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Введение

Научная проблема и тема статьи 
представляется актуальной в связи 
с тем, что в современной научной 

литературе, анализирующей проблемы от-
раслей наук, используются категории, еще 
не в полной мере применимые в педагоги-
ческой науке. Среди них такие, как кластер, 
теория конкурентных кластеров, кластер-
ный анализ, конкурентное преимущество, 
интегрированная модель вуза, инновацион-
ная ориентированность, конкурентное пре-
имущество, рынок образовательных услуг. 
В самой же педагогике схожие по содержа-
нию процессы анализируются при помощи 
категорий: теоретическая схема, педагоги-
ческая парадигма, модель и др. Основное 

препятствие взаимному проникновению 
категорий из одной науки в другую не име-
ет четких границ и в значительной мере 
сводится к отрицанию педагогикой самого 
факта образовательного процесса как про-
цесса предоставления услуг. Однако автор 
уверен, что рынок образовательных услуг 
имеет характерные отраслевые отличия 
от других секторов рынка, проявляющие-
ся в особенностях содержания, технологий 
и условий реализации образовательных 
услуг, профессиональных компетенций со-
трудников учреждений сферы образования, 
состава заинтересованных сторон рынка 
образовательных услуг. При этом не под-
вергнут сомнению тот факт, что по содер-
жанию образовательная услуга является 
единством обучения и воспитания, и утверж-
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Методология развития конкурентных 
кластеров в сфере образования

Автором рассмотрен механизм реализации в образовательной деятельности инновационной концепту-
альной кластерной модели создания исследовательско-предпринимательского университета. Приведены 
результаты анализа применимости концептуальных идей, обеспечивающих становление и конкуренто-
способное развитие частного вуза, реализующего эту модель. В теоретическом исследовании рынка об-
разовательных услуг выделены несколько подуровней организации знания: частные теоретические модели 
и законы, выступающие в качестве теорий ограниченной области; развитые научные теории, включающие 
частные теоретические законы в качестве следствий. На этой методологической основе предложено постро-
ение и развитие конкурентных кластеров в сфере образования. В процессе исследования моделей находит 
применение адаптированная автором к сфере образования теория конкурентных кластеров Ф. Котлера. 
Авторские исследования доказали, что в процессе конкуренции исследовательско-образовательный кластер 
(ИОК) является наиболее значимым и успешным, поскольку он сочетает образовательную мотивацию с до-
бросовестной научно-исследовательской практикой. Предложено концептуальное видение процесса станов-
ления и развития регионального межвузовского образования в виде исследовательско-образовательного 
кластера; введено понятие «парадигма исследовательско-образовательного кластера», представляющая 
собой конкурентный региональный кластер образовательных учреждений, в состав которого могут войти 
как отечественные, так и зарубежные вузы; обоснована инновационная кластерная структура рыночной 
конкуренции в виде ИОК в сфере образования, которая основана на открытом и долгосрочном взаимодей-
ствии вуза с другими субъектами макро- и микросреды образовательного и других отраслевых рынков.
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вательных услуг.
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дается, что она не перестает быть объектом 
рыночной заинтересованности различных 
экономических субъектов и, следовательно, 
предметом конкурентного взаимодействия 
этих субъектов [Рубин, 2017].

В теоретическом исследовании рынка 
образовательных услуг выделим несколько 
подуровней организации знания: частные 
теоретические модели и законы, выступаю-
щие в качестве теорий ограниченной обла-
сти; развитые научные теории, включающие 
частные теоретические законы в качестве 
следствий. На этой методологической осно-
ве предлагается построение и развитие кон-
курентных кластеров в сфере образования 
в соответствии с поставленной в заглавии 
статьи задачей. Теоретические знания ор-
ганизуются вокруг «теоретической модели» 
и теоретического закона и обусловливают 
строение модели, основанной на знаниях. 
Далее необходимо определиться с логикой 
соотношения категорий и установить прием-
лемые связи педагогики с другими науками.

Устройство модели может быть разно-
образным, и в каждой из них абстрактные 
объекты (конструкты) формируют опреде-
ленный теоретический закон, на основа-
нии которого допустимо установить особый 
статус модели, назовем его теоретической 
схемой. Предлагаем различать в сфере об-
разовательной деятельности фундамен-
тальные и частные теоретические схемы. 
Фундаментальная схема способствует не-
посредственному развитию научной теории. 
Частная схема проявляется в качестве тео-
рий ограниченной области.

Иногда экспериментируют не над ориги-
налом, а над его мо делью, т. е. над другой 
сущностью, похожей на оригинал. Важно, 
чтобы манипуляции с нею давали возмож-
ность транслировать получаемые сведения 
на оригинал. Полное совпа дение свойств 
модели и оригинала никогда не достигает-
ся, при чем по очень простой причине: мо-
дель не есть оригинал, на модели невозмож-
но получить столь же исчерпывающие зна-
ния, как в процессе экспериментирования 

с оригиналом. Но иногда мож но довольство-
ваться и частичным успехом, особенно если 
изучае мый объект недоступен немодельно-
му эксперименту.

Много общего обнаруживается между 
моделью и парадигмой. Парадигма — 1) ис-
ходная концептуальная схема, модель по-
становки проблем и их решения, методов 
исследования, господствующих в течение 
определенного исторического периода; 
2) теория (или модель, тип постановки про-
блемы), принятая в качестве образца реше-
ния исследовательских задач [Бондарев-
ская, Кульневич, 1999].

Парадигма в педагогике

Парадигма в педагогике (педагогиче-
ская парадигма) — это устоявшаяся, став-
шая привычной точка зрения, определенный 
стандарт, образец в решении образователь-
ных и исследовательских задач. Парадигма 
педагогическая, по определению Г. М. Код-
жаспировой, А. Ю. Коджаспирова, В. А. Ми-
жерикова, — это совокупность теоретиче-
ских, методологических и иных установок, 
принятых научным педагогическим сообще-
ством на каждом этапе развития педагогики, 
которыми руководствуются в качестве об-
разца (модели, стандарта) при решении пе-
дагогических проблем; определенный набор 
предписаний (регулятивов). Понятие «па-
радигма» введено в обиход американским 
историком Т. Куном, выделившим различные 
этапы в развитии научной дисциплины: пре-
парадигмальный (предшествующий установ-
лению парадигмы), господства парадигмы 
(нормальная наука), этап кризиса в научной 
революции, заключающийся в смене пара-
дигмы: переходе от одной парадигмы к дру-
гой [Коджаспирова, Коджаспиров, 2005].

Вполне определенное место в процес-
се исследования моделей находит теория 
конкурентных кластеров, в особенности 
при анализе конкурентных преимуществ 
и конкурентных недостатков учреждений 
высшего профессионального образования.  
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Эту  теорию разработал ученый экономист 
для целей, как ему казалось, развития ин-
дустриальной экономики, однако по проше-
ствии многих лет его методология форми-
рования и организации работы кластеров 
предлагается автором для адаптации к сфе-
ре образования.

Согласно теории Майкла Портера, кла-
стер — это группа географически сосед-
ствующих взаимосвязанных компаний (по-
ставщики, производители и др.) и связанных 
с ними организаций (образовательные за-
ведения, органы государственного управле-
ния, инфраструктурные компании), действу-
ющих в определенной сфере и взаимодо-
полняющих друг друга [Аберкромби, Хилл, 
Тернер, 2008; Портер, 2001].

Важной отличительной чертой класте-
ра является его инновационная ориенти-
рованность. Наиболее успешные класте-
ры формируются там, где осуществляется 
или ожидается прорыв в области иннова-
тики и технологии производства с последу-
ющим выходом на новые рыночные ниши, 
среди которых — сфера образовательной 
деятельности вузов. В этой связи многие 
страны все активнее используют кластер-
ный подход в формировании и регулиро-
вании своих национальных инновационных 
программ.

Следует заметить, что кластерный под-
ход служит основой для создания новых 
форм объединения знаний. Политика с ори-
ентацией на кластеры стимулирует возник-
новение «новых моделей» и косвенным об-
разом поддерживает их, особенно в сфере 
образования и научно-исследовательских 
работ, а также через внедренческие по-
среднические центры. Обратившись к реа-
лиям современной России, можно заметить, 
что, как и в любом секторе рынка, на рын-
ке образовательных услуг отмечается боль-
шое разнообразие вузов. Оно достигается 
не путем искусственного выделения веду-
щих, ведомых и других вузов, а вследствие 
стихийного формирования конкурентных 
кластеров, в основе которого лежит раз-

нообразие направлений самостоятельно-
го поиска путей повышения конкурентной 
устойчивости на рынке. Разнообразие ви-
дов вузов во всем мире является следстви-
ем их стремления к осознанию и упрочению 
своего конкурентного положения среди кон-
курентов по образовательной деятельности 
и к получению признания своей конкурен-
тоспособности в глазах окружения. Прини-
мая во внимание этот факт, а также сущ-
ность теории конкурентных кластеров Майк-
ла Портера [Портер, 2001, Портер, 1993], 
автор считает допустимым нижеприводи-
мое утверждение. Его суть сводится к то-
му, что конкурентные преимущества и кон-
курентные недостатки учреждений высшего 
образования могут быть признаны таковы-
ми лишь в пределах определенного класте-
ра, причем межкластерные противоречия 
и конфликты интересов не оказывают су-
щественного влияния на состояние рынка.

Интерпретируя выводы М. Портера, сле-
дует отметить, что конкурентная стратегия 
образовательного учреждения для работы 
на внутреннем или внешнем рынках долж-
на найти адекватное противодействие пяти 
силам: 1) угрозе появления новых конкурен-
тов; 2) угрозе появления услуг-заменителей; 
3) способности наемных работников (пре-
подавателей) с наибольшей выгодой про-
давать свой труд; 4) способности абитури-
ентов выбирать оптимальный ценовой диа-
пазон образовательной услуги и 5) соперни-
честву уже имеющихся конкурентов между 
собой [Лопатухина, Харченко, 2012]. Значе-
ние каждой из указанных пяти сил меняется 
в отрасли образовательных услуг, но имен-
но они определяют прибыльность отрасли.

В условиях прогрессивно развивающих-
ся рыночных отношений, приведших к рево-
люционному изменению подходов к оценке 
образовательной деятельности, любое част-
ное образовательное учреждение стремит-
ся к точному выбору своей позиции в отрас-
ли, что и определяет в конечном счете его 
преимущества или их отсутствие. Выделя-
ют два вида конкурентных преимуществ: 
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1) более низкие издержки и дифференци-
ация образовательных услуг и 2) научная 
деятельность. Низкие издержки отражают 
способность высшего учебного заведения 
подготавливать сравнимых по «качеству» 
выпускников с меньшими затратами, чем 
у конкурентов. Дифференциация основа-
на на способности вуза обеспечить потре-
бителей образовательных услуг уникаль-
ной и большей ценностью в виде нового ка-
чества услуг и новых ее потребительских 
свойств.

Вузы осознанно добиваются конкурент-
ного преимущества, находя новые способы 
конкуренции в своих отраслях, т. е. путем 
нововведений. Нововведение ведет к сме-
не лидерства в конкуренции. Если принять 
во внимание тот факт, что образовательные 
учреждения являются полноправными субъ-
ектами рыночных отношений, то вполне обо-
снованно следует согласиться с названны-
ми Портером типичными причинами, требу-
ющими от них введения новаций: 1) новые 
технологии; 2) новые или изменившиеся за-
просы потребителей; 3) появление нового 
сегмента отрасли; 4) изменение стоимости 
или наличия компонентов основной деятель-
ности; 5) изменение правительственного ре-
гулирования [Портер, 2001].

Именно поэтому обращаем внимание 
на необходимость осмысления методоло-
гии развития кластеров в сфере образова-
тельной деятельности. Кластеризация ву-
зов на сегодняшний день вполне актуальна 
в связи с тем, что конкуренция на рынке об-
разовательных услуг исследуется рядом уче-
ных, и предлагаются различные варианты ее 
развития. При построении педагогической 
интеграционной модели частного вуза — 
Ростовского института защиты предприни-
мателя (РИЗП) автором было установлено 
ее тяготение к исследовательскому класте-
ру, что объяснимо, поскольку таким обра-
зом удается отстаивать и внедрять в обще-
ственное сознание образ результативной, 
инновационной научно-педагогической шко-
лы. В РИЗП реализованы в образовательном 

процессе возможности преобразования пе-
дагогической интегрированной модели ву-
за, основанные на концептуальных идеях, 
обеспечивших его становление и развитие:

1) гармонизация образовательных пара-
дигм;

2) интегративность науки и образования;
3) инновационные технологии обучения;
4) уровень организации интеллектуаль-

ного труда обучающихся и преподавателей;
5) личностно-образовательное мировоз-

зрение, мобильность в предоставлении воз-
можности получить образование;

6) сотрудничество с работодателями;
7) профессиональная компетентность;
8) конкурентоспособность частного вуза.
Теоретические исследования и подтвер-

дившие их практические результаты пока-
зали, что частный вуз также можно отнести 
к исследовательско-образовательному кла-
стеру, потому что он более вариативен в вы-
боре стратегий и тактики конкурентного по-
ведения. Этот кластер может делать ставку 
на консолидацию с другими вузами, на ком-
промиссное сотрудничество, на кооператив-
ную солидарность и на обособление от со-
перников.

Частный вуз, стремясь к повышению кон-
курентоспособности, вынужден обращать 
все большее внимание на развитие научно-
педагогических школ, проведение приклад-
ных и фундаментальных исследований, раз-
витие аспирантуры, магистратуры; он уделя-
ет больше внимания взаимодействию с ра-
ботодателями, практике апробации чужих 
наработок, образовательному предпринима-
тельству, поиску новых форм содействия об-
учающимся в приобретении образователь-
ных услуг. В соответствии с представлени-
ями о модели в науке объектом-оригиналом 
в данном случае является инновационная 
кластерная модель функционирования част-
ного вуза. Методология ее формирования, 
форма проявления и применения в практике 
ведения образовательной деятельности ис-
пользована автором в качестве инструмен-
та подтверждения  познанного, с помощью 
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которого свойства оригинала проявляются 
на другом объекте как объекте-заместите-
ле — исследовательско-образовательном 
кластере.

Преемственность свойств нового объ-
екта исходному объекту при рассмотре-
нии любой модели характеризуется адек-
ватностью. Именно поэтому любое образо-
вательное учреждение имеет возможности 
привести свою образовательную миссию 
в соответствие с инновационной кластер-
ной моделью вуза — инициатора процесса 
объединения в новой структуре — ИОК. Бо-
лее того, это соответствие необходимо по-
тому, что новая организационная структура 
предоставляет немало дополнительных воз-
можностей для укрепления конкурентоспо-
собности каждому из ее членов.

Структура функционирования 
кластера

Структура функционирования иссле-
довательско-образовательного кластера, 
сформированного на основе интегрирован-
ной модели частного вуза, включает такие 
компоненты, как концептуальные идеи ин-
тегрированной модели и базовые принципы 
взаимодействия партнеров:

1. Ресурсный, конкурентный потенциал.
2. Мобильность в предоставлении обра-

зовательных услуг.
3. Сетевая парадигма кластера.
4. Образовательные и иные услуги в ус-

ловиях конкуренции.
5. Совместные маркетинговые функции 

партнеров кластера.
6. Мониторинг перспектив развития рын-

ка образовательных услуг.
Процесс реализации базовых принципов 

взаимодействия партнеров осуществляется 
при помощи таких совместных структур, как 
отдел маркетинга кластера, служба каче-
ства кластера, отдел контроллинга совмест-
ных функций кластера.

Анализируемый автором кластер позво-
ляет оптимально использовать принципы не-

обходимости поддержания устойчивого кон-
курентоспособного развития за счет обще-
го ресурсного конкурентного потенциала, 
мобильности в предоставлении образова-
тельных услуг, сетевой парадигмы созда-
ния и функционирования кластера, совмест-
ных образовательных услуг, активного ис-
пользования современных маркетинговых 
функций, мониторинга перспектив рынка 
образовательных услуг, определения пути 
и средства укрепления конкурентоспособ-
ности его партнеров. Кластер ориентиро-
ван на включение в его структуру любого 
образовательного учреждения, стремяще-
гося быть конкурентоспособным, он понятен 
партнерам, желающим объединиться в этой 
структуре для совместных отношений при 
сохранении юридической самостоятельно-
сти. Данная структура кластера предложена 
автором с целью учета не только сегодняш-
них потребностей образования, производ-
ства, науки и культуры, но и прогностиче-
ских предположений будущих быстро ра-
стущих потребностей.

Заключение

Таким образом, автором рассмотрены 
актуальные варианты проявления сущности 
конкуренции в сфере деловой активности 
образовательного учреждения и представ-
лены соответствующие ассоциации, при-
менимые на рынке образовательных услуг. 
Предложена педагогическая интеграцион-
ная модель частного вуза, которая разрабо-
тана автором и впервые апробирована в об-
разовательной деятельности РИЗП. Кроме 
того, в статье выделена и описана совокуп-
ность категорий и факторов, обусловлива-
ющих развитие процесса обеспечения кон-
курентоспособности частного вуза с целью 
развития конкурентного потенциала.
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The methodology of development of competitive clusters  
in the field of education

The mechanism implemented in the educational activities of innovative conceptual clustering 
model of creating research and entrepreneurial University. Are the results of the analysis of the 
applicability of the conceptual ideas, providing formation and competitive development of the pri-
vate higher education institution that implements this model. Theoretical study of education ser-
vices market highlighted several sub-levels organization knowledge: theoretical models and laws, 
as theories of limited scope; developed scientific theories, which include private theoretical laws as 
a consequence. This methodology proposed construction and development of competitive clusters 
in the field of education. The research model is the theory of competitive clusters f. Kotler, adapted 
to education. It is proved that the competition process research and educational cluster is the most 
significant and successful because it combines educational motivation to good research practice. 
Proposed conceptual vision of formation and development of regional Interuniversity education as 
research and educational cluster. Introduced the concept of «paradigm of research and education-
al cluster», which is a competitive regional cluster of educational institutions, which can include both 
domestic and foreign universities. Innovation cluster is grounded structure of market competition 
in the field of education, which is based on an open and long-term cooperation of University other 
subjects macro, microenvironments educational, and other sectoral markets.

Keywords: cluster, a paradigm, theory of competitive clusters, competitive advantage, market of educational services.
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