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Аннотация. Рассмотрен образовательный кластер с позиции экосистемы в пе-
риод его перехода к решению социально-экономических задач. Определены систе-
мообразующие элементы образовательного кластера, представлен рефлексивный 
анализ их функциональных связей и взаимозависимости, сформулированы методо-
логические подходы исследования перехода образовательного кластера в социально-
экономическую экосистему (системно-средовой, интегративный, синергетический). 
Эмпирической базой исследования послужила система «Северного образовательного 
кластера» г. Краснотурьинска Северного управленческого округа Свердловской области. 
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Актуальность. Необходимость трансформации рынка труда, 
проблемы подготовки кадров и изменение роли работодателя в этом 
процессе, модернизация и структурирование профессионального об-
разования явились предпосылками развития кластеров в России. В на-
чале 2000-х гг. кластерное взаимодействие осуществляли высокотех-
нологичные промышленные предприятия, что было поддержано ря-
дом правительственных документов, регулирующих социально-эко-
номическое и инновационное развитие РФ. Вслед за этим появились 
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многочисленные промышленные и инновационные кластеры, а затем 
движение кластеризации проникло в сферы образования и здравоох-
ранения [1, 2]. 

В научной литературе появляются описания различных по на-
значению кластеров, однако их рассматривают преимущественно как 
структуры, устанавливающие связи между организациями, объединен-
ными общей или сходной целями деятельности. Определение понятия 
образовательного кластера, изначально связываемого с сетевым взаи-
модействием и социальным партнерством, сопровождается уточнени-
ем его сущностных признаков, связанных со спецификой образова-
тельной деятельности. Наиболее точно, на наш взгляд, образователь-
ный кластер можно определить как объединение, осуществляющее 
взаимосвязь различных образовательных организаций между собой, 
с промышленными предприятиями (горизонтальное взаимодействие) 
и с учреждениями, влияющими на их деятельность (вертикальное взаи-
модействие), для реализации конкретной цели [1]. В этом контексте 
движение кластеризации вполне оправдывает свое смысловое напол-
нение (термин «кластер» от англ. сluster буквально означает «скопле-
ние»). Однако заметим, что решение конкретных задач в рамках кла-
стерного взаимодействия (к примеру, вопросов преемственности об-
разования на территории кластера, системы профориентации, подго-
товки кадров для градообразующего предприятия и т. д.) приводит 
к расширению целей образовательного кластера и конкретизирует его 
назначение как профессионально-образовательного кластера с реше-
нием сопутствующих социальных задач. 

Образовательные и профессионально-образовательные класте-
ры, а также принятые внутри них способы организации деятельности, 
ограничиваясь достижением поставленной цели, не всегда реализуют 
свое потенциальное поле и не выполняют более сложные социальные 
задачи по выстраиванию взаимодействий и отношений субъектов кла-
стера. Между тем основоположник кластерного подхода М. Porter сущ-
ностным признаком кластера считал такую систему взаимосвязей его 
субъектов, значимость которых как целого превышает простую сумму 
составных частей [3]. Другими словами, развитие системы взаимосвя-
зей субъектов кластера обусловливает развитие кластера в целом. Сле-
довательно, любой технологично и системно действующий образова-
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тельный или профессионально-образовательный кластер по мере разви-
тия обретает черты более сложной социальной системы, включая в ор-
биту своей деятельности не только решение задачи подготовки кадров 
для территории и сопутствующих проблем, но и стратегические вопро-
сы развития территории, на которой он действует, во всей их полноте. 

Целью данной работы является определение развивающего по-
тенциала кластера и возможностей его рассмотрения с позиции эко-
системы. Для достижения данной цели необходимо решить такие ис-
следовательские задачи, как анализ функциональных связей между 
элементами кластера и фиксацию не только тех из них, которые обес-
печивают стабильное функционирование и, соответственно, плани-
руемый результат, но и тех, которые дают прирост и новый результат. 
Это будут точки роста, формирующие сущностный признак кластера, 
упоминавшийся ранее. Кроме этого, важной задачей является опреде-
ление системообразующих элементов кластера, которые изначально 
легли в основу его создания, удерживают стратегическую цель, обла-
дают большим потенциалом и ресурсами для его развития. Данная за-
дача определяет еще одну: выявление связанности и зависимости эле-
ментов системы кластера друг от друга. Зачем, к примеру, промыш-
ленному предприятию нужен колледж и какие внутрисистемные функ-
ции кластера их связывают, нужны ли они друг другу, есть ли между 
ними взаимодействие и взаимозависимость, есть ли противоречия? 
В этом процессе определения связей элементов системы и будет ви-
ден системообразующий элемент кластера, а также те его элементы, 
которые в кризисные периоды могут оказаться «слабым звеном». 

Решение данных исследовательских задач поможет определить 
пути преобразования профессионально-образовательного кластера в эко-
систему и необходимые методологические подходы для исследования 
этого процесса. 

Обзор литературы. Понятие экосистемы пришло в гуманитар-
ные науки из биологии и означало динамические комплексы (биоце-
нозы), в которых все живое – и флора, и фауна – существует как еди-
ное целое, взаимодействуя и оказывая влияние на существование друг 
друга. Позднее понятие экосистемы было достроено с учетом эколо-
гических факторов, под влиянием которых образуется среда обитания. 
Эти формальные признаки понятия экосистемы оказываются важными 
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для последующей его конкретизации в других отраслях научного зна-
ния: экосистема, с одной стороны, является закрытым и самодостаточ-
ным образованием, с другой – это система, развивающаяся под воз-
действием необходимых для этого факторов1 [4, 5]. 

С переходом в гуманитарное знание понятие экосистемы стало 
изучаться с позиции принципов, методов, управляемости, ресурсности, 
менеджмента и прочно вошло в научный оборот. 

В последние годы все более актуализируются исследования эко-
системных характеристик образовательных кластеров: структуры, 
особенностей управления, специфики взаимодействия субъектов кла-
стера, его социально-педагогических функций [1, 6]. Образование, 
в частности профессиональное, все больше рассматривается как эко-
системная институция. Именно благодаря взаимодействию его субъек-
тов, включению в систему не только привычных игроков – государст-
ва и образовательных организаций, но и предприятий, общественных 
организаций, представителей региональной и муниципальной власти, 
образовательные экосистемы обретают черты динамичности, само-
достаточности, расширяют свое социально-экономическое влияние. 
При этом современные исследователи отмечают, что «новая экоси-
стема будет возникать эволюционно, не уничтожая существующую, 
а вырастая из нее, предлагая существующим институтам новые роли 
и “экологические ниши”» [7, с. 82]. 

Одной из новых ролей трансформирующегося в экосистему про-
фессионально-образовательного кластера может быть умножение энер-
гетических ресурсов субъектов кластера, что приводит к развитию чело-
веческого капитала. На это свойство экосистемы указывают Б. В. Олей-
ников и С. А. Подлесный, определяя ее как биологическую систему, 
в которой присутствует система связей, осуществляющих «обмен ве-
ществом и энергией» между ее элементами [8, с. 84]. В образователь-
ных экосистемах это соответствует обмену информацией, рассматри-
ваемой авторами как источник порождения энергии. 

С. Н. Махновец и О. А. Попова понимают под экосистемой «це-
лостную, многоуровневую, самоорганизующуюся, саморегулирующуюся, 
                                                 

1 Образовательные экосистемы: возникающая практика для будущего образования. 
URL: https://www.skolkovo.ru/researches/obrazovatelnye-ekosistemy-voznikayushaya-praktika-dlya- 
budushego-obrazovaniya/. 
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и саморазвивающуюся открытую систему, нацеленную на формирова-
ние целостного мировоззрения обучающихся, основанного на духовно-
нравственных ценностях» [9]. В фокусе их научного интереса находит-
ся влияние образовательных экосистем на качество жизни включенно-
го в нее человека, на формирование его мировоззрения и отношений. 

Наиболее содержательное и важное для нашего исследования 
определение экосистемы дано Г. Б. Клейнером, который понимает ее 
как «территориально локализованное социально-экономическое обра-
зование, представленное совокупностью (популяцией) взаимодей-
ствующих самостоятельных экономических, социальных или органи-
зационных субъектов и их групп, а также продуктов (результатов) их 
деятельности, способное к самостоятельному функционированию и раз-
витию в течение значимого периода времени за счет кругооборота мате-
риальных, информационных, энергетических и иных ресурсов» [10]. 
Ю. Н. Андросик относит образовательные кластеры к числу социаль-
но-экономических экосистем, поскольку считает, что кластеры могут 
охватывать региональный рынок труда и занимать в нем определенные 
ниши, влиять на экономику муниципалитета или региона, консолиди-
роваться с предприятиями и финансово-промышленными группами [11]. 

Таким образом, разнообразие субъектов кластера, наличие ре-
сурсов, взаимосвязей, обмена с внешней средой и выработки «энер-
гии» (развитие человеческого капитала) позволяют рассматривать пе-
реход профессионально-образовательного кластера в экосистему с уче-
том ее биологической, социально-экономической, информационной раз-
новидностей. 

Методы исследования. В качестве основного метода исследо-
вания в данной работе был применен рефлексивный анализ, предме-
том которого явился опыт функционирования профессионально-обра-
зовательного кластера «Северный образовательный кластер» (далее – 
кластера), созданного в 2021 г. на территории г. Краснотурьинска Се-
верного управленческого округа Свердловской области. 

Первый этап исследования состоит в анализе и детализации эле-
ментов данного профессионально-образовательного кластера, опреде-
лении их функциональной роли. Второй этап исследования – крити-
ческая реконструкция: фиксация затруднений в деятельности, опреде-
ление качества взаимодействия субъектов кластера и факторов, сни-
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жающих результативность его деятельности. Третий этап исследования – 
нормирующий: поиск иных правил и норм деятельности кластера, обес-
печивающих его эффективность и расширяющих его экосистемные 
свойства, функции и характеристики. 

Эмпирическое исследование. Основными предпосылками созда-
ния «Северного образовательного кластера» стали проблемы обеспе-
чения промышленных предприятий севера Свердловской области кад-
рами технической направленности и необходимость поиска эффектив-
ных решений, обеспечивающих снижение оттока населения. Кроме 
того, были выявлены следующие факторы, препятствующие устойчи-
вому развитию территории: 

● значительная удаленность городов от регионального центра; 
● малая численность населения: 30–60 тыс. чел.; 
● практическое отсутствие профессорско-преподавательского состава; 
● недостаточно современное материально-техническое обеспе-

чение образовательного процесса; 
● территориальная близость к промышленным предприятиям; 
● основная образовательная траектория: школа – техникум, уни-

верситет. 
Отсутствие возможности получения высшего образования при-

водит к оттоку талантливой молодежи в федеральные, региональные 
центры, что снижает конкурентоспособность и привлекательность ма-
лых городов. При этом важно отметить, что в Свердловской области 
именно малые города, такие как Краснотурьинск, являются промыш-
ленными центрами, выполняющими важнейшие стратегические зада-
чи и требующими значительных трудовых ресурсов. 

Основная цель образовательного кластера – подготовка кадров 
для промышленных предприятий – предопределила его задачи (функции): 

1) объединение материальных, технических, педагогических ре-
сурсов образовательных учреждений различного уровня подчинения, 
территориально связанных между собой, с обязательным активным во-
влечением в образовательный процесс предприятий работодателей; 

2) создание единого практико-ориентированного образовательно-
го пространства «школа – техникум – университет – работодатель» на 
территории Северного управленческого округа Свердловской области 
по востребованным образовательным направлениям; 
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3) вовлечение в решение образовательных задач ресурсов сразу 
нескольких муниципалитетов, расположенных вблизи г. Краснотурь-
инска, что позволяет создать некую территориальную образователь-
ную агломерацию; 

4) сохранение и развитие высшего образования в г. Краснотурь-
инске, выступающем в роли образовательного центра на территории 
Северного управленческого округа. 

Таким образом, выполнение поставленных задач было направ-
лено на создание единой образовательной траектории и возможности 
получения высшего образования в малых городах, популяризацию 
востребованных на предприятии профессий среди молодежи, повы-
шение качества профориентации в школах, преодоление дефицита 
квалифицированных кадров, формирование у молодежи желания ра-
ботать, создание эффективной схемы взаимодействия между пред-
приятиями и образовательными организациями. Важно, что сквозная 
образовательная траектория предусматривает подготовку специали-
стов по направлениям, востребованным на предприятии, в частности 
в области металлургии, энергетики, горного дела, что требует реали-
зации ускоренных программ обучения, тьюторского подхода и приме-
нения практико-ориентированных методик в обучении. 

Системообразующим элементом кластера явился МАУ «Ураль-
ский инновационный молодежный центр» (УИМЦ), открытый специ-
ально для реализации проекта «Северный образовательный кластер» 
в г. Краснотурьинске. На площадке УИМЦ (6500 м2), выступившего 
в качестве образовательного парка, расположились филиал Уральско-
го федерального университета (реализован полный цикл ускоренного 
обучения от поступления до защиты дипломного проекта), базовая 
кафедра «Горное дело» Уральского государственного горного уни-
верситета, учреждение дополнительного образования «Кванториум» 
и другие молодежные локации. В состав кластера также входят Крас-
нотурьинский индустриальный колледж, Краснотурьинский политех-
никум, предприятия энергетического и горно-металлургического ком-
плекса, действующие на территории. 

Юридически взаимодействие между всеми структурными состав-
ляющими кластера выстроено на основании договоров о сетевом взаимо-
действии. Определены принципы работы образовательного кластера. 
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Работа УИМЦ построена аналогично работе промышленных 
технопарков, обеспечивающих привлечение новых производств, со-
здание рабочих мест, развитие территорий, и направлена на реализа-
цию следующих задач: 

● объединение кадровых, материально-технических, финансовых 
ресурсов работодателя и территориальных образовательных учреждений; 

● создание единой образовательной траектории «школа – техни-
кум – университет» на уровне образовательных программ; 

● создание взаимных обязательств между студентом и работода-
телем; 

● обеспечение понимания у обучающегося возможностей и пер-
спектив карьерного роста на предприятиях работодателя. 

Анализ работы кластера, несмотря на его очевидную успеш-
ность (премия Президента РФ «Служение», 2024 г.), среди прочих 
сложностей выявил необходимость развития образовательного направ-
ления деятельности, включающего открытие и лицензирование новых 
направлений профессиональной подготовки, создание научно-образо-
вательной лаборатории по обогащению полезных ископаемых и рудо-
подготовке, разработку новых образовательных программ по энерге-
тике и технологическому машиностроению, формирование профиль-
ных классов в системе школьного образования, ориентированных на 
востребованные в кластере профессии. 

Проведенный анализ также показал расширяющееся влияние 
кластера на экономические, культурные, социальные аспекты жизни 
территории, что потребовало осмысления его развития не только как 
образовательной, но и социально-экономической экосистемы. Аргумен-
тами в пользу данной точки зрения послужили динамика изменения 
количества обучающихся, общественное мнение и спрос. Действую-
щий образовательный кластер «захватывает» экономические, куль-
турные, социальные аспекты жизни территории, тем самым демонст-
рируя значительный потенциал для своего дальнейшего развития. 

На наш взгляд, в основу развития образовательного кластера 
в социально-экономическую территориальную экосистему могут быть 
положены следующие признаки: целевая ориентация экосистемы, ре-
зультат функционирования, разнообразие взаимодействий и отноше-
ний ее участников, формирование среды, соответствующей постав-
ленной цели, процессы самоорганизации и саморазвития, динамики 
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развития, выработка энергетических ресурсов для развития человече-
ского капитала. Социально-экономическую территориальную экоси-
стему мы представляем как динамическую систему взаимосвязанных 
элементов (организаций, предприятий, образовательных учреждений, 
иных институций), которые реализуют процессы кооперации для дос-
тижения синергетических эффектов, повышающих результативность 
всей системы жизнедеятельности территории. Базовые характеристи-
ки экосистемы определяют выбор методологических подходов иссле-
дования: системно-средового, интегративного, синергетического. 

Применение системно-средового подхода позволяет проследить 
динамику сложных отношений и взаимодействий, которые формируют-
ся между ее участниками в определенной среде. Поскольку в основе 
процесса развития экосистемы всегда лежит разбалансировка элемен-
тов, кризис отношений и усложнение ее строения, повышение адаптив-
ности субъектов при их изменяющихся отношениях и взаимодействиях 
становится ключевой управленческой задачей. При решении данной 
задачи следует учитывать как объективные факторы, влияющие на из-
менения (демографические, политические, природные), так и субъек-
тивные (качество жизни людей как осознание степени удовлетворен-
ности ей, уровень самоорганизации в деятельности, принадлежность 
к определенному типу нравственной культуры и т. д.) [12]. 

Интеграция – базовый процесс кластеризации, не менее важный 
в развитии экосистемы, чем остальные. В теории систем понятие ин-
теграции трактуется как связанность отдельных элементов системы 
в целое и как процесс, изменяющий ее качественное состояние. В свя-
зи с этим считаем целесообразным использование данного процесса 
в качестве методологического инструмента изучения возможностей 
интеграции ресурсов, деятельности, взаимодействий и отношений субъ-
ектов кластера для достижения общих, объединяющих целей. 

Синергетические эффекты экосистемы обусловлены процессами 
самоорганизации, которая понимается как «результат совместных 
действий элементов системы, обеспечивающий качественное изменение 
состояния экосистемы под воздействием разных по природе сил» [13]. 
Учитывая, что синергетические эффекты могут быть положительны-
ми и отрицательными, необходимо создавать такие ситуации в про-
цессе развития, при которых отрицательная сила воздействия внеш-
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ней среды в течение некоторого времени была бы меньше силы поло-
жительного противодействия его внутренней среды. Именно тогда, по 
утверждению М. Б. Флека и Е. А. Угнич, возникает положительный 
синергетический эффект [14]. В рамках образовательной экосистемы 
данные эффекты обусловлены объединением усилий участников, ко-
торые могут проявляться в качественном приращении человеческого 
капитала за счет получения квалификации, профессиональных ком-
петенций, приобретения опыта, расширения профессиональных и ком-
муникационных навыков, что положительно влияет на качество жиз-
ни субъектов экосистемы. 

Таким образом, исследование перехода образовательного класте-
ра в экосистему позволяет глубже понять происходящие в нем внут-
ренние процессы и способствует разработке инструментов, повышаю-
щих его эффективность для качества жизни на конкретной террито-
рии. Перенос признаков экосистемы в образовательный контекст при-
менительно к кластеру, а также анализ образовательного кластера с по-
зиций базовых экосистемных характеристик дает возможность опре-
делить специфику и перспективы развития образовательного кластера 
в социально-экономическую экосистему. 
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