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В статье на основе исследования отечественных и зарубежных публикаций проводится 
сравнительный анализ трактовок понятия «образовательный кластер», выявляются преиму-
щества и недостатки моделей формирования образовательных кластеров. Формулируются 
основные отличительные признаки образовательных кластеров, уточняется их субъектный 
состав. Разрабатывается развернутая модель образовательного кластера отраслевого типа, 
учитывающая направления кластерного взаимодействия субъектов.
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В настоящее время в практику государ-
ственного управления активно внедряется 
кластерный подход как инструментарий 
повышения конкурентоспособности тер-
риторий, решения комплекса задач разви-
тия региональных экономик [1, 2, 3]. Со-
гласно международному опыту, кластеры 
способны активизировать развитие малого 
и среднего бизнеса в различных отраслях 
экономики, обеспечить дополнительный 
приток инвестиций, простимулировать ин-
новационную деятельность предприятий, 
увеличить экспортный потенциал террито-
рии [4, 5].

Эффективные кластерные структуры 
могут решать проблемы, имеющие серьез-
ную социальную составляющую [6, с. 3]. 
Например, сегодня особенно остро ощуща-
ется снижение качества образовательных 
услуг, происходит сокращение доли на-
селения с высшим и средне специальным 
образованием, особенно сельского, усугу-
бляются диспропорции в структуре спроса 
на услуги образования, сфера дошкольного 
образования во многих российских регио-
нах переживает глубокий кризис. В связи с 
этим актуализируется проблема формиро-

вания региональных образовательных кла-
стеров, функционирование которых будет 
нацелено на интенсивное решение указан-
ных проблем в целях обеспечения устойчи-
вого социально-экономического развития 
регионов.

В современной научной литературе ши-
рокое признание получили следующие ос-
новные трактовки кластеров. По мнению 
М. Портера, кластер – это сконцентрирован-
ные по географическому принципу группы 
взаимосвязанных компаний, поставщиков 
комплектующих, материалов и услуг, а 
также связанных с их деятельностью орга-
низаций (например, университетов, НИИ, 
торговых объединений) в определенных 
областях, конкурирующих, но при этом ве-
дущих совместную работу [7, с. 256]. С. Ро-
зенфельд определяет кластер через понятие 
концентрации фирм, которые способны до-
стигать синергетического эффекта в силу 
их близкого географического расположе-
ния и взаимозависимости, даже несмотря 
на недостаточно масштабное присутствие 
на данной территории [8, с. 4]. Согласно 
подходу В. Элснера, кластер представляет 
собой группу фирм, которые функциональ-
но связаны рынком как вертикально, так и 
горизонтально [9]. Приведенные определе-
ния указывают на отличительные признаки 
кластеров: географическая локализация, 
отраслевая специализация, сочетание ин-
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ститутов конкуренции и сотрудничества 
фирм в кластере.

Относительно трактовки образователь-
ного кластера, моделей и подходов к его 
формированию в экономической науке нет 
единого мнения.

В табл. 1 систематизированы определе-
ния понятия «образовательный кластер», 
имеющиеся в зарубежной и отечественной 
литературе.

Из табл. 1 видно, что существуют опре-
деленные отличия между трактовками об-
разовательного кластера в зарубежных и 
отечественных публикациях. Согласно за-
падному представлению, образовательные 
кластеры – это специализированные струк-
туры, объединяющие различные образова-
тельные учреждения и научно-исследова-
тельские организации, сотрудничающие с 
бизнесом в целях совершенствования об-
разовательных программ, создания новых 
продуктов и технологий. В основном об-
разовательные кластеры зарубежных стран 
создаются для поддержки участия страны 
в международном рынке образователь-
ных услуг, повышения конкурентоспособ-
ности учебных заведений [20, с. 355]. В  
отечественных публикациях образователь-
ные кластеры представлены структурами, 
ориентированными на повышение эффек-
тивности обучения и развитие человеческо-
го капитала, на сближение образовательного 
процесса со сферой научно-исследователь-
ской и предпринимательской деятельности.

Различие в подходах закономерно на-
ходит отражение в моделях формирования 
образовательных кластеров.

Стоит отметить, что в трудах зарубеж-
ных авторов визуализация модели образо-
вательного кластера практически не реа-
лизована, исключение составляют работы 
Р. Кулата [11, 12]. Разработанная им модель 
образовательно-инновационного кластера 
приведена на рис. 1.

Образовательно-инновационный кла-
стер в модели Р. Кулата включает трех 
ключевых участников: образовательные 

учреждения, научно-исследовательские ор-
ганизации и коммерческие структуры. Об-
разовательные учреждения обеспечивают 
формирование интеллектуально-поисковой 
среды, в которой созданы благоприятные 
условия для разработки новых идей, тех-
нологических решений и продуктов пре-
подавателями и студентами, а также для 
внедрения инноваций в процесс обучения. 
Отдельно подчеркивается, что у образова-
тельных партнеров есть реальная возмож-
ность проверить перспективные разра-
ботки в рамках пилотных инновационных 
проектов. Научно-исследовательские орга-
низации в сотрудничестве с коммерчески-
ми партнерами и образовательными учреж-
дениями осуществляют фундаментальные 
и прикладные исследования, проводят экс-
пертизу научно-технических проектов, раз-
работанных в кластере, разрабатывают эф-
фективные технологии обучения, направ-
ленные на повышение результативности 
исследовательской деятельности в системе 
образования. Коммерческие партнеры осу-
ществляют коммерциализацию инноваций, 
проводят прикладные исследования по за-
казу образовательных учреждений. Они 
также могут профинансировать исследова-
тельский проект, инвестировать капитал в 
инновационные предприятия, созданные в 
кластере.

Р. Кулата следующим образом конкрети-
зирует состав участников образовательно-
инновационного кластера:

• инновационные школы и другие 
образовательные учреждения, в ко-
торых создана соответствующая 
инфраструктура для производства 
новых знаний, идей, продуктов;

• научно-исследовательские центры, 
имеющие опыт проведения фунда-
ментальных и прикладных исследо-
ваний;

• центры поддержки предпринима-
тельства, деятельность которых 
направлена на помощь в создании 
инновационных фирм, на налажи-
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Таблица 1
Основные определения образовательного кластера:  

зарубежные и отечественные подходы
Авторы,  

источники Трактовка образовательного кластера

Р. Тиман 
[10]

Образовательный кластер – это система взаимосвязанных университетов, спе-
циализированных школ и научно-исследовательских организаций, позволяю-
щая участникам кластера объединить свою деятельность и ресурсы в целях 
продвижения образовательных услуг на мировом рынке

Р. Кулата 
[11, 12]

Образовательно-инновационный кластер – это группа взаимосвязанных об-
разовательных, научно-исследовательских и бизнес-структур, нацеленных на 
производство и реализацию инноваций, их продвижение на локальном и миро-
вом рынках

Н.А. Кор-
чагина  
[13, с. 79]

Образовательный кластер – это группа учебных заведений, локализованных 
на одной территории, формирующих в качестве конечного продукта образова-
тельную услугу, конкурирующих и взаимодействующих между собой и име-
ющих вокруг поставщиков необходимых факторов производства, оборудова-
ния, специализированных услуг, инфраструктуры, научно-исследовательских 
институтов, при этом усиливающих конкурентные преимущества друг друга

А.В. Смир-
нов  
[14, с. 31]

Образовательный кластер «анклавного» типа – это совокупность взаимосвя-
занных учреждений образовательной сферы, сферы науки и инноваций, биз-
неса, объединенных по отраслевому признаку и действующих в экономике 
региона

М.В. Жу-
равлева 
[15, с. 50]

Образовательный кластер – это совокупность взаимосвязанных учреждений 
профессионального образования, объединенных по отраслевому признаку и 
связанных партнерскими отношениями с предприятиями отрасли

А.Г. Фу-
рин,
И.И. Ахма-
тов  
[16, с. 359–
360; 17]

Образовательный кластер – это система географически соседствующих вза-
имосвязанных образовательных учреждений и компаний различных органи-
зационно-правовых форм (образовательные заведения, органы государствен-
ного управления, бизнес, инфраструктурные компании), функционирующих в 
образовательной сфере на определенной территории (город, регион) и взаи-
модополняющих друг друга, тем самым определяя образ и уровень «образо-
ванности» человека с целью формирования определенного экономического и 
социального эффекта в обществе

Н.И. Вах-
рушева  
[18, с. 386]

Образовательный кластер – это совокупность взаимосвязанных учреждений 
высшего, среднего и начального профессионального образования, объединен-
ных по отраслевому признаку и партнерскими отношениями с предприятиями 
отрасли. Отличительными признаками образовательного кластера являются 
создание условий для формирования специалистов с различным уровнем про-
фессионального образования; интеграция образования с наукой и производ-
ством; поднятие престижа высококвалифицированных рабочих профессий

В.М. 
Юрьев, 
М.С. Чва-
нова  
[19, с. 9]

Инновационно-образовательный кластер – это объединение вуза и предпри-
ятий определенной отрасли для подготовки кадров и проведения практикоори-
ентированных исследований для этой отрасли
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Рис. 1. Модель образовательно-инновационного кластера
Источник: [11, с. 28]

вание эффективных коммуникаций 
фирм с научно-исследовательскими 
центрами и образовательными уч-
реждениями;

• центры дизайна, осуществляющие 
консультирование ученых и пред-
принимателей в области дизайна;

• платформы по обмену знаниями.
В качестве важнейших элементов эф-

фективного функционирования кластера 
Р. Кулата называет формирование практики 
обмена знаниями, постоянный мониторинг 
и оценку эффективности деятельности 
участников кластера, материальную под-
держку и заинтересованность в реализации 
кластерных проектов различных финан-
совых институтов (государственное, част-
ное финансирование, венчурный капитал)  
[11, с. 28–30].

В российских научных публикациях су-
щественное внимание уделено проблемам 
формирования промышленных и иннова-
ционных кластеров [21, 22, 23, 24]. Обра-
зовательные кластеры, как правило, рас-
сматриваются как подкластеры, включаю-

щие средние образовательные учреждения 
(школы, гимназии), техникумы, вузы 

[23, с. 162]. Такая особенность просле-
живается и в трудах ведущих зарубежных 
специалистов, развивающих кластерную 
концепцию [4, с. 17; 25, с. 25–26; 26]. Одна-
ко в работах А.В. Смирнова, О.А. Рябкова, 
Г.И. Грекова и О.А. Фихтнера представлены 
подходы к формированию образовательно-
го кластера как самостоятельных структур, 
имеющие в том числе графическую визуа-
лизацию [14, с. 31; 27, с. 189; 28, с. 15].

Поскольку в работе Г.И. Грекова и  
О.А. Фихтнера образовательный процесс 
представлен как сетевой механизм взаимо-
действия субъектов, а модель О.А. Рябкова 
имеет узкоспециализированную направ-
ленность на развитие Московского государ-
ственного университета приборостроения 
и информатики, то модель образовательно-
го кластера А.В. Смирнова, по нашему мне-
нию, в большей степени отвечает требова-
ниям кластерного подхода (рис. 2).

Согласно рис. 2, модель образователь-
ного кластера ориентирована на развитие 
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интеллектуально-образовательной сферы 
конкретной территории (региона) в целях 
инновационного развития местного произ-
водства. Участниками кластера являются 
региональные образовательные учрежде-
ния, бизнес-структуры и организации на-
учно-исследовательской и инновационной 
сферы. В качестве основной задачи обра-
зовательных учреждений в данном случае 
выступает кадровое, материально-техниче-
ское и технологическое обеспечение обра-
зовательной системы. Институциональную 
структуру кластера составляют государ-
ственная и региональная политика развития 
системы образования, а также современные 
образовательные стандарты. 

В табл. 2 приведены результаты сравни-
тельного анализа моделей образовательных 
кластеров с точки зрения выявления их пре-
имуществ и недостатков.

Проведенный анализ показывает, что 
отличительными чертами образовательных 
кластеров являются интеграция образова-
ния, науки и производства; создание усло-
вий для подготовки высококвалифициро-

Рис. 2. «Анклавный» образовательный кластер
Источник: [14, с. 31]
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ванных специалистов, востребованных на 
рынке труда; отраслевая ориентация кла-
стеров, развитая институциональная струк-
тура, включающая органы государственной 
власти и местного самоуправления, специ-
ально созданные организации, курирующие 
кластерные проекты, и нормативно-право-
вую базу развития образовательно-иннова-
ционной сферы.

Субъектный состав образовательных 
кластеров должен состоять из образова-
тельных учреждений, научно-исследова-
тельских институтов и лабораторий, пред-
приятий-работодателей и бизнес-структур, 
заинтересованных в реализации инноваций 
на коллективной основе, органов государ-
ственной власти, поставщиков различных 
ресурсов и услуг (финансовых, маркетин-
говых, консалтинговых и т. д.). При этом 
ядро кластера должно быть сформировано 
образовательными, научно-исследователь-
скими учреждениями, а также инновацион-
ными предприятиями, заинтересованными 
в реализации совместных кластерных про-
ектов в определенной отрасли (например, 
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Таблица 2
Сравнительный анализ моделей формирования образовательных кластеров:  

преимущества и недостатки

Модель кластера
Образовательно-
инновационный 

кластер  
Р. Кулата

«Анклавный» об-
разовательный 

кластер  
А.В. Смирнова

Образовательный 
кластер  

О.А. Рябкова

Образовательный кла-
стер Г.И. Грекова  
и О.А. Фихтнера

П
ре

им
ущ

ес
тв

а 
мо

де
ли

п р е д с т а в л е н и е 
кластера как раз-
ноуровневой сети 
взаимосвязанных 
образовательных, 
научно-исследова-
тельских и коммер-
ческих партнеров;
деятельность кла-
стера нацелена на 
активизацию инно-
вационных процес-
сов в образователь-
ной среде;
возможность реа-
лизации отрасле-
вого партнерства в 
кластере;
ядро кластера мо-
гут составлять об-
разовательные и 
научно-исследова-
тельские организа-
ции

п р е д с т а в л е н и е 
кластера как реги-
ональной системы 
взаимосвязанных 
образовательных, 
научно-исследова-
тельских и иннова-
ционных организа-
ций, предприятий, 
органов власти;
взаимосвязь орга-
низационной и ин-
ституциональной 
структур в кластере;
возможность реа-
лизации отрасле-
вого партнерства в 
кластере

кластер пред-
ставлен как объ-
единение интересов 
среднего и высшего 
профессионального 
образования с инно-
вационной ориен-
тацией в обучении 
студентов;
субъектный состав 
кластера дополнен 
бизнес-инкубатором;
кластерные проек-
ты реализуются в 
рамках системы не-
прерывного образо-
вания;
цепочка «Школа – 
Колледж – Вуз» 
позволяет сформи-
ровать мотивиро-
ванность в выборе 
будущей профессии

формирование обра-
зовательного класте-
ра осуществляется на 
базе сетевого взаимо-
действия субъектов 
образования согласно 
принципам Болонско-
го процесса;
в модели конкретизи-
рованы формы сотруд-
ничества субъектов 
образовательного про-
цесса;
кластер является ор-
ганизованным, т. е. в 
модели предусматри-
вается создание специ-
ального органа-коор-
динатора проектов

Н
ед

ос
та

тк
и 

мо
де

ли

органы власти и 
р е г у л и р у ю щ и е 
государственные 
структуры не явля-
ются участниками 
кластера; по сути, 
модель кластера 
представлена как 
форма интеграция 
образования, науки 
и бизнеса

в создании кла-
стера доминирует 
территориальный 
признак;
приоритет отводит-
ся решению задачи 
повышения уровня 
образования в ре-
гионе, инноваци-
онному развитию 
производства отво-
дится второстепен-
ная роль;
в модели не пред-
ставлены ключе-
вые формы взаи-
модействия участ-
ников

ограниченный круг 
участников образо-
вательного кластера;
не проработанность 
институциональных 
элементов кластера;
не конкретизирова-
ны направления со-
трудничества участ-
ников кластера

целями создания кла-
стера являются подго-
товка высококвалифи-
цированных специали-
стов и продвижение на 
рынке исключительно 
образовательных ус-
луг, отвечающих меж-
дународным требова-
ниям и стандартам;
взаимодействие участ-
ников для разработки 
инновационных про-
ектов с последующей 
их коммерциализаци-
ей не предусматрива-
ется
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агрообразовательный кластер, инноваци-
онно-образовательный кластер в машино-
строении и т. д.).

Все вышеперечисленное позволяет 
предложить авторскую модель образова-
тельного кластера, приведенную на рис. 3. 

Разработанная модель иллюстриру-
ет механизм взаимодействия участников 
кластера, основу которого составляет 
полифункциональная сеть образователь-
ных учреждений, инновационных фирм 
и организаций, работодателей, регулиру-
ющих органов, поставщиков сопутству-

ющих услуг, сотрудничество которых по-
строено на принципах стратегического  
партнерства.

Таким образом, создание и функци-
онирование образовательных кластеров 
обеспечивает повышение конкурентоспо-
собности образовательно-инновационной 
системы региона за счет усиления интегра-
ции между образовательными, исследова-
тельскими организациями, предприятиями, 
органами государственного управления об-
разованием, финансовыми, консалтинговы-
ми и прочими структурами.

Рис. 3. Модель образовательного кластера с учетом основных направлений кластерного 
взаимодействия субъектов
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