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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР

В настоящее время идет процесс укрупнения вузов. Одним
из методов интеграции является кластеризация образователь-
ных учреждений. В статье приводится алгоритм создания кла-
стера в сфере образования в Поволжье.
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Одно из направлений развития конкурентоспособности региональных вузов на
современном этапе – организация образовательного кластера. В рамках исследо-
вания мы предлагаем рассмотреть алгоритм создания Приволжского образователь-
ного кластера. Ядром кластера должны выступить Казанский федеральный уни-
верситет и Самарский национальный научно-исследовательский университет. Учи-
тывая то, что в современных исследованиях образовательного процесса нет четко-
го определения и понимания сущности образовательного кластера, необходимо
обозначить многоаспектность и комплексность данного понятия.

Существующие исследования отражают только отдельные направления взаимоотно-
шений между субъектами, входящими в образовательный кластер, и не дают полной
картины всех возможностей, которые предоставляет его создание [1]. С современных
позиций компетентностного подхода к образованию можно дать определение образова-
тельному кластеру как совокупности взаимосвязанных в общей деятельности по предо-
ставлению образовательных услуг учреждений ВПО, государства, а также связанных с
результатом данной деятельности инфраструктурных и иных организаций: поставщи-
ков оборудования, образовательных технологий, энергетического комплекса услуг, пред-
ставителей работодателей, организаций  среднего и общего образования, научно-иссле-
довательских организаций, объединяющихся с целью подготовки компетентного вы-
пускника вуза, удовлетворяющего потребностям всех заинтересованных в его подготов-
ке и будущей деятельности субъектов. В дальнейшем в рамках исследования под обра-
зовательным кластером будем понимать устойчивое территориально-отраслевое объе-
динение учреждений высшего образования и организаций, объединенных инновацион-
ной программой внедрения передовых образовательных и управленческих технологий с
целью повышения конкурентоспособности участников кластера.

Деятельность всех кластеров направлена на достижение следующих конкрет-
ных целей [2]:

– повышение возможностей всех образовательных учреждений, входящих в кластер,
за счет консолидации общих ресурсов и возможностей синергетического эффекта;

– повышение конкурентоспособности учреждений и организаций  кластера за
счет внедрения и доступности новых технологий и других ресурсов;

– уменьшение затрат и повышение эффективности образовательных услуг за
счет эффекта синергии и оптимизации в процессах предоставления  данных услуг;

– консолидированное представление интересов всех участников кластера в го-
сударственных и муниципальных органах власти.
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Зарубежный опыт организации образовательных кластеров показывает, что кла-
стеры имеют возможность дополнительной стимуляции и значительного повыше-
ния качества образования и внедрения инноваций в образовательный процесс [3].

Образовательный кластер имеет следующие характерные черты:
– наличие горизонтальных связей и взаимодействия между всеми субъектами,

входящими в кластер. В целом интеграции науки и образования позволят повы-
сить качество предоставляемых образовательных услуг через совмещение научно-
исследовательской деятельности с учебным процессом; подготовить высококвали-
фицированные кадры, способные к  инновационной деятельности;

– наличие множества вертикальных связей: «вуз – организации-поставщики
ресурсов»; «вуз – организации-работодатели».

Конечным результатом деятельности кластера в системе образования является
подготовка выпускника требуемого качества, имеющего компетенции, удовлетво-
ряющие работодателей, участников образовательного процесса.

Образовательный кластер – это эффективный инструмент замещения и распреде-
ления используемых ресурсов [4]. В своей основе он должен иметь и применять ус-
тойчивую систему распространения новых образовательных технологий, информа-
ции, знаний. Кластеры обеспечивают более дешевый доступ к специализированным
и информационным ресурсам (новым технологиям, оборудованию, знаниям, возмож-
ности обучения у квалифицированных кадров). Это понижает уровень себестоимости
подготовки студентов, проведения фундаментальных и прикладных исследований,
организации и проведения учебного процесса, обеспечивает более высокий и более
научный уровень подготовки и квалификации специалистов, что, в свою очередь,
усиливает конкурентные возможности  вуза на рынке образовательных услуг.

К преимуществам создания образовательных кластеров можно отнести следую-
щие [5].

1. Для государства:
– формирование современного кадрового потенциала для инновационного раз-

вития экономики государства;
– уменьшение уровня безработицы среди населения за счет повышения  вос-

требованности выпускников вузов на рынке  труда;
– в долгосрочной перспективе рост уровня человеческого капитала общества и

повышение конкурентоспособности страны;
– возможность организовать в границах образовательного кластера центры ин-

новационного роста государства.
2. Для бизнеса преимущества организации образовательного кластера заключа-

ются в повышении эффективности функционирования, конкурентоспособности и
устойчивости развития:

– участники кластера получают дополнительный доступ к передовой информа-
ции, знаниям, технологиям образования, производства и управления;

– предприятия вследствие их взаимодействия с системой образования получа-
ют квалифицированных выпускников, которые не нуждаются в повышении ква-
лификации, что значительно повышает производительность труда.

3. Для рынка:
– возможность совершенствовать ценообразование образовательных услуг;
– использование наиболее гибких и оптимальных способов оказания  совре-

менных образовательных услуг, которые отвечают требованиям работодателей.
4. Потребителям услуг кластер дает возможность более качественного предос-

тавления образовательных услуг, увеличивая прикладную и усиливая научную со-
ставляющую всех образовательных процессов вузов, что позволяет более  эффек-
тивно конкурировать на рынке труда.



116 Голдобина М.В.

Формирование и развитие образовательных кластеров обуславливается повы-
шением уровня конкурентоспособности, которого могут достичь участники клас-
тера, по сравнению с отдельно работающими вузами или иностранными учебны-
ми заведениями.

Осуществляя кооперацию усилий, все участники кластера получают довольно
ощутимые выгоды за счет доступа к дополнительным ресурсам: кадровым иннова-
ционным, научно-технологическим, материально-техническим и производствен-
ным, а также возможность обмена опытом и создания единого информационного
пространства. Кластер в сфере образования организовывает свою деятельность,
опираясь на принципы сотрудничества, толерантности и получения дополнитель-
ных синергетических эффектов от взаимодействия участников.

В сложившихся условиях интеграции в сфере образования образовательный кла-
стер может быть организован только в границах взаимовыгодного, конструктивного
и долгосрочного взаимодействия на основе сочетания принципов свободы, иници-
ативы в создании «снизу» и государственной поддержки в организации «сверху» [6].
Государственные органы управления играют довольно значимую роль в процессах
кластеризации системы образования. На стадии организации, формирования и реа-
лизации образовательного кластера необходима сильная государственная поддерж-
ка, чтобы развить кластер и наладить его нормальное функционирование.

В качестве модели образовательного кластера в ПФО выбрана модель, позволя-
ющая использовать компетентностный подход в региональных системах высшего
образования с горизонтальной и вертикальной интеграцией (см. рис.).

Важным элементом в образовательном кластере являются механизмы финанси-
рования. К числу наиболее значимых статей затрат относятся следующие [7]:

– затраты на организацию и построение кластера;
– затраты на инфраструктуру кластера;
– затраты на программы и проекты функционирования кластера.
На начальном этапе создание кластера может финансироваться из бюджетных

средств или основным спонсором, заинтересованным в результатах деятельности
кластера.

Инфраструктура и отдельные программы финансируются в кластерах  за счет
взносов участников кластеров или участников программ и проектов, а также за
счет бюджета.

Потенциальные возможности и перспективы создания образовательного клас-
тера в Приволжском федеральном округе приведены в таблице.

Организационные 
элементы кластера 

Содержание 

Цель организации Повышение конкурентоспособности вузов и качества 
образовательных услуг 

Основные задачи 1. Развитие системы образования в соответствии с мировыми 
тенденциями экономики и требованиями рынка труда. 
2. Организация системы открытого и непрерывного ВПО. 
3. Повышение знаний и компетенций выпускников и, как 
следствие, формирование инновационной экономики региона. 
4. Консолидация усилий учреждений ВПО предприятиями региона. 

Таблица
Возможности и перспективы создания образовательного кластера в Приволжском

федеральном округе

ВПО с предприятиями региона
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Окончание таблицы

Конкурентные 
преимущества ПФО 
для формирования 
кластера 

1. ПФО является одним из наиболее инновационно 
привлекательных регионов центральной части России. 
2. Развитая логистика региона, выгодное географическое 
расположение, богатые природные ресурсы. 
3. Наличие мощной промышленной базы. 
4. Развитая рыночная инфраструктура, основными элементами 
которой являются техноцентры, особые экономические зоны, 
бизнес-инкубаторы, Фонд содействия предпринимательству и 
развитию венчурных инвестиций. 
5. Большая образовательная и научная база региона. 
6. Образовательные учреждения региона готовят специалистов  
всех отраслей экономики. 
7. Мощный научно-образовательный потенциал для организации 
образовательного кластера. 

Участники 
образовательного 
кластера  

1. Администрации 14 субъектов ПФО. 
2. Ядро кластера: университеты (Казанский и Самарский).  
3. Государственные и негосударственные вузы высшего 
профессионального образования 14 субъектов ПФО. 
4. Предприятия различных отраслей экономики региона. 
5. Частные слушатели. 
6. Общественные организации: саморегулируемые организации, 
региональные союзы работодателей. 
7. Предприятия инфраструктуры. 
8. Банковская и финансовая сфера: 
– заинтересованные банки, 
– финансовые учреждения,  
– Торгово-промышленная палата, 
– центр занятости населения. 
9. Инновационные организации, НИИ, сфера НИОКР. 

Форма организации 
кластерного проекта 

1. Контрактные отношения с государством. 
2. Договорные формы сотрудничества участников кластера. 
2. Концессионные соглашения.  
3. Образовательные программы и проекты. 

Основные источники 
финансирования 

1. Государственный и региональный бюджет.          
2. Инвестиции по федеральной целевой программе «Образование». 
3. Инвестиции региональных организаций и предприятий. 
4. Инвестиции участников кластера. 
5. Целевые инвестиции институциональных инвесторов. 

Ожидаемые 
результаты от 
реализации проекта 

1. Повышение конкурентоспособности участников 
образовательного кластера ПФО в регионе, стране и мировом 
масштабе. 
2. Повышение эффективности функционирования организаций – 
участников кластера. 
3. Повышение производительности труда в организациях и на 
предприятиях региона. 
4. Повышение качества образовательных услуг вузов. 
5. Повышение уровня жизни населения и человеческого капитала. 

 
Образовательный кластер в ПФО самостоятельно осуществляет выбор образо-

вательных программ, разработку учебных планов, которые охватывают основные
направления и специальности подготовки студентов для региона. Диверсифика-
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ция системы образования в кластере позволяет учитывать потребности региональ-
ных рынков образовательных услуг и труда, создавать возможности для подготов-
ки и переподготовки кадров для экономики региона [6].

С учетом возможного взаимного интереса участников рынков образовательных
услуг и труда качественное высшее образование сегодня становится одной из важней-
ших сфер совершенствования конкурентоспособности образовательного кластера.
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EDUCATION CLUSTER

Currently, the process of integration of universities takes place.
One of the methods of integration is clustering of educational
institutions. The author presents an algorithm to create a cluster in
the field of education in the Volga Region.
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