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Изучение экосистемного подхода и дальнейшее его применение позволило при анализе взаи-

моотношений университета и региона акцентировать внимание на необходимости формирования 
эффективных механизмов согласования целей и интересов, а также на важнейшем значении связей 
между участниками экосистемы, а не только на их отдельном внешнем и внутреннем развитии. Были 
определены составляющие экосистемы, которые носят как вполне осязаемый характер (например, 
наличие участников различного уровня, согласие участников на предоставление данных и т.д.), так 
и абстрактный (например, адаптивность, доверие, соразвитие и т.д.). Далее были идентифицированы 
этапы жизненного цикла региона и университета как экосистемы, который предполагает классиче-
ски выделяемые 4 этапа, в соответствии с которыми были определены барьеры и риски. Барьеры 
при переходе от одного из этапов в другой связаны чаще всего с потерей доверительных отношений 
между участниками экосистемы и невозможности углубления процессов гармонизации, тогда как 
риски, выделяемые уже в процессе функционирования экосистемы в рамках одного из этапов, за-
трагивают применяемые управленческие решения и появление такие целей и интересов, которые 
не могут быть согласованы.
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The study of the ecosystem approach and its further application made it possible, when analyzing the 

relationship between the university and the region, to focus on the need to form effective mechanisms for 
coordinating goals and interests, as well as on the critical importance of relationships between ecosystem 
participants, and not just on their separate external and internal development. The components of the eco-
system were identified, which are both quite tangible (for example, the presence of participants of differ-
ent levels, the consent of participants to provide data, etc.) and abstract (for example, adaptability, trust, 
co-development, etc.). Further, the stages of the life cycle of the region and the university as an ecosystem 
were identified, which involves classically distinguished 4 stages, in accordance with which barriers and 
risks were identified. Barriers in the transition from one stage to another are most often associated with the 
loss of trust between ecosystem participants and the impossibility of deepening harmonization processes, 
while the risks identified already in the process of functioning of the ecosystem within one of the stages 
affect the applied management decisions and the emergence of such goals and objectives. interests that 
cannot be reconciled.

Введение
Постоянно нарастающая скорость из-

менений современного мира приводит к не-
обходимости трансформации и социальных 
институтов, к которым относят и образова-
ние. Так, деятельность университетов все 
теснее связывается с региональным раз-
витием: несмотря на то, что университеты 
непосредственно подчиняются Министер-
ству науки и высшего образования РФ, рас-
полагаются они на территориях субъектов, 

а также создают и поддерживают качество 
ценнейшего ресурса регионов – человече-
ского капитала.

Основная миссия университета реали-
зуется посредством стихийного или пер-
манентного воплощения различных форм 
взаимодействия, формирующих интеграци-
онные отношения университета и региона, 
в которых вклад обеих сторон оказывает 
влияние на них самих и внешнюю среду 
(таблица 1).
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Выделенные формы взаимодействия 
можно разделить на соответствующие сфе-
ры: административную (совместная страте-
гия), научную (исследовательские кластеры 
/ совместные лаборатории / совместные ис-
следовательские инфраструктуры / совмест-
ные научные парки, трансфер технологий), 
инновационную (стартапы), образователь-
ную (университетские центры).

Анализируя различные формы, взаимо-
действие университета и региона приоб-
ретает совершенно иной тип: координация 
деятельности, первоначально, представляла 
собой административное принятие реше-
ний, затем рыночные сигналы стали основ-
ным фактором принятия решений, в настоя-
щее же время произошел переход к сетевой 
координации, основанной на постоянном 
обмене информации со множеством стейк-
холдеров. Основной предпосылкой к разви-
тию данного типа отношений стало расши-
рение использования цифровых технологий 
и их постоянное совершенствование, что 
привело к разрешению потребности в бы-
стром получении услуг и товаров с мини-
мальными усилиями через эффективные 
цифровые каналы. 

Цель данного исследования заключается 
в классификации барьеров и рисков взаимо-
действия университета и региона в каче-
стве экосистемы.

Данная цель была разбита на следую-
щие задачи:

- сформулировать основные характери-
стики экосистемы;

- идентифицировать этапы функциони-
рования экосистемы;

- определить барьеры и риски деятель-
ности региона и университета как эко-
системы, а также соотнести их с этапа-
ми функционирования.

Материал и методы исследования
Для решения поставленных задачи были 

использованы следующие методы:
- аналогия, необходимая для переноса 

полученного представления о функциони-
рования экосистемы на отношения региона 
и университета;

- анализ и обобщение, применяемые для 
выделения и фиксации устойчивых состав-
ляющих, свойственных для различных ви-
дов экосистем;

- синтез, используемый для формиро-
вания единой поэтапной процесс переход 
от одной к другой стадии функционирова-
ния экосистемы;

- классификация, позволяющая опреде-
лить сгруппировать барьеры и риски соглас-
но выявленным признакам. 

Современную архитектуру взаимоот-
ношений между различными субъектами 
ученые изучают с помощью экосистемного 
подхода, согласно которому под экосисте-
мой понимают:

- совокупность участников, взаимодей-
ствующих в единой системе целей (Сморо-
динская Н.В. [2], Василенко Е.В. [3] и др.);

- платформа (площадка) реализации раз-
нообразных товаров и услуг, иногда невзаи-
мосвязанных друг с другом (Раменская Л.А. 
[4] и др.);

- бизнес-модель организации, управле-
ние которой построено на инновациях (Тол-
стых Т.О., Агаева А.М. [5], Стаценко В.В., 
Бычкова И.И. [6], Халин В.Г., Чернова Г.В., 
Клайда С.А. [7] и др.);

- один из этапов деятельности компании 
(Вартаев Р.С., Быстров А.В. [8], Серов Н.С. 
[9] и др.);

- антикризисная стратегия развития ком-
пании (Клау Т. [10], Гайсина Д. [11] и др.).

С одной стороны, экосистемы представля-
ют собой совершенно новое решение по вза-
имодействию институтов, которое предлага-
ет более высокий уровень продуктивности 
всех участников и способность адаптировать 
к быстрым технологическим, экономическим 
и социальным изменения, с другой стороны, 
сама суть модели развития экосистемы по-
зволяет субъекту находиться внутри одной 
территории, получать необходимую реакцию 
внешней среды, удовлетворять потребности, 
что становится особенно актуальным в разре-
зе целей региональной политики РФ по удер-
жанию населения в регионах.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Анализ научных источников позволил 
идентифицировать основные составляющие 
экосистемы, представленные на рисунке.

Изменения внешней среды являются 
стимулом для формирования прочных свя-
зей субъектов внутри экосистемы, т.к. коо-
перируясь и устанавливая партнерские от-
ношения субъекты имеют больше шансов 
сохранить свои существующие позиции 
и усовершенствовать внутренние процессы 
таким образом, что соответственно реаги-
ровать на вызовы внешней среды, адапти-
роваться под них, при этом действуя соглас-
но стратегии «выигрыш-выигрыш». 
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Согласие участников на 
предоставление данных

Экосистема

Механизм согласования 
целей и интересов

Доверие

Адаптивность

Соразвитие

Реакция на изменения 
внешней среды

 

Составляющие экосистемы

Важнейшим элементом, ставшим необ-
ходимым для функционирования экосисте-
мы, является технологическая база, позво-
ляющая применять современные цифровые 
решения в управлении и производстве, а, 
следовательно, ускорить как коммуника-
цию между множеством участников, так 
и реакцию субъектов на внешние транс-
формации, таким образом экосистема мо-
жет саморазвиваться.

Экосистема объединяет внутри себя 
субъектов различного уровня, различных 
сфер деятельности, например: бизнес, го-
сударство, университеты, СМИ и т.д. Имен-
но возможность такого многоаспектного 
партнерства позволяет участниками сораз-
виваться друг с другом. Важной особен-
ностью является то, что всегда существует 
участник-лидер, который при образовании 
экосистемы формирует основные правила 
и принципы работы всей экосистемы, на-
лаживает коммуникацию между ними, рас-
пределяет функции и ресурсы между участ-
никами. Иногда можно встретить описание 
экосистемы как такой стадии партнерства 
субъектов, в которой отсутствует какая-либо 
иерархии, тем не менее именно участник-
лидер (центральна фирма, ведущая фирма 
или «краеугольный камень») [12] берет 
на себя функцию согласования интересов, 
хотя экосистема действительно не являет-
ся строго иерархичной структурой, ведь под 
влияние различных факторов может изме-
няться и лидер экосистемы. Таким образом, 
внутри экосистемы формируется постоянно 
развивающийся механизм согласования це-
лей и интересов участников, который позво-
ляет распределить ресурсы, вовремя среаги-

ровать на внешние требования как каждому 
из участников, так и экосистемой целиком, 
а также углубить процессы гармонизации 
участников экосистемы.

Наличие неограниченного количества 
участников предполагает то, что у каждо-
го из них существуют свои собственные 
интересы и цели, достигнуть которые они 
могут, создав доверительные отношения 
внутри экосистемы, для чего требует со-
гласие участников на предоставление 
различных данных об их деятельности. 
Данный элемент определяет степень от-
крытости и доверия в сети участников, 
что позволит минимизировать финансо-
вые риски и позволит с большей вероятно-
стью эффективно согласовывать интересы 
и цели участников [13].

Экосистемный подход к отношениям 
региона и университета позволяет предста-
вить их как сложносетевую структуру свя-
зей «живых» организмов, испытывающих 
постоянные изменения под влиянием транс-
формирующихся интересов и целей участ-
ников и все более новых вызовов внешней 
среды. Именно такая аналогия позволяет 
исследователям акцентировать свое внима-
ние на:

- наличии дополнительных механизмов 
функционирования помимо классических 
рыночных университета и региона, что объ-
ясняет непрерывность их развития;

- значимость развития не только самих 
регионов и университетов, но и уровня 
и степени их взаимодействия, что позволяет 
преобразовать потоки получаемой информа-
ции в знания и инновации и передавать их 
в целях совместного развития.
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Исследуя жизненный цикл экосистемы, 
было выявлено, что Дж. Мур [14] выделя-
ет следующие стадии: рождение, экспансия 
(расширение), лидерство и самообновление. 
В последующих работах на схожие темати-
ки ученые придерживаются этих же этапов, 
раскрывая их следующим образом:

- рождение – стадия адаптации суще-
ствующих процессов к вхождению в эко-
систему или к организации собственной 
экосистемы (где субъект, принявший ре-
шение об изменениях, будет являться ли-
дером), также данная стадия подразумевает 
формирование взаимных отношений меж-
ду участниками;

- экспансия (расширение) – стадия фор-
мирования новых продуктов и услуг с уже 
существующими игроками при одновре-
менной оптимизации предыдущих про-
дуктов, данная стадия предполагает кон-
куренцию с возможными альтернативны-
ми экосистемами;

- лидерство – стадия обеспечения и  
поддержания согласованности в интересах 
и целях всех участников экосистемы, данная 
стадия предполагает стабильность, возмож-
ность соразвития участников и снижения 
зависимости от участника-лидера (борьба 
ведется внутри экосистемы);

- самообновление – стадия отслежива-
ния и реализации новых инновационных 
решений участниками экосистемы, данная 
стадия заключается в смене лидера экоси-

стемы или формировании альтернативной 
экосистемы при условии, если доминирую-
щий участник не сможет справиться с воз-
никшими вызовами и угрозами.

Рассмотренные этапы также применимы 
и в отношении региона и университета как 
экосистемы. Так, на стадии рождения эко-
системы университет и регион принимают 
решение о согласовании интересов и це-
лей друг друга, формируя доверительные 
взаимоотношения, вначале они будут носить 
стихийный характер, например, при едино-
разовых проведениях ярмарок работодате-
лей в университетах, но постепенно обре-
тая прочность взаимоотношений, например, 
когда региональные власти и университет 
совместно организуют лаборатории, центры 
и т.д. На этапе лидерства участники экоси-
стемы углубляют гармонизацию интересов, 
закрепляя ее уже на уровне нормативных ак-
тов, к примеру при составлении стратегий 
развития. Самообновление в экосистеме ре-
гиона и университета выражается в адекват-
ной реакции на изменения внешней среды 
при непрерывности использования иннова-
ционных идей в деятельности всех участни-
ков экосистемы для препятствования пере-
ключения на альтернативные экосистемы 
(в данном случае, например, массовый отток 
населения [15]).

На каждом из этапов регион и универси-
тет может столкнуться с различными барье-
рами и рисками (таблица 2).

Таблица 2
Барьеры и риски взаимодействия университета и региона как экосистемы

Стадия Барьеры Риски

Рождение − Невозможность согласования инте-
ресов и целей региона и университета
− Непонимание участниками механиз-
мов взаимодействий друг с другом

− Наличие большого количества неэффек-
тивных форм взаимодействия для участни-
ков экосистемы
− Отсутствие участника-лидера

Экспансия 
(расширение)

− Отсутствие постоянного взаимодей-
ствия участников
− Прогнозирование поведения стейк-
холдеров

− Наличие таких целей и интересов участни-
ков, которые будут противоречить друг другу 
− Принятие неверных решений об оптимиза-
ции, ликвидации, создании продуктов

Лидерство − Разработка нормативных актов, отве-
чающих требованиям всех участников
− Снижение степени доверия во вза-
имоотношениях между участниками 
экосистемы

− Наличие таких целей и интересов участни-
ков, которые будут противоречить друг другу
− Отказ участников от предоставления дан-
ных о своей деятельности

Самообновление − Снижение степени доверия во вза-
имоотношениях между участниками 
экосистемы
− Невозможность реализации иннова-
ционных решений

− Наличие таких целей и интересов участни-
ков, которые будут противоречить друг другу
− Несвоевременная или несоответствующая 
реакция экосистемы на угрозы и вызовы 
внешней среды
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Согласно анализа научных источников 
были выявлены барьеры и риски функци-
онирования региона и университета как 
экосистемы, которые в последующем были 
соотнесены с этапами жизненного цикла 
экосистемы. Можно отметить, что, понимая 
под барьерами препятствия при переходе 
от одной стадии к другой, общим барьером 
стало снижения качества доверительных от-
ношений между участниками экосистемы, 
в то время, как выделенный нами общий 
риск (т.е. неопределенное условие, возник-
шее уже при успешном переходе на следу-
ющий этап жизненного цикла) заключа-
ется в появлении таких интересов и целей 
у участников, которые согласовать не пред-
ставляется возможным.

Заключение
Несмотря на отсутствие единого подхода 

к определению экосистемы, были выявлены 
ее основные составляющие, которые включа-
ют в себя как реакцию на изменения внешней 

среды, технологическую базу, участников 
разного уровня / разных отраслей, согласия 
участников на предоставление данных, ме-
ханизм согласования целей, так и адаптив-
ность, саморазвитие, соразвитие, доверие 
и гармонизацию. Выделенные составляющие 
находят свое отражение и во взаимодействи-
ях университета и региона, что позволяет их 
взаимоотношения описывать, применяя эко-
системный подход. Более того, описанный 
для бизнес-экосистемы жизненный цикл 
можно применить и к жизненному циклу 
региона и университета, что позволило клас-
сифицировать барьеры и риски, с которыми 
сталкивает региона и университет как экоси-
стема, по отношению к этапам развития эко-
системы. Выделенные барьеры и риски так 
или иначе связаны отсутствием определен-
ных составляющих экосистемы или их не-
достаточным уровнем развития, например, 
наличие доверительных отношений между 
участниками, возможность адаптации вну-
тренних процессов участников.
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