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Роль филиалов кафедр университетов в интеграции образования,
науки, производства

УДК 378:338.28

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР КАК ФОРМА ИНТЕГРАЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, ПРОИЗВОДСТВА

EDUCATIONAL CLUSTER -  A FORM OF INTEGRATION 
OF EDUCATION, RESEARCH AND PRODUCTION

Гречишкина E.A.
Hrechyshkina O.
Полесский государственный университет 
Пинск, Беларусь

Обоснована необходимость создания образовательного кластера. Рассмот
рены научные подходы к определению понятия «образовательный кластер». Пред
ложена общая схема формирования образовательного кластера как формы инте
грации образования, науки и производства.

Современный этап развития государства характеризуется модернизацией 
практически всех сфер жизни. Необходимость активизации инновационной деятель
ности в Республике Беларусь очевидна, поскольку инновационный тип развития яв
ляется непременным условием вхождения на равных в мировую экономическую си
стему. Полученные знания каждого сотрудника должны превращаться в компетен
цию предприятия, которая воплощается в инновационных продуктах, процессах и 
услугах с новыми потребительскими свойствами, основой эффективной конкурен
ции. Именно совокупность знаний, навыков и опыта в сочетании с уникальными 
технологиями обеспечивают неповторимость предприятия в конкурентной среде.

В настоящее время в национальной системе высшего образования Республи
ки Беларусь могут быть отмечены следующие противоречия [1]:

-  необходимость обеспечения качественной базовой академической подго
товки выпускника (широкие возможности для дальнейшего развития) и 
высоких практических навыков для реализации конкретных трудовых 
функций с минимальной адаптацией на рабочем месте (узкая практико
ориентированная специализация);

-  массовость высшего образования при ограниченном финансовом обеспе
чении.

Система создания и воспроизводства знаний существует по определенным за
конам: прежде всего она более активно функционирует в прикладной среде, транс
дисциплинарной по своей сути, во-вторых, более эффективно реализуется в слабои- 
ерархичных, гетерогенных, прозрачных структурах, в-третьих, привлекает множе
ство субъектов (предприятия, университеты, исследовательские лаборатории, «ум
ственной центры», консалтинговые агентства и т.п.) в процессы генерации и переда
чи знаний [2, с. 360]. Таким образом, для того, чтобы процесс управления знаниями 
был эффективным, необходимо постоянное сотрудничество субъектов сфер образо
вания, науки и производства.

В настоящее время перспективными направлениями развития системы выс
шего образования являются переход к сетевой системе организации университетов 
(формирование образовательных кластеров одного уровня образования по принципу
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специализации), а также создание образовательных комплексов (кластеров), объеди
няющих учреждения различных уровней образования -  профессионально- 
технического, среднего специального и высшего [1]. В связи с этим актуализируется 
проблема создания образовательных кластеров как формы интеграции образования, 
науки и производства.

Основные исследования проблемы кластеризации построены на учении 
М. Портера [3, с. 206], который определяет кластеры как «сконцентрированные по 
географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, специализирован
ных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также 
связанных с их деятельностью организаций в определенных областях, конкурирую
щих, но вместе с тем и ведущих совместную работу.

С точки зрения сетевого подхода кластер рассматривается как сетевая группа 
в основном независимых, географически соседствующих, в большинстве своем не
формально взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга организаций, гибко 
и оперативно действующих на принципах кооперации, конкуренции и сетевых взаи
моотношениях в родственных отраслях, повышающих уровень своей конкуренто
способности и экономической активности территории [4, с. 165].

Проблемы создания и функционирования образовательных кластеров исследу
ются в трудах таких ученых, как Е.И. Чучкалова, О.Г. Мосунова, Т.Л. Проскурина, 
М.Н. Запорожченко, Т.В. Гериш, П.А. Феоктистов, В.А. Дремук, Т.А. Дремук и др.

Е.И. Чучкалова и О.Г. Мосунова рассматривают образовательный кластер как 
совокупность расположенных на одной территории образовательных учреждений, 
научных организаций, хозяйствующих субъектов, органов власти, пронизанных го
ризонтальными и вертикальными связями, имеющую соответствующее юридическое 
оформление и действующую в сфере профессионального образования для достиже
ния единой цели на основе целей отдельных участников, то есть путем синергетиче
ского эффекта [5, с. 361].

По мнению Т.Л. Проскуриной «образовательный кластер -  это инновацион
ная агломерация, характеризующаяся географической концентрацией образователь
ных учреждений различного типа, специализирующихся в общей области деятельно
сти (например, реализующих образовательные программы профильного уровня), 
развивающих взаимосвязи с инфраструктурными акторами, делающих вклад в соб
ственную конкурентоспособность в соотношении с ключевыми аспектами регио
нальной образовательной политики, тем самым способствуя развитию конкуренто
способности региона» [6, с. 59].

М.Н. Запорожченко, Т.В. Гериш и П.А. Феоктистов определяют инновацион
ный образовательно-отраслевой или образовательно-производственный кластер как 
совокупность взаимосвязанных учреждений разных уровней профессионального об
разования и предприятий-работодателей как социальных партнеров, объединенных 
по отраслевому признаку [7, с. 27].

В.А. Дремук и Т.А. Дремук утверждают, что «построение образовательного 
кластера связано с необходимостью объединить в рамках одной (территориальной, 
функциональной) зоны бизнес-проекты в конкретной образовательной области, фун
даментальные разработки и современные системы проектирования новых техноло
гий, методик, интеллектуальных продуктов и подготовку производства этих продук
тов. Для работодателя-заказчика образовательных услуг образовательный кластер 
является фабрикой комплексного практико-ориентированного знания, позволяющего 
определить зоны приоритетных инвестиционных вложений» [8, с. 49].

Роль филиалов кафедр университетов в интеграции образования,
науки, производства
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Рассмотрев основные подходы к определению образовательного кластера, 
можно сказать, что это группа взаимосвязанных и взаимодействующих между собой 
учебных и научных учреждений, предприятий и организаций, органов государствен
ного и местного управления, целью которых является достижение определенного 
социально-экономического эффекта, реализующих конкурентные преимущества на 
основе научно-образовательного потенциала территории, на которой они функцио
нируют.

Объединение вышеназванных составляющих, их слаженные действия обеспе
чивают соответственно и более эффективную работу каждой из них. Создание таких 
объединений является очень важным в стимулировании развития вузов, предприя
тий и регионов, поскольку вместе они могут обеспечить высокий уровень социаль
но-экономического развития путем генерирования инновационных знаний.

Общая схема создания образовательного кластера представлена на рис. 1.

Рис. 1. Общая схема формирования образовательного кластера

Первый этап является подготовительным и связан с обоснованием необходи
мости создания образовательного кластера. На этом этапе определяются цели и за
дачи создания кластера, его роль в системе образования и национальной экономике, 
специализация и связи. При этом лишь при условии максимального сближения це
лей всех участников можно говорить о рациональной интеграции науки, образования 
и производства.

Второй этап -  оценка возможностей развития кластера, т.е. определяется спе
цифика научно-технического, производственного и образовательного потенциала 
определенной территории, и вероятность достижения желаемых результатов развития.
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Третий этап призван обеспечить формирование стратегических и тактических 
планов и перспектив развития образовательного кластера, а также рассмотреть воз
можности государственной поддержки. На четвертом этапе осуществляется постро
ение организационной структуры образовательного кластера, а именно определяется 
состав участников, принципы взаимодействия между ними, масштаб совместной де
ятельности и т.п.

Пятый этап связан с реализацией поставленных целей. На этом этапе прини
маются необходимые нормативно-правовые документы, обеспечивается создание и 
функционирование образовательного кластера, формируется система его управления 
и начинается функционирование кластера. Последний этап -  контроль за функцио
нированием образовательного кластера. На этом этапе осуществляется оценка эф
фективности кластера, его влияние на развитие территории и государства в целом, 
определяются перспективы дальнейшего развития.

В качестве основных результатов создания и функционирования образова
тельного кластера рассматриваются следующие показатели [7, с. 28]: повышение ин
вестиционной привлекательности учреждений образования; повышение качества 
формирования базовых и дополнительных компетенций выпускников; повышение 
качества материально-технического обеспечения образовательной подготовки спе
циалистов; развитие частно-государственного партнерства и увеличение внебюд
жетной составляющей деятельности участников кластерного взаимодействия.

Таким образом, образовательный кластер можно рассматривать как форму 
интеграции образования, науки и производства. Основой реализации кластерного 
подхода должен стать баланс интересов учреждений науки и образования, предприя
тий различных форм собственности и органов государственной власти и управления, 
участвующих в кластеризации.
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УДК 330.47

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ТРЕУГОЛЬНИК ЗНАНИЙ» НА ОСНОВЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧЕБНОЙ КАФЕДРЫ И ЕЕ ФИЛИАЛА

A REALIZATION OF «KNOWLEDGE TRIANGLE» ON THE BASE OF AN 
INTERACTION BETWEEN EDUCATION CHAIR AND ITS BRANCH

Железко Б.А., Синявская O.A., Мироненко B.A.
Zhalezka В., Siniauskaya V., Mironenko V.
Белорусский государственный экономический университет 
Минск, Беларусь

В данной работе рассмотрен опыт создания и функционирования в 
«ЭПАМ Системе» филиала кафедры экономической информатики БГЭУ. Выявлены 
перспективные направления развития сотрудничества кафедр с ИТ-компаниями. 
Отражена роль филиала кафедры в повышении качества подготовки специалистов 
по экономической информатике.

Обеспечение качественной подготовки специалистов -  главная задача любого 
вуза, основа его устойчивого развития. Высокая динамика требований ИТ-компаний 
к выпускникам вузов, связанная с научно-техническим прогрессом в сфере высоких 
технологий, обусловила актуальность тесного сотрудничества кафедр вузов с пред
приятиями по вопросам формирования образовательных стандартов, программ, 
учебных планов, а также организации образовательного процесса и научных иссле
дований. Одной из таких форм сотрудничества является создание филиалов ИТ- 
кафедр на территориях ИТ-предприятий.

Цель данной статьи -  на основе опыта создания и функционирования филиала 
кафедры экономической информатики БГЭУ в ИООО «ЭПАМ Системз» выявить 
роль филиала кафедры в поддержке устойчивости качества образования в сфере эко
номической информатики.

Для достижения цели поставлены и решены следующие задачи:
-  рассмотрена история сотрудничества кафедры и ИТ-компании ИООО 

«ЭПАМ Системз» в рамках международных проектов и формирования 
«треугольника знаний» в области экономической информатики;

17
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