А. Лунина, Е.М. Дорожкиной, В.А. Федорова, Л.А. Сараева, А.Л. Сараева, 

М.О. Сураевой, Н.В. Никуличевой, А.В. Маслобоева, М.Г. Шишаева и др.  

Направления и механизм развития кросс-инновационной среды сетево-

го взаимодействия субъектов инновационной деятельности в рамках инте-

грированного образовательного пространства представлены в исследовани-

ях: Б.А. Лундвалла, А.Г. Гранберга, Ю.С. Ершова, Л.В. Шарониной,  

Д.А. Бондаренко, Н.В. Силкиной, Н.О. Вагановой, А.У. Альбекова,  

Ю.С. Колесникова, М.А. Афонасовой, В.Г. Варнавского, О.Г. Голиченко, 

А.И. Татаркина, О.А. Романовой, В.В. Акбердиной, Ю.В. Вертаковой,  

И.А. Докукиной, Л.Б. Вардомского, М.В. Чебыкиной и др. 

Несмотря на представленную существенную изученность вопросов ис-

следования, некоторый ряд проблем формирования и разработки научно-

методических положений и научно-практических рекомендаций в развитии 

информационной среды сетевого взаимодействия субъектов инновационной 

деятельности исследован недостаточно полно, что и отражает актуальность, 

цели и задачи данной диссертационной работы.  

Цель диссертационного исследования заключается в разработке 

научно-методических положений и научно-практических рекомендаций 

развития информационной среды сетевого инновационного взаимодействия 

субъектов хозяйствования.  

Достижение поставленной цели обусловливается решением следующих 

задач:  

– уточнить и дополнить теоретические особенности развития инфор-

мационной среды сетевого взаимодействия субъектов хозяйствования в 

инновационной деятельности: дополнить подход к организации информа-

ционной среды сетевой инновационной деятельности; уточнить особенно-

сти информационной среды сетевой инновационной деятельности; допол-

нить условия сетевого взаимодействия субъектов хозяйствования; пред-
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ложить модель кросс-инновационного взаимодействия субъектов хозяй-

ствования; 

– сформировать организационную структуру – «научно-

образовательная инновационная сеть» (НОИС), представляющую собой 

форму расширения информационной среды кросс-инновационного про-

странства; 

– разработать модель сетевого ресурсного центра (СРЦ), определить 

его функции и выявить типы взаимосвязей с контрагентами;  

– предложить механизм развития среды сетевого взаимодействия субъ-

ектов инновационно-интеллектуальной деятельности и методику расчета 

показателей развития компонентов сети регионального ресурсного центра 

(РРЦ); 

– разработать модель оптимизации выделенных РРЦ госбюджетных 

средств для реализации программ дополнительного образования среди 

контрагентов; 

– сформулировать рекомендации по концептуальным направлениям 

построения и развития территориального информационно-сетевого ком-

плекса взаимодействия компонентов НОИС с субъектами инновационной 

деятельности. 

Объектом исследования являются процессы развития информацион-

ной среды сетевого инновационного взаимодействия субъектов хозяйство-

вания.  

Предметом диссертационного исследования выступают организаци-

онно-экономические отношения, возникающие в процессах развития ин-

формационной среды сетевого инновационного взаимодействия субъектов 

хозяйствования.  

Теоретической основой исследования служат труды зарубежных и 

отечественных ученых в сфере исследования информации, информационной 

среды, кросс-инновационного взаимодействия, развития субъектов иннова-

ционно-интеллектуальной деятельности и влияния информационной среды 

на эффективность и развитие инноваций.  

Методологической базой диссертационного исследования являются 

фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых в сфере ин-

формационной экономики, взаимодействия субъектов инновационной дея-

тельности и их моделей оценки, а также прикладные исследования в сфере 

организации сетевых процессов в подготовке персонала и развития высоко-

технологичных видов экономической деятельности.  

В работе применялись современные и традиционные методы экономи-

ческих исследований: логический, статистический, сравнительный и струк-

турно-функциональный анализ, финансово-экономический анализ. В каче-

стве инструментария использовались: процессный анализ инновационной 
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деятельности, системный подход, методы научной абстракции, методы эко-

номико-математического моделирования, а также прочие общенаучные ме-

тоды и системные подходы. 
Информационной базой исследования выступают: официальные пор-

талы и сайты Правительства РФ, нормативно-правовые и законодательные 

акты РФ, материалы Федеральной службы государственной статистики РФ, 

разработки профильных НИИ, научные, экономические и производственные 

издания, электронные базы данных и web-ресурсы по теме исследования, 

публикации отечественных и зарубежных ученых, материалы научно-

практических конференций. 

Область исследования. Содержание диссертации соответствует п. 7.7. 

«Инновационная инфраструктура и инновационный климат. Проблемы со-

здания эффективной инновационной среды»; п. 7.13. «Управление иннова-

циями и инновационными проектами на уровне компаний, предприятий и 

организаций. Инновационные риски» Паспорта научной специальности 

5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономика инноваций). 

Обоснованность и достоверность полученных результатов ис-

следования обеспечиваются путем осуществления анализа научных тру-

дов зарубежных и российских ученых в области процессов развития ин-

формационной среды сетевого инновационного взаимодействия субъек-

тов хозяйствования, применением в процессе исследования апробиро-

ванных научных методов и выражаются в непротиворечивости получен-

ных автором результатов, в их соответствии теоретическим и методиче-

ским положениям в сфере развития информационной среды сетевого 

взаимодействия.  

Научная новизна полученных результатов заключается в разработке 

теоретических положений, методических подходов и практических реко-

мендаций по развитию информационной среды сетевого взаимодействия 

субъектов хозяйствования в инновационной деятельности. 

Наиболее существенные результаты исследования, обладающие 

научной новизной и полученные лично соискателем:  

1. Уточнены и дополнены теоретические особенности развития инфор-

мационной среды сетевого взаимодействия субъектов хозяйствования в ин-

новационной деятельности, в отличие от существующих, представленные: 

– дополнением подхода к организации информационной среды сетевой 

инновационной деятельности, позволяющего, в отличие от имеющихся, 

определить сетевое взаимодействие субъектов на разных уровнях проекции 

дефиниции: двухмерная проекция (сетевое взаимодействие как совокуп-

ность узлов коммуникаций), трехмерная проекция (акцентирует внимание 

на вертикально ориентированном и горизонтально ориентированном харак-
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тере сетевых структур), четырехмерная проекция (на основе пространствен-

но-временных характеристик определяет сетевое взаимодействие как само-

воспроизводящуюся структуру); 

– уточнением особенностей информационной среды сетевой инноваци-

онной деятельности, в отличие от существующих, представленных: сов-

местным использованием инновационных и производственных активов; 

формированием совместных проектов участников сети; взаимным участием 

в акционерном капитале компаний, что позволяет получить дополнительные 

возможности повышения эффективности взаимодействия; 

– дополнением условий сетевого взаимодействия субъектов хозяйство-

вания, в отличие от существующих, представленных: наличием общих ин-

тересов в сетевых коммуникационных процессах; созданием единых форм и 

правил функционирования субъектов в рамках сети; включенностью всех 

субъектов в общий информационный поток единого информационно-

коммуникационного пространства, что позволяет организовать многока-

нальное взаимодействие участников; 

– предложением модели кросс-инновационного взаимодействия, в от-

личие от существующих, отражающей дополнительные эффекты создания и 

передачи компетенций и знаний, проявляющиеся в производстве новой ин-

новационной продукции и технологий, реализуемых на границах различных 

сфер знаний. 

2. Сформирована организационная структура – «научно-образовательная 

инновационная сеть», представленная специализированной формой расши-

рения информационной среды кросс-инновационного пространства субъек-

тов взаимодействия, в которой, в отличие от существующих, осуществляет-

ся обмен образовательными технологиями и ресурсами для саморазвития 

участников инновационно-интеллектуальной деятельности за счет новых 

форм взаимоотношений.  

3. Разработана модель сетевого ресурсного центра, определены его 

функции и выявлены типы взаимосвязей с контрагентами, позволяющие, в 

отличие от существующих, формировать компетенции в области организа-

ции инновационной деятельности и управления интеллектуальным потен-

циалом, способствуя развитию национальной инновационной системы в 

целом. 

4. Предложен механизм развития среды сетевого взаимодействия субъ-

ектов инновационно-интеллектуальной деятельности, сформированный, в 

отличие от существующих, на основе непрерывности, самосовершенствова-

ния и контролируемости процесса прогрессивной трансформации системы 

образования, обеспечивающий непрерывное развитие системы сетевых вза-

имодействий. Разработана методика расчета показателей развития компо-

нентов сети РРЦ, способствующая формированию прогноза дальнейшего 
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роста числа контрагентов-вузов региона, программ дополнительного обра-

зования и участников образовательного процесса – контингента обучаю-

щихся.  

5. Разработана модель оптимизации выделенных РРЦ госбюджетных 

средств для реализации программ дополнительного образования среди 

контрагентов. Сформулированы рекомендации по концептуальным направ-

лениям построения и развития территориального информационно-сетевого 

комплекса взаимодействия компонентов НИС с субъектами инновационной 

деятельности. 

Теоретическая значимость исследования заключается в развитии 

теории информатизации и среды сетевого инновационного взаимодействия 

субъектов хозяйствования, применении в процессах развития информаци-

онной среды сетевого инновационного взаимодействия апробированных 

научных методов и методов управления инновационной деятельностью 

субъектов хозяйствования, сформированных на основе обобщения теорети-

ческих подходов к предмету диссертационного исследования. 

Теоретические и методические положения исследования доведены 

до уровня их практического применения и могут быть использованы в 

дальнейшем развитии исследований по данным видам экономической 

деятельности, а также найти применение в практике развития информа-

ционной среды сетевого инновационного взаимодействия субъектов хо-

зяйствования.  

Практическая значимость диссертационного исследования заклю-

чается в том, что предлагаемые автором модели, подходы, методы и направ-

ления развития информационной среды сетевого инновационного взаимо-

действия субъектов хозяйствования способствуют повышению эффективно-

сти их деятельности и конкурентоспособности на внутреннем и мировом 

рынках инноваций, а также в возможности практического применения 

предложенного механизма расширения сетевого интеграционного простран-

ства и методических рекомендаций по внедрению и функционированию 

сетевого ресурсного центра. 

Практическая значимость исследования заключается также в том, что 

материалы диссертации используются в учебном процессе Самарского уни-

верситета при изучении дисциплин «Инновационная деятельность», «Сете-

вая экономика», а также внедрены в деятельность предприятий ООО «Ак-

сус» и ООО «Тридит». Справки о внедрении прилагаются. 

Апробация работы. Основные результаты теоретических положений и 

практических разработок диссертационного исследования докладывались на 

международных научных и научно-практических конференциях: «Пробле-

мы развития предприятий: теория и практика» (г. Самара, 2014 г.); «Передо-

вые инновационные разработки. Перспективы и опыт использования, про-
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блемы внедрения в производство» (г. Казань, 2019 г.); «Развитие рынка тру-

да на современном этапе социально-экономических преобразований»  

(г. Пенза, 2019 г.); «Управление экономикой, системами, процессами»  

(г. Пенза, 2020 г.); «Актуальные вопросы финансов и страхования России на 

современном этапе» (г. Нижний Новгород, 2020 г.). 

Публикации. Автором по теме диссертационного исследования опуб-

ликовано 12 научных работ общим объемом 3,35 п.л. (личный вклад –  

1,45 п.л.), в том числе 7 статей в научных изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства науки и высшего образования РФ, общим объемом 2,85 п.л. 

(личный вклад – 1,95 п.л.). 

Структура и объем диссертации представлены содержанием и логи-

кой проведенного исследования, включают в себя введение, 3 главы, заклю-

чение, список литературы из 224 наименований и приложения на 9 страни-

цах, содержащие 4 таблицы. Основная часть диссертации содержит  

149 страниц текста, 22 таблицы, 52 рисунка. 

 

II ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
 

1. Уточнены и дополнены теоретические особенности развития ин-

формационной среды сетевого взаимодействия субъектов хозяйствова-

ния в инновационной деятельности.  

В современных условиях, отражающих ограничение доступа РФ к ев-

ропейским информационным и инновационным технологиям, стратегиче-

ским вектором изменений становится концепция формирования единого 

информационно-коммуникационного пространства, создающего условия 

высокоэффективного развития субъектов НИС на основе инноваций, модер-

низации коммуникационных и информационных технологий, а также про-

грессивной трансформации науки, НИОКР и образовательной системы. 

Важным элементом развития и поддержки данной концепции выступа-

ет информационная среда сетевого взаимодействия субъектов реального 

сектора экономики, содействующая инновационной деятельности всех за-

интересованных участников: исследователей и университетов, субъектов 

хозяйствования реального сектора экономики и заинтересованных партне-

ров в инновационных проектах.  

Авторский подход к созданию, содержанию и особенностям организа-

ции информационной среды сетевой инновационной деятельности, пред-

ставляющий собой новую организационную форму интеграции и взаимо-

действия субъектов хозяйствования и институт, продемонстрирован на ри-

сунке 1. 
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Рисунок 1 – Авторский подход к созданию, содержанию  

и особенностям организации сетевой информационной среды  

инновационной деятельности 

Примечание – Разработано автором. 
 

Авторский подход отражает дополнение подхода к организации сете-
вой информационной среды инновационной деятельности, что позволяет 
определить сетевое взаимодействие субъектов на разных уровнях проекции 

дефиниции: двухмерная проекция (сетевое взаимодействие как совокуп-
ность узлов коммуникаций), трехмерная проекция (акцентирует внимание 

на вертикально ориентированном и горизонтально ориентированном харак-
тере сетевых структур), четырехмерная проекция (на основе пространствен-
но-временных характеристик, определяет сетевое взаимодействие как само-

воспроизводящуюся структуру). 
Особенностями сетевой информационной среды являются наличие 

гибкой организационной структуры, значительная степень организации и 

системной интеграции, результативные внешние каналы коммуникаций, 
значительная мобильность используемых ресурсов, наличие механизмов 

идентификации и управления нематериальными активами, эффективные 
механизмы обмена компетенциями и знаниями, вовлеченность всех звеньев 
управления. Резюмируя вышеизложенное, можно сформировать ряд усло-

вий, необходимых для сетевого взаимодействия субъектов хозяйствования: 
наличие общего интереса в процессе коммуникации в узлах сети, возмож-
ность многоканального взаимодействия, наличие норм и правил деятельно-

сти в рамках сети, включенность в общий информационный поток всех эле-
ментов сети в рамках единого информационно-коммуникационного про-
странства. 

В работе представлена модель кросс-инновационного взаимодействия, 
в отличие от существующих, включающая в себя дополнительные эффекты 
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создания и передачи компетенций и знаний, проявляющихся в производстве 

новой инновационной продукции и технологий, реализуемых на границах 
различных сфер знаний (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Схема модели кросс-инновационного  

взаимодействия субъектов хозяйствования 

Примечание – Разработано автором. 
 

Сущность информационной среды сетевого кросс-инновационного вза-
имодействия заключается в том, что инновации не только отвечают реалиям 

настоящего, но и создают образ будущего, заключающегося в дополнении 
его возможностями реализации инновационно-технологического потенциа-
ла, инновационной технологической платформы будущего видения иннова-

ционной деятельности.  
2. Сформирована организационная структура – «научно-

образовательная инновационная сеть» (НОИС), представленная специ-

ализированной формой расширения информационной среды кросс-

инновационного пространства субъектов взаимодействия.  

Под сетевой научно-образовательной структурой будем понимать гиб-
кую организацию инновационно активных субъектов, реализующую функ-
ции координации материальных, интеллектуальных, финансовых и других 

потоков, предоставления образовательных услуг, интеграции знаний, ком-
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петенций и технологий путем оптимизации коммуникаций в сети в границах 

единых информационных ресурсов для реализации полного цикла иннова-
ционной деятельности субъектов хозяйствования. Процессы формирования 

и развития НОИС предусматривают алгоритм действий, включая концеп-
цию, планирование направлений деятельности, разработку инновационных 
проектов, управление взаимодействием субъектов сети. Данная схема со-

держит этапы реализации (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Этапы формирования и развития НОИС 

Примечание – Разработано автором. 
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Самоорганизация учреждений образования НОИС основывается на идеях 

синергизма и осуществляется в определенной последовательности: «самоана-
лиз – самоцелеполагание – самопланирование – самоорганизация – самокон-

троль – самооценивание – самокоррекция». Для того, чтобы НОИС была спо-
собна к совершенствованию и социальному конструированию, требуются по-
стоянные изменения, стимулирующие ее к самоорганизации (таблица 1).  

 

Таблица 1 − Принципы перехода НОИС в режим самоорганизации 
 

Принципы  

самоорганизации 
НОИС 

Качество НПР  

для реализации  
принципов 

Содержание условий  

реализации принципов 

Кросс-

функциональность 

Способность НПР к креа-

тивному взаимодействию 

с внешней средой 

Создание кросс-

информационной  

образовательной среды  
непрерывного образования 

Наличие стратегии 

управления  

развитием 

Наличие необходимых 

компетенций управленче-

ской команды по страте-
гическому управлению 

Формирование механизма  

саморазвития на основе образо-

вательно-инновационного 
SWOT-анализа 

Целевая ориентация  

на результат 

Возможности и готовность 

НПР НОИС для достиже-

ния поставленных целей 

Определение факторов  

результативности направлений 

развития  

Формирование  
синергии процессов 

образования  
и инноваций 

Наличие внутренней са-
моорганизации НОИС 

Управление НОИС на принци-
пах самоорганизации, обратной 

связи и самоорганизации  
субъектов взаимодействия 

Использование всех 
видов образователь-

ных и инновацион-
ных ресурсов 

Наличие способности  
для получения требую-

щихся ресурсов из внеш-
ней среды 

Реализация программ  
опережающего развития  

МТБ НОИС  

Формирование  
индивидуальных  

образовательных  
траекторий 

Наличие образовательных 
программ в соответствии с 

индивидуальными запро-
сами субъектов и рынка 

труда 

Внедрение современных техно-
логий обучения, конструирова-

ние знаний субъектов взаимо-
действия, создание мотивации  

к проектной и исследователь-

ской деятельности 

Наличие взаимосвя-
зей с рынком труда  

и внешней средой 

Организация партнерских 
отношений с институтами  

внешней среды 

Организация социальных  
партнерств 

Контроль и монито-

ринг качества обра-
зования 

Системный контроль  

качества непрерывной  
переподготовки 

Наличие системы управления 

качеством обучения субъектов 
взаимодействия, анализ дости-

жения ими фактических резуль-

татов 

Примечание – Разработано автором 
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Переходя в режим самоорганизации, деятельность НОИС значительно 

обогащает научно-образовательную среду сетевого взаимодействия совре-
менной системы образования, в которой за счет использования нелинейных 
связей появляются процессы коэволюции, т.е. темп развития образователь-
ной организации будет выше темпов развития ее составных элементов.  

3. Разработана модель сетевого ресурсного центра (СРЦ), опреде-
лены его функции и выявлены типы взаимосвязей с контрагентами. 

Для выявления типов связей, а также очередности их осуществления в 
системе взаимодействия (в системе переподготовки управленческих кадров) 
автором вводится понятие «Сетевой ресурсный центр», предложена модель 
взаимодействия ресурсного центра с контрагентами, где определены основ-
ные участники, функционирующие в обмене информационными потоками. 
На рисунке 4 предложена организационная схема построения СРЦ. 

 

 
 

Рисунок 4 – Организационная схема СРЦ 

Примечание – Разработано автором. 



15 
Под информационным полем СРЦ в работе понимается весь объем ин-

формации об интересантах образовательных и научных процессов, начиная 
от граждан и заканчивая бизнес-предприятиями и государственными учре-

ждениями и профессиональными сообществами, включая информационные 
и сетевые связи всех субъектов инновационно-интеллектуальной деятельно-
сти. Цикличность сетевого взаимодействия является следствием перманент-

ной циркуляции информационных потоков, а также важнейшим условием 
гибкости и проактивности системы. 

Для структурирования сетевого взаимодействия ресурсного центра с 

остальными участниками описаны типы связей взаимодействия сетевого 
ресурсного центра с контрагентами (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Типы связей взаимодействия СРЦ с контрагентами 

Примечание – Разработано автором. 
 

Для комплексного рассмотрения мер, направленных на повышение ка-
чества реализации программ образования, автором разработана матрица ор-
ганизационных и методических изменений образовательных программ, ко-

торые могут быть реализованы сетевым ресурсным центром в рамках си-
стемы функционирования СРЦ (таблица 2). 

 



16 
Таблица 2 – Матрица организационных и методических изменений  

образовательных программ в рамках системы функционирования сети РРЦ 
 

Степень изменения 

Вид изменения образовательных программ 

Организационное  
изменение 

Методическое  
изменение 

Адаптация существующего 
продукта (проекта) 

Адаптация программ  
для привлечения в систе-
му государственного  
образования молодых 
специалистов (до 30 лет) 

Адаптация программ к 
современным достиже-
ниям науки и техники 

Привлечение в действу-
ющие бизнес-инкубаторы  
бизнес-структур 

Реорганизация программ 
с учетом преемственно-
сти и комплементарности 
с будущими образова-
тельными программами  
и услугами 

Создание нового продукта 
(проекта) 

Внедрение информацион-
ных технологий, медиа-  
и самообразования 

Создание узкоспециали-
зированных программ 
нового поколения 

Разработка и проведение 
программ экономико-
правовой направленности 

Создание комплексных 
программ на основе  
интеграции различных 
областей знаний 

Примечание – Разработано автором 
 

Проведение организационных и методических изменений в существу-
ющей системе РРЦ имеет возможность реализации на основе воздействия 
СРЦ на государственный заказ путем сбора и предоставления в государ-
ственные органы массива данных по учету и коррекции спроса на образова-
ние государственных работников, внедрение информационных технологий, 
разработку программ экономико-правовой направленности, а также спроса 
на образовательные услуги со стороны субъектов инновационно-
интеллектуальной деятельности. 

Данный вывод свидетельствует о том, что развитие РРЦ на основе рас-
ширения инновационно-интеллектуальной деятельности должно стать од-
ним из стратегических направлений деятельности сети РРЦ, которое будет 
способствовать в том числе формированию специализированных управлен-
ческих кадров в области организации инновационной деятельности и управ-
ления интеллектуальным потенциалом, стимулируя развитие инфраструкту-
ры национальной инновационной системы. 

4. Предложены механизм развития среды (МРС) сетевого взаимо-

действия субъектов инновационно-интеллектуальной деятельности и 
методика расчета показателей развития компонентов сети РРЦ.  

В работе МРС представляется как организационный инструментарий 
(средство информационной поддержки) субъектов инновационной деятель-
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ности региона, способствующий реализации управленческих решений, ко-
торый нацелен на их координацию, согласованность и регулирование дея-
тельности участников РИП (рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Механизм развития сетевизации субъектов  

кросс-инновационной деятельности в рамках ИИС 

Примечание – Разработано автором. 
 

На данном рисунке отражено формирование взаимосвязей между субъ-

ектами инновационно-интеллектуальной деятельности, что способствует 
инициации формирования единого информационного пространства и фор-
мированию их инновационных компетенций.  

Для эффективного функционирования системы сетевых взаимодей-
ствий и возможности расширения интеграционного пространства СРЦ важ-
но создать организационный инструментарий, обеспечивающий прогрес-
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сивное развитие системы и нивелирование негативных последствий факто-

ров «демпфирования», объединенных в модели расширения интеграционно-
го пространства в общее понятие «полюс демпфирования» (рисунок 7). 

 

 
 

Рисунок 7 – Механизм развития среды сетевого взаимодействия  

субъектов инновационно-интеллектуальной деятельности 

Примечание – Разработано автором. 
 

В структуре авторского механизма, поддерживающего непрерывное 

развитие системы сетевых взаимодействий и расширение интеграционного 
сетевого пространства, заложено 3 основных субмеханизма: развитие ком-

понентов сети РРЦ, оптимизация взаимодействия сети РРЦ с уполномочен-
ными государственными органами, формирование расширенного функцио-
нала сети РРЦ на основе поставленных научно-образовательных, организа-

ционных и коммуникационных задач. 



19 
Данные субмеханизмы формируют модель расширения интеграционно-

го сетевого пространства, что, в свою очередь, обеспечивает развитие си-

стемы сетевых взаимодействий на основе непрерывности, самосовершен-

ствования и относительной контролируемости процесса прогрессивной 

трансформации системы. 

Компонентами сети системы региональных ресурсных центров яв-

ляются высшие учебные заведения региона, программы дополнительного 

образования и участники образовательного процесса – контингент обу-

чающихся. Расширение спектра участников-контрагентов способствует 

накоплению знаний в сети РРЦ, расширению спектра предоставляемых 

услуг, увеличению интеллектуальной и кадровой базы как основы фор-

мирования гибких и своевременных программ, а также формированию 

целостного видения о тенденциях бизнес-образования, протекающих в 

отдельных регионах. 

Важным условием повышения качества программ дополнительного об-

разования выступает нахождение оптимального соотношения между теоре-

тической составляющей, реализуемой в формате традиционных лекций пре-

имущественно университетами; практической составляющей, представлен-

ной в виде интерактивного формата обучения слушателей; самостоятельной 

деятельностью обучающихся, протекающей в рамках работы над команд-

ным утвержденным проектом либо над собственным проектом, выполняе-

мым под руководством опытных педагогов-наставников. 

Постановка задачи и методика расчета показателей развития 

компонентов сети РРЦ. Параметры роста числа участников сетевого вза-

имодействия носят накопительный характер и могут быть описаны кумуля-

тивными величинами. 

Математическая модель представляет собой непрерывную и непрерыв-

но-дифференцируемую функцию времени 𝑄 = 𝑄(𝑡), ограниченную на всем 

временном интервале 𝑄0 < 𝑄(𝑡) < 𝑄∞. 

Здесь нижняя граница 𝑄(0) = 𝑄0 – начальное число контрагентов ком-

понента, а верхняя граница 𝑄∞ = 𝑙𝑖𝑚
𝑡→∞

𝑄(𝑡) – предельное число контрагентов 

компонента, определяющее потенциал образовательного пространства. 

Для установления уравнения числа контрагентов компонента РРЦ рас-

смотрим приращение функции 𝑄 = 𝑄(𝑡): 
Δ𝑄 = Δ𝑄𝑁 + Δ𝑄𝐼,  (1) 

где 𝛥𝑄𝑁 – сравнительно небольшое число контрагентов-новаторов, всегда 

внедряющих новые элементы в систему РРЦ;  

𝛥𝑄𝐼 – число контрагентов-имитаторов, которые полагаются на отзывы 

уже освоивших программу контрагентов и внедряют уже апробирован-

ные новые программы и методы другими контрагентами.  
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Таким образом, полное приращение числа компоненты сети РРЦ Δ𝑄 за 

время Δ𝑡 имеет вид: 

Δ𝑄(𝑡) = (𝑎 ⋅ 𝑄∞ + 𝑏 ⋅ 𝑄(𝑡)) ⋅ (1 −
𝑄(𝑡)

𝑄∞
)
𝜆
⋅ Δ𝑡,  (2) 

где 𝑎 – коэффициент инновации, определяющий изначальное небольшое 
число участников-новаторов сети РРЦ; 
𝑏 – коэффициент имитации, определяющий число участников-имитаторов 
сети РРЦ, присоединяющихся к сети РРЦ в результате рекламы и очевид-
ного успеха деятельности уже имеющихся участников сети РРЦ; 

(1 −
𝑄(𝑡)

𝑄∞
)
𝜆
 – множитель, описывающий процесс насыщения кумуля-

тивной величины 𝑄 = 𝑄(𝑡) до некоторого предельного значения 𝑄∞; 
𝜆 – показатель, описывающий нелинейный процесс насыщения сети 
РРЦ кумулятивными величинами 𝑄 = 𝑄(𝑡). 
 

Статистические исследования процессов развития кумулятивных ком-
понентов сетей РРЦ показывают, что коэффициенты имитации, определяю-
щие число участников-имитаторов сети РРЦ, присоединяющихся к сети 
РРЦ в результате рекламы и очевидного успеха деятельности уже имею-
щихся участников сети РРЦ, в начале процесса развития и в конце этого 
процесса могут существенно меняться в сторону уменьшения. Это является, 
как правило, следствием снижения эффективности рекламы и некоторой 
потери интереса контрагентов к участию в процессе развития сетей РРЦ.  

Формула для реальной траектории развития кумулятивной величины 
компонентов сетей РРЦ 𝑄 = 𝑄(𝑡) принимает вид: 

𝑄(𝑡) = 𝑄𝑛(𝑡) ⋅ (1 − 𝐻(𝑡)) + 𝑄𝑚(𝑡) ⋅ 𝐻(𝑡).  (3) 

На рисунке 8 представлены варианты траекторий развития кумулятив-
ных величин компонентов сетей РРЦ. 

 

 
 

Рисунок 8 – Варианты траекторий развития  
кумулятивных величин компонентов сетей РРЦ* 

* Расчетные значения: 𝑄0 = 1; 𝑄∞ = 10; 𝑎 = 0.002; 𝑏𝑛 = 0.3; 𝑏𝑛 = 0.2; 𝑡∗ = 12; 
𝜎 = 3.0; 𝜆 = 0.98. 

Примечание – Разработано автором. 
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Применим полученную математическую модель для расчета траекто-

рий развития кумулятивных величин количества вузов в сетях РРЦ. Соот-

ветствующие статистические данные по расширению числа контрагентов-

вузов РРЦ по Самарской области приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Статистические данные по расширению числа  

контрагентов-вузов РРЦ по Самарской области 
 

Год 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Время 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Число 

вузов 1 2 3 4 7 11 17 25 37 49 60 70 80 88 100 110 

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Время 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Число 

вузов 118 124 136 147 157 169 183 193 205 217 220 226 231 235 238 241 

Примечание – Разработано автором. 
 

На рисунке 9 представлены варианты траекторий развития числа 

контрагентов-вузов РРЦ по Самарской области. 
 

 
 

Рисунок 9 – Варианты траекторий развития  

числа контрагентов-вузов РРЦ по Самарской области* 

* Расчетные значения: 𝑄0 = 1; 𝑄∞ = 250; 𝑎 = 0.002; 𝑏𝑛 = 0.325; 𝑏𝑛 = 0.245;  
𝑡∗ = 15; 𝜎 = 2.4; 𝜆 = 0.95. 

Примечание – Разработано автором. 
 

В работе приведены математические модели развития кумулятивных 

величин количества программ дополнительного образования и контингента 

обучающихся лиц в сетях РРЦ. 

Предложенная автором методика расчета показателей развития компо-

нентов сети РРЦ позволяет спрогнозировать дальнейший рост числа контр-

агентов-вузов региона, программ дополнительного образования и участни-

ков образовательного процесса – контингента обучающихся. 
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5. Разработана модель оптимизации выделенных РРЦ госбюджет-

ных средств для реализации программ дополнительного образования 

среди контрагентов. Сформулированы рекомендации по концептуаль-

ным направлениям построения и развития территориального инфор-

мационно-сетевого комплекса взаимодействия компонентов НИС с 

субъектами инновационной деятельности.  

Рассмотрим задачу оптимизации выделенных РРЦ госбюджетных 

средств для реализации программ дополнительного образования среди 

контрагентов. 

Пусть максимальная стоимость одной программы не превышает  
𝑆 = 500 000 руб. Средства распределяются среди семи контрагентов 𝑛 = 7. 

Число программ дополнительного образования также равно семи 𝑚 = 7.  

Каждый контрагент готов реализовывать каждую программу дополни-

тельного образования за некоторую долю 𝑘𝑖𝑗, (0 ≤ 𝑘𝑖𝑗 ≤ 1) от ее макси-

мальной стоимости, при этом 𝑖 – номер контрагента, 𝑗 – номер программы 

дополнительного образования.  

Средства, выплачиваемые РРЦ контрагентам для реализации программ 

дополнительного образования, вычисляются по формуле: 

𝑆𝑖𝑗 = 𝑆 ⋅ 𝑘𝑖𝑗.  (4) 

Условия распределения программ дополнительного образования тако-

вы, что один контрагент может реализовать только одну программу. 

Задача оптимизации состоит в распределении бюджетных средств 

так, чтобы общая сумма, выплачиваемая всем контрагентам, была мини-

мальной. 

Коэффициенты долей стоимостей программ 𝑘𝑖𝑗 представлены в ра-

боте. 

Целевая функция задачи оптимизации имеет вид: 

𝐿 = 𝑆 ⋅ ∑ ∑ 𝑘𝑖𝑗 ⋅ 𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 ,  (5) 

где 𝑥𝑖𝑗  – целочисленная переменная, принимающая значения 0 или 1.  
 

При этом если 𝑥𝑖𝑗 = 1, то контрагенту с номером 𝑖 будет назначено вы-

полнять программу дополнительного образования; если же 𝑥𝑖𝑗 = 0, то 

контрагенту с номером 𝑖 не будет назначено выполнять программу допол-

нительного образования с номером 𝑗. 
С помощью утилиты Excel «Поиск решения» получаем распределение 

контрагентов между программами и находим минимальную сумму расходов на 

все программы дополнительного образования. Результаты расчетов приведены 

в работе. Таким образом, в рассматриваемой задаче для минимального расхо-

дования средств РРЦ среди контрагентов необходимо выполнить следующие 

поручения: 𝑥17 = 1, 𝑥21 = 1, 𝑥32 = 1, 𝑥43 = 1, 𝑥54 = 1, 𝑥65 = 1, 𝑥76 = 1. 
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Общая минимальная сумма затрат РРЦ на программы дополнительного 

образования составит 𝐿 = 1 675 000 руб. 

С помощью утилиты Excel «Поиск решения» можно получить рас-

пределение контрагентов между программами, при котором сумма рас-

ходов будет максимальной на все программы дополнительного образова-

ния. Но при этом, как правило, ожидается, что исполнение программ 

контрагентами будет более качественным. Результаты расчетов приведе-

ны в работе. 

Таким образом, в рассматриваемой задаче для максимального, но более 

качественного расходования средств РРЦ среди контрагентов необходимо 

выполнить следующие поручения: х11 = 1, х25 = 1, х34 = 1, х43 = 1, х57 = 1,  

х66 = 1, х72 = 1. 

Общая максимальная сумма затрат РРЦ на более качественные про-

граммы дополнительного образования составит 𝐿 = 1 955 000 руб. 

Данная модель позволила определить оптимальное распределение 

программ дополнительного образования между контрагентами таким об-

разом, чтобы расход выделенных РРЦ бюджетных средств был мини-

мальным. 

Направления развития сетевой среды кросс-инновационной деятель-

ности субъектов хозяйствования основываются на концепции сетевых 

открытых инноваций, представляющих собой формирование и примене-

ние сетевых форм развития инновационных процессов, инициации и ге-

нерации знаний, выпуска инновационной продукции, создания иннова-

ционных технологий, обеспечивающих существенный уровень диффузии 

инноваций.  

Для развития процессов сетевой кросс-инновационной деятельности 

автором предлагается концепция создания территориального информацион-

но-сетевого комплекса взаимодействия компонентов НИС с субъектами ин-

новационной деятельности, основанная на принципах соответствия разви-

тия элементов НИС уровню развития сетевого взаимодействия субъектов 

кросс-инновационной деятельности (рисунок 10). 

В заключение автором выделяются главные параметры информацион-

ного пространства кросс-инноваций, по которым определяются степень раз-

вития инновационно-интеллектуальной деятельности и ее качество: един-

ство экономического пространства; доступность инновационной инфра-

структуры; обоснованность сетевых связей субъектов хозяйствования; ем-

кость и востребованность потоков информации; элементный состав НИС; 

инновационная активность субъектов хозяйствования. 
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Рисунок 10 – Концепция построения территориального  

информационно-сетевого комплекса взаимодействия компонентов НИС  

с субъектами инновационной деятельности 

Примечание – Разработано автором. 

 

III ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
В диссертационной работе уточнены и дополнены теоретические осо-

бенности развития информационной среды сетевого взаимодействия субъ-

ектов хозяйствования в инновационной деятельности. Сформирована орга-
низационная структура – «научно-образовательная инновационная сеть» 
(НОИС), представленная специализированной формой расширения инфор-



25 
мационной среды кросс-инновационного пространства субъектов взаимо-

действия. 
Разработана модель сетевого ресурсного центра, определены его функ-

ции и выявлены типы взаимосвязей с контрагентами. Предложен механизм 
развития среды сетевого взаимодействия субъектов инновационно-
интеллектуальной деятельности, сформированный на основе непрерывно-
сти, самосовершенствования и контролируемости процесса прогрессивной 
трансформации системы образования, обеспечивающий непрерывное разви-
тие системы сетевых взаимодействий. Разработана методика расчета пока-
зателей развития компонентов сети РРЦ, способствующая формированию 
прогноза дальнейшего роста числа контрагентов-вузов региона, программ 
дополнительного образования и участников образовательного процесса – 
контингента обучающихся.  

Разработана модель оптимизации выделенных РРЦ госбюджетных 
средств для реализации программ дополнительного образования среди 
контрагентов. Сформулированы рекомендации по концептуальным направ-
лениям построения и развития территориального информационно-сетевого 
комплекса взаимодействия компонентов НИС с субъектами инновационной 
деятельности.  
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