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рья и его переработке. Если такие организации работают автономно, вряд ли будет возможным 

согласование цены и соответственно экономия средств, благодаря этому согласованию. Работа в 

объединенной производственной структуре позволяет регулировать цены внутри производствен-

ной цепочки и обеспечить выигрыш не только производителю, но и потребителю, как сырья, так и 

конечной продукции. 
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Современная экономика, основанная на знаниях, носит глобальный характер и ориентирована 

на весь мировой рынок. Как показывает опыт развитых стран, инновационное развитие образова-

ния требует создания нового инструментария, который позволит обеспечить динамичное развитие 

системы высшего образования в Республике Беларусь. 

Для повышения конкурентоспособности вуза необходимы организационно-структурные преоб-

разования в системе подготовки специалистов, а так же поиск новых форм и методов на всех эта-

пах обучения – довузовского, вузовского и послевузовского. Одним из инструментов, вызываю-

щем к себе интерес в силу своей высокой эффективности, может стать усиление взаимодействия 

образовательных учреждений, и как форма – инновационно - образовательный кластер. Современ-

ные ученые характеризуют образовательный кластер как систему взаимодействий нового типа со-

циального диалога и социального партнерства.[1] 

 Правительство Республики Беларусь в последние годы уделяет обсуждаемому вопросу отдель-

ное внимание. Создание кластеров предполагает переход от централизованного вертикального 

управления отраслями и формирование территориальных динамических горизонтальных связей 

между заинтересованными субъектами различной ведомственной принадлежности различных 

форм собственности. Основой перехода является логика сетевого уклада, которая определяется 

интерактивным характером инновационного процесса,  требует формирования в экономической 

системе распределенных центров принятия решений. Поэтому реальный инновационно- ориенти-

рованный рост начинается только тогда, когда в экономике складывается особая, динамичная ме-

тасреда, образуемая множеством саморегулируемых сетевых коллективов. 

Концептуальные подходы к развитию системы образования Республики Беларусь до 2020 года 

и на перспективу до 2030 года подчеркивают необходимость преобразования ведущих универси-

тетов в научно-образовательно-производственные комплексы для системного решения вопросов 

развития образования и инновационного развития экономики. В соответствии с Государственной 

программой «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 гг. предусматривается создание 

сетевой системы организации УВО (формирование образовательных комплексов одного уровня 

образования по принципу специализации) и создание образовательных комплексов, объединяю-

щих учреждения различных уровней образования – профессионально-технического, среднего спе-

циального и высшего. [2] 

Алгоритм создания регионального инновационно-образовательного кластера включает в себя 

последовательное осуществление следующих этапов:  

во-первых, анализа региональных потребностей и существующих возможностей по созданию 

данного вида кластера.  

во-вторых, организацию выбора возможных партнеров, проведения переговоров между пред-

ставителями региональных органов государственной власти, руководителями корпорации и вузов 

о создании кластера, заключения соответствующего договора о его организации. 
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в-третьих, определение общей стратегии, выявление долгосрочных целей и задач, определение 

финансовых источников и согласование финансирования проектов, создание современной инфор-

мационной и инновационной инфраструктуры.  

в-четвёртых, решение кадровых вопросов для организации управления, разработки и внедре-

ния эффективной системы проведения научных исследований, обучения и повышения квалифика-

ции персонала.  

в-пятых, создание на предприятиях и в вузах базовых кафедр, исследовательских лабораторий, 

комплектование профессорско-преподавательского состава и опытных практических работников, 

способных вести учебные занятия и проводить научные исследования, организация мест практики 

для студентов на производственных площадках и в проектных учебных лабораториях кластера.  

в-шестых, выбор и реализация направлений научных исследований, определение учебных про-

грамм, специализаций, форм и технологий обучения, планирования ее результатов, создание и 

осуществление комплексной системы прохождения обучаемых по полному инновационному цик-

лу: профессиональному обучению студентов, формированию у выпускников производственных 

компетенций, привлечению их к научно-исследовательской деятельности, обеспечению сотрудни-

чества в формировании интеллектуального потенциала выпускников, вузовских преподавателей, 

учёных и производственных спе-циалистов-практиков.  

в-седьмых, осуществление мониторинга по оценке эффективности деятельности регионального 

инновационно-образовательного кластера, определении направлений и механизмов совершенство-

вания или завершения деятельности на данном этапе.[3] 

Несмотря на очевидные плюсы от деятельности описываемой структуры, существует ряд про-

блем, с которыми могут сталкиваться участники подобных кластерных образований. Одна из 

наиболее важных – это проблема координации и кооперации. Координация означает организацию 

частей целого в логическую цепочку и с определенной целью или целями, или «управление зави-

симостями и взаимосвязями между различными видами деятельности». Хорошо скоординирован-

ная система исследований и инноваций возникает вследствие четкого разделения задач и разделе-

ния ресурсов в соответствии с точно определенными направлениями деятельности. 

Важно понимать, что экономические круги должны стремиться к передаче технологий из об-

щественных научно-исследовательских институтов в коммерческие структуры. В то время как за-

мкнутый круг может также появляться в регионах, богатых научными ресурсами, центрами для 

принятия экономических решений и частных научно-исследовательских лабораторий; последствия 

могут быть в значительной степени отрицательными в промышленных регионах или тех, которые 

являются менее привлекательными в целом для активностей с высокой добавленной ценно-

стью. Основные элементы «органической основы для коммерциализации научных исследований» 

включают в себя государственную политику, информированность об исследователях и результа-

тах их научных разработок, гибкую организационную структуру университета и потребность в 

результатах исследований со стороны экономики. Если не все элементы из перечисленных при-

сутствуют, результаты серьезно снижаются.[4] 

Таким образом, региональный инновационно-образовательный кластер формирует не спонтан-

ную концентрацию в регионе разнообразных научных и технологических изобретений, а опреде-

ленную коммуникационную систему распространения новых знаний и технологий. Объединение 

структурных компонентов триады «образование – наука – производство», позволяет создавать си-

нергический эффект в решении поставленных задач по инновационному преобразованию обще-

ства, обеспечивать доминирующий характер применения интеллектуального труда и освоения ин-

новационных технологий во всех сферах экономики. 
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Современные тенденции в экономике смещают вектор ее развития в направлении инновацион-

ной деятельности. Формируется экономика нового типа, т.е., экономика, где определяющим ре-

сурсом выступают новейшие знания, а необходимость воспроизводства новейших знаний стиму-

лирует создание структур инновационных организаций. 

Согласно концепции Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на 

период до 2035 года ядром белорусской экономики должны стать производственные инновации, а 

инструментом – интеграция информационных технологий нового поколения во все сферы жизне-

деятельности. 

В то же время образование выделено в один из главных приоритетов государственной полити-

ки, а формирование качественной системы образования, в полной мере отвечающей потребностям 

инновационной экономики и принципам устойчивого развития, является стратегической целью. 

Подчеркивается также, что особое внимание будет уделено реализации концепции ”Университет 

3.0“, предполагающей создание университетами интегрированной образовательной, научно-

исследовательской и предпринимательской среды. 

Сегодня в системе высшего образования происходят существенные изменения, связанные с 

решающим значением университетов для инновационного и социально-экономического развития 

региона или страны. Реальность свидетельствует об изменении функций университета. 

Исторически роль университета менялась в зависимости от экономических и социальных усло-

вий, у них появлялись новые функции, что отражено в характеристиках существующих моделей 

[1]. ”Университет 1.0“ (цифра, в названии, обозначает число миссий университета) – учреждения 

образования, которые готовят специалистов для профессиональной деятельности в отдельных сек-

торах экономики и социальной сферы, основная миссия – образование. ”Университет 2.0“ – учре-

ждения образования, в которых важную роль играет научно-исследовательская деятельность, к 

основной миссии – образованию, присоединяется новая функция – проведение научных исследо-

ваний для промышленного сектора.  

Современный этап развития требует от университетов более активного вклада в развитие эко-

номики, основанной на знаниях, посредством коммерциализации результатов научно-

исследовательской деятельности и создания новых наукоемких предприятий. Этим требованиям в 

полной мере отвечает модель предпринимательского университета, или как его называют в Бела-

руси и России, ”Университет 3.0“. 

Концепция ”Университет 3.0“ была разработана в 1998 г. Б. Р. Кларком. Им же в научный обо-

рот был введен термин ”Предпринимательский университет” [2]. Однако однозначного определе-

ния этого понятия до сих пор не существует. Большинство исследователей придерживаются мне-

ния, что ”Университет 3.0“ – это учреждение высшего образования, способное привлечь дополни-

тельные финансовые ресурсы для обеспечения своей деятельности, использующее инновационные 

методы обучения, налаживающее тесное взаимодействие с бизнес-сообществом, где  внедряются 

разработки университетских исследователей. 

Еще одним автором инновационного процесса становления предпринимательского университе-

та, названного ”Тройной спиралью“ стал профессор Стенфордского университета Г. Ицковиц. 

Модель ”Тройной спирали“ описывает взаимодействие трех институтов (наука-государство-

бизнес), по типу сцепления спиральных структур ДНК, позволяющее институтам перенимать и 

удерживать некоторые характеристики друг друга. Ее основными элементами являются: a) в об-

ществе, основанном на научном знании, характерно усиление роли университетов во взаимодей-

ствии с промышленностью и правительством; b) три института (университет-государство-бизнес) 

стремятся к сотрудничеству, при этом инновационная составляющая генерируется из данного вза-

имодействия, а не по инициативе государства; c) в дополнение к традиционным функциям, каж-

дый из трех институтов частично берет на себя функции других институциональных сфер, а спо-

собность выполнять нетрадиционные функции является источником инноваций.  
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