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УДК 37+332.1
Аннотация. Статья содержит общую характеристику кластерного

подхода, содержания понятия «кластер», возможности применения кла-
стерного подхода в процессе управления хозяйственными комплексами
сферы нематериального производства, а также в процессе их изучения.
Оценивается соответствие системы народного образования отдельной
территории или региона (на примере Удмуртской Республики) понятию
«региональный (географический) образовательный кластер».

Ключевые слова: кластерный подход, кластер, региональный об-
разовательный кластер, Удмуртская Республика, система народного об-
разования.

Слова «кластер», словосочетания «кластерный подход», «кла-
стерный анализ», которые, в свое время, были распространены как
рабочие термины среди представителей, в основном, точных наук,
за последние 15-20 лет стали и становятся все более модными,
используемыми и востребованными и в среде руководителей,
и среди управленцев разного уровня, и в среде научных работни-
ков в области планирования территории, экономической, социаль-
ной, политической и рекреационной географии, экономики хозяй-
ственного комплекса и региональной экономики, и в сфере на-
родного образования [3, 4].
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Термин «Кластер» (от англ. — Cluster) — в одном из вариантов
перевода с английского языка — это пучок, скопление однородных
предметов, объектов. Понятие кластер пришло из математики,
и означает группу объектов с близкими свойствами.

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации, утвержденной рас-
поряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. №1662-р, пред-
лагается «формирование территориально-производственных кла-
стеров (не менее 6—8), ориентированных на высокотехнологичные
производства в приоритетных отраслях экономики, с концентра-
цией таких кластеров в урбанизированных регионах; формирова-
ние территориально-производственных кластеров на слабо осво-
енных территориях, ориентированных на глубокую переработку
сырья и производство энергии с использованием современных
технологий» [1]. Развитие тех или иных кластеров часто фигури-
рует в качестве приоритетов и в региональных стратегиях соци-
ально-экономического развития.

Чаще всего кластерный подход использовали и используют при
изучении хозяйственных комплексов из сферы материального
производства, а также в процессе управления ими.

Но в свете тематики данной конференции хочется получить
ответ на вопрос: применимы ли термины «кластер», «региональ-
ный кластер», «кластерный подход» к исследованию и управле-
нию хозяйственным комплексом, относящимся к сфере немате-
риального производства. И, в частности, к системе народного
образования конкретной территории (например, Удмуртской
Республики)?

Один из главных пропагандистов кластерной концепции из-
вестный американский экономист М. Портер определяет кластер
в экономике как группу географически соседствующих взаимос-
вязанных компаний (поставщики, производители и др.) и связан-
ных с ними организаций (образовательные заведения, органы
государственного управления, инфраструктурные компании),
действующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг
друга [7]. В то же время предпосылки для понимания категории
«экономический кластер» как особого явления в экономике на-
чали формироваться задолго до М. Портера еще в 19 веке — в свя-
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зи с идеями концентрации специализированных отраслей в от-
дельных местностях.

Кроме термина «экономический кластер» в отечественной ли-
тературе можно встретить и термин «региональный (географиче-
ский) кластер».

Под региональным (географическим) кластером следует по-
нимать совокупность независимых производственных, финансо-
вых, инфраструктурных и сервисных фирм, включая поставщи-
ков, создателей технологий и ноу-хау (инноваций) — научно-
исследовательские институты, университеты, конструкторские
бюро, инжиниринговые компании и т. д., а также связующих ры-
ночных институтов (брокеры, консультанты) и потребителей, вза-
имодействующих друг с другом в рамках единой цепочки созда-
ния стоимости [2, 5, 6].

Таким образом, содержания понятий экономический кластер
и региональный (географический) кластер не то, чтобы не от-
личаются совсем, но, во всяком случае, не отличаются принци-
пиально.

Систему народного образования Удмуртской Республики об-
разуют:

— более 400 дошкольных образовательных учреждений (обыч-
ных и специализированных);

— около 350 обычных и специализированных учреждений на-
чального и среднего общего образования;

— 35-40 учреждений среднего профессионального образо-
вания1;

— около 25 вузов и филиалов вузов1;
— более 200 прочих образовательных учреждений1.
В предлагаемой статье автор ищет соответствие некоторых

(хотя, далеко не всех) показателей регионального образовательно-
го комплекса параметрам, так сказать, идеального (по М. Портеру)
экономического кластера. В качестве таких параметров были вы-
браны (смотри таблицу 1) [3, 4]:

1 Определить точное количество таких образовательных учреждений
очень сложно из-за частых закрытий, особенно негосударственных учеб-
ных заведений; их трансформации, слияния и разделения.
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Таблица 1

Соответствие регионального образовательного
комплекса параметрам «идеального» кластера

п/п

1

2

3

4

5

6

7

Параметры «идеального» кластера

Географическая близость
различных компонентов кластера

Родство и (или) сходство
используемых в производстве

технологий
Общность сырьевой базы

компонентов кластера
Наличие инновационной

составляющей в деятельности
компонентов кластера
Наличие конкуренции

среди компонентов кластера
Принадлежность к одной

отрасли экономики
(хозяйственного комплекса)

Непрерывность
и последовательность процесса

производства конечного продукта

Степень соответствия
системы народного

образования на отдельной
территории параметрам
«идеального» кластера

Полностью соответствует

В целом соответствует

В целом соответствует

В целом соответствует

Полностью соответствует

Полностью соответствует

Полностью соответствует

Рассмотрим отдельные графы таблицы 1.
1. Географическая близость различных компонентов кластера:

в силу территориально-административного фактора все учрежде-
ния образования расположены в одном регионе — и, следователь-
но, географически близки. И не только географически. «Админи-
стративная» близость зачастую бывает в России гораздо «силь-
нее», чем пространственная. Например, учителя Агрызского
района Республики Татарстан на курсы по повышению квалифи-
кации практически обязаны ездить в Казань — на расстояние бо-
лее чем 300 километров (что очень затратно и по времени, и по

134



Сидоров В. П. Региональный образовательный кластер территории...

деньгам). В то время, как такого же результата (повышения ква-
лификации с получением удостоверения) можно достигнуть на-
много более короткими (в 10 раз по расстоянию и в 6 раз — по
времени) и более дешевыми поездками в соседний Ижевск.

2. Родство и (или) сходство используемых в производстве тех-
нологий: в принципе, педагогические технологии различаются не
столько функциональной структурой, сколько профессиональным
уровнем педагога.

3. Общность сырьевой базы компонентов кластера: при всей
«приземленное™» термина суть не меняется — «сырьевая» база
всех уровней образования — учащиеся.

4. Наличие инновационной составляющей в деятельности ком-
понентов кластера: именно на этом уровне можно судить о состо-
янии образовательных учреждений. Причем, по мнению (личному)
автора, образование должно быть консервативным. Бесконечные
образовательные инновации, в отличие от сектора материального
производства, не всегда дают положительный эффект — мы это
видим на примере России.

5. Наличие конкуренции среди компонентов кластера: в этом
случае, современная система народного образования нашей стра-
ны дает хороший/нехороший пример. Образовательные учрежде-
ния буквально дерутся за учащихся. Используют все способы
конкурентной борьбы (как честные, так и нечестные).

6. Принадлежность к одной отрасли экономики (хозяйственно-
го комплекса): в данном случае — все понятно.

7. Непрерывность и последовательность процесса производства
конечного продукта: сам принцип и сама структура народного
образования и в Российской Федерации, и в других странах мира;
сама цель образования подразумевают непрерывность и последо-
вательность процесса производства конечного продукта: образо-
ванного человека и хорошего специалиста.

Таким образом, таблица 1 показывает, что система народного
образования на отдельной территории (в том числе и Удмуртской
Республики) в очень значительной степени подходит для того,
чтобы быть названной региональным образовательным класте-
ром. Причем, пожалуй, даже в большей степени, чем многие чисто
экономические кластеры.
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