
Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  8’2009
62

ÑÒÅÐÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ Â ÓÏÐÀÂËÅÍÈÈ
ó÷ðåæäåíèåì îáðàçîâàíèÿ 

Èðè�à Èã�àòîâà, 
заведующая кафедрой русского языка и межкультурной коммуникации
Белгородского государственного университета, профессор, 
доктор педагогических наук 

Íàòàëüÿ Åêè�îâà, 
методист кабинета проблем воспитания Белгородского регионального
института повышения квалификации, соискатель кафедры педагогики БелГУ

ÊËÀ

Êëàñòåð — êà÷åñòâå��î �îâàÿ ôîð�à îðãà�èçàöèè óïðàâëå�èÿ ó÷ðåæ�å�èå�
îáðàçîâà�èÿ. Îò âåð�î ñôîð�èðîâà��îãî îáðàçîâàòåëü�îãî êëàñòåðà çàâèñèò
óñïåø�îñòü âûáðà��îé ñòðàòåãèè. Êàêîâà ñòðóêòóðà îáðàçîâàòåëü�îãî êëàñòåðà? 
Êàêèå ïðèç�àêè ïîçâîëÿþò îïðå�åëèòü �àëè÷èå îáðàçîâàòåëü�îãî êëàñòåðà? 
Êàêîâû òèïû êëàñòåðîâ? Íà ýòè âîïðîñû îòâå÷àþò àâòîðû ñòàòüè. 

● инновации в управлении образованием ● дополнительное образование детей
● кластерный подход ● формирование образовательных кластеров 

в статистике и информатике, а затем
стал использоваться в экономике и соци-
ологии.

В нашем случае кластер мы рассматрива-
ем как качественно новую форму органи-
зации управления учреждением дополни-
тельного образования детей в зависимости
от выработанной стратегии развития уч-
реждения. От того, насколько будут объ-
единены цели педагогов, детей, родителей,
согласованы цель и задачи, найдены ас-
пекты личностного смысла, которые будут
привлекательны для всех субъектов, зави-
сит успешность выработанной стратегии. 

В научной литературе под «кластером»
в образовательной системе понимают
совокупность свойств системы, отвечаю-
щих за эффективность и качество реше-
ния определённого круга задач на кон-
кретном этапе деятельности субъектов.

Â системе дополнительного образо-
вания детей сформировались ус-
ловия для реализации инноваций

в управлении. При этом учитыва-
ется взаимосвязь педагогических
и экономических аспектов в разви-
тии инновационных подходов,
в частности к управлению развити-
ем и функционированием такой
специфической сферы, как система
дополнительного образования де-
тей. По мнению учёных-педагогов,
наилучшим способом для решения
этих задач служит кластерный
подход.

В переводе с английского кластер
(cluster) означает «пучок»,
«гроздь», «группа», «концентра-
ция», «собираться группами»,
«расти пучками». Первоначально
термин «кластер» появился 
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При реализации кластерного подхода можно
выделить несколько аспектов: общую цель,
правовую основу совместной деятельности
субъектов; разработанные механизмы взаимо-
действия между субъектами, объединяющимися
в кластер; наличие механизма управления реа-
лизацией кластерного подхода и технологии
реализации кластерного подхода в соответст-
вии с общими целями.

Следовательно, кластерный подход основан 
на партнёрстве заинтересованных друг в друге
субъектов, применяется в исследованиях про-
блем конкурентоспособности субъектов, а так-
же как метод стимулирования инновационной
деятельности всего образовательного учрежде-
ния. Конкурирующим структурным подразделе-
ниям образовательного учреждения придётся
оказывать поддержку друг другу. Иными сло-
вами, существуя в конкурентной среде, струк-
турные подразделения вынуждены будут вопре-
ки правилам конкуренции «помогать» друг дру-
гу развиваться. Ограничение конкуренции
в кластере ведёт к его упадку.

Кластер — это совокупность согласованно
действующих субъектов для достижения общей
стратегической цели. Цели учреждения допол-
нительного образования детей связываются
с интересами, потребностями каждого из субъ-
ектов образовательного процесса и формулиру-
ются в соответствии с основными направления-
ми её деятельности. 

Ñòðàòåãè÷åñêèå, òàêòè÷åñêèå, 
îïåðàòèâíûå ãðóïïû öåëåé

Стратегическая цель предполагает создание
условий и эффективного механизма для по-
этапного перехода к новому уровню образо-
вательного процесса, ориентированного на ус-
пех через реализацию образовательных про-
грамм детских творческих объединений по
интересам.

Тактические цели предполагают:
● разработать новые подходы к организации
образовательной среды учреждения дополни-
тельного образования детей;
● разработать и внедрить новую структуру ме-
тодической службы, способную обеспечить но-
вый уровень образовательного процесса;

● сформировать коллектив высококласс-
ных педагогов, способных на современ-
ном уровне решать общую педагогичес-
кую задачу обучения, воспитания и раз-
вития на основе принципов «Педагогики
успеха»;
● сохранить и развить материально-тех-
ническую базу образовательного учреж-
дения.

Оперативные цели:
● обновить локальные акты, регламенти-
рующие деятельность структурных эле-
ментов методической службы;
● обновить программно-методическое
сопровождение содержания образования
детей, его форм, методов;
● разработать систему руководства
и контроля, осуществляемую в образова-
тельном учреждении;
● осуществить поиск и внедрение новых
форм организации образовательного про-
цесса для привлечения воспитанников
среднего и старшего школьного возраста;
● привести в соответствие с требова-
ниями Министерства образования
и науки РФ образовательные про-
граммы педагогов дополнительного
образования детей;
● разработать новые образовательные
программы, учитывающие интересы
детей и их родителей.

Таким образом, совокупность оператив-
ных целей составляет объём и структуру
тактических целей. Совокупность такти-
ческих целей определяет содержательное
наполнение стратегической цели. Поэто-
му во главе «иерархии» целей находится
стратегическая цель. 

Íîñèòåëè ïîòðåáíîñòåé
â äîïîëíèòåëüíîì îáðàçîâàíèè

Это разные категории субъектов —
частные (дети и родители) и коллектив-
ные (социальные группы и институты).
Потребности частных субъектов обнару-
живаются как «образовательные запро-
сы и потребности», коллективных —



развития научной, производственной
и других сфер. 

● На федеральном уровне в качестве за-
каза на дополнительное образование детей
выступают законодательные и подзакон-
ные акты и программы развития институ-
тов детства, политика в области семьи,
детей, молодёжи, образования.

Это позволяет создать кластер первого
типа (схема 1): учреждение дополнитель-
ного образования детей и внешние соци-
альные партнёры (социальные институты),
которые взаимодействуют друг с другом
для решения стратегической цели. 

В этом кластере выделяются такие субъ-
екты взаимодействия, как «УДОД —
внешние социальные партнёры» (Минис-
терство образования и науки РФ, Депар-
тамент образования, культуры и молодёж-
ной политики Белгородской области, госу-
дарственные учреждения дополнительного
образования детей, муниципальные органы
управления образованием, муниципальные
учреждения дополнительного образования
детей, школы, родители воспитанников
и т.п.). Основанием для взаимодействия
выступает договор между учреждением
дополнительного образования и внешними
социальными партнёрами.

Формирование структуры кластерного
подхода к организации функционирова-

ния и развития образова-
тельной системы — про-
межуточный этап на пути
становления управления
учреждением дополнитель-
ного образования детей.
Субъекты кластера —
«руководитель учрежде-
ния — руководители по
функциям», «структурное
подразделение — воспи-
танник», «руководители
структурных подразделе-
ний — педагоги», «педа-
гоги — воспитанники»,
«административный

как «социальный заказ» на дополнительное
образование. Характеристика образователь-
ных запросов и социального заказа по отно-
шению к образовательному учреждению
складывается из следующих уровней: 

● Образовательные запросы и детей и роди-
телей — актуальных и потенциальных участ-
ников образовательного процесса в данном
учреждении. 

● Местные (муниципальные) потребности
исходят от всех заинтересованных организа-
ций, учреждений, общественных объедине-
ний, предприятий и других субъектов соци-
альной инфраструктуры, находящихся на
территории действия учреждения.

● Содержание регионального заказа опреде-
ляется региональной культурной, националь-
ной, экономической, социальной, образова-
тельной политикой, конкретными програм-
мами развития региона, потребностями
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Ñõå�à 1. Êëàñòåð ïåðâîãî òèïà (óðîâå�ü âçàè�î�åéñòâèÿ)
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блок— воспитанник» и т.д. объединяют свои
ресурсы для эффективности образовательно-
го процесса в образовательном учреждении,
получения доступа к новым технологиям уп-
равления и обучения. Результатом их совме-
стной деятельности становится диффузия ин-
новационной активности от одного этапа
к другому. Именно поэтому кластеры обра-
зовательного процесса рассматриваются как
инновационные точки роста: они становятся
той основой, на которой формируется функ-
ционирование и развитие инновационной об-
разовательной системы.

Образовательная система, разработанная на
основе кластеров, рассматривается нами как
продуктивная категория в иерархии систем:
педагогической, дидактической, методической.
Именно поэтому кластерный подход к органи-
зации управления учреждением дополнитель-
ного образования детей мы считаем важней-
шим показателем инновационной творческой
деятельности коллектива на основе субъект-
субъектных отношений.

Возникновение кластера обусловлено переда-
чей по технологическим цепочкам про-
дукта, полученного на первом этапе,
составляющем ядро кластера,
к следующим этапам.

Большое значение имеют
взаимодействие и взаимо-
влияния внутри кластера.
В кластере все субъекты
оказывают друг другу
поддержку. Близость
друг к другу, внутренние
связи, наличие постоян-
ных личных контактов
и общего взаимодействия
облегчают коммуникацию
и передачу информации
внутри кластеров. Входя-
щие в кластер субъекты бы-
стро узнают об инновациях
в сфере образования, доступнос-
ти новых компонентов и средств
образования, апробации их в образо-
вательном процессе, отслеживают новые
тенденции в развитии образовательной сис-
темы, опираясь на внутрикластерные взаимо-
связи.

Для образовательных кластеров прин-
цип территориальной локализации явля-
ется определяющим, так как ориентиру-
ясь на него, мы можем определить
объекты образования, которые создают
уникальную ценность — человека уме-
ющего — как продукт деятельности
образовательного кластера. Такими
объектами являются учреждения до-
школьного образования, общеобразова-
тельные учреждения, учреждения до-
полнительного образования детей, про-
фессиональные учебные заведения,
высшие учебные заведения, учреждения
дополнительного образования взрослых,
т.е. образовательные учреждения всех
уровней в пределах данной географиче-
ской территории. Однако признака тер-
риториальной локализации недостаточно
для определения образовательного клас-
тера (схема 2).

Îáðàçîâàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî Èíñòèòóò ñåìüè êàê ïîñòàâùèê
ðàçëè÷íîãî âèäà ðåñóðñîâ

(ëþäñêèõ, ôèíàíñîâûõ,
èíôîðìàöèîííûõ, 

ìàòåðèàëüíûõ)

Ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äåòåé Âûñøèå

ó÷åáíûå
çàâåäåíèÿ

Óíèêàëüíàÿ öåííîñòü —
÷åëîâåê óìåþùèé —

êàê ïðîäóêò äåÿòåëüíîñòè
îáðàçîâàòåëüíîãî

êëàñòåðà Ñðåäíå-ñïåöèàëüíûå 
è ïðîôåññèîíàëüíûå 

ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ

Ñðåäíèå 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûå 

ó÷ðåæäåíèÿ

Ó÷ðåæäåíèÿ
äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ

Ñõå�à 2. Ìî�åëü îáðàçîâàòåëü�îãî êëàñòåðà 



Ïðåäïîñûëêè ôîðìèðîâàíèÿ
îáðàçîâàòåëüíûõ êëàñòåðîâ

● Совокупность образовательных учрежде-
ний, взаимодействующих в рамках образова-
тельного пространства и использующих кон-
курентные преимущества территории.

● Лидер, определяющий долговременную
инновационную и иную стратегию всей сис-
темы дополнительного образования детей.

● Наличие образовательных ресурсов. 

Под «образовательными ресурсами» понимают
совокупность кадровых, нормативных, инфор-
мационных, финансовых и материально-техни-
ческих средств для получения конечного про-
дукта системы образования. Конечный про-
дукт системы образования — человек, пред-
ставленный структурой социума, множеством
его характеристик, определяющий демокульту-
ру региона как часть социальной составляю-
щей его развития в том числе совокупность
социально-психологических установок, автома-
тизмов и привычек сознания, формирующих
способы видения мира и представления лю-
дей, принадлежащих к той или иной социаль-
но-культурной общности, т.е. менталитет.

● Наличие научных организаций с квалифи-
цированной рабочей силой, позволяющих по-
высить уровень квалификации сотрудников
образовательных учреждений, что позволяет
повысить внутреннюю и внешнюю конкурен-
цию учреждения. 

● Наличие атмосферы доверия и творчества,
являющейся следствием тех взаимных преиму-
ществ, которыми пользуются учреждения обра-
зования, расположенные на одной территории.

Перечисленные выше признаки позволяют
определить наличие образовательного класте-
ра на исследуемой территории. На основании
выше изложенного образовательный клас-
тер — это совокупность согласованно дейст-
вующих на основе общей стратегической
цели социальных институтов, потенциальных
носителей умений и стремлений к их получе-
нию или иных мотивов к их обретению. ÍÎ
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ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

Åëåíà Áîëîòîâà, ïðîôåññîð êàôåäðû äèñöèïëèí
ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîãî öèêëà þðèäè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà Óíèâåðñèòåòà ÐÀÎ, îòâå÷àåò íà âîïðîñû,
ñâÿçàííûå ñ ïîñòóïëåíèåì â øêîëó

? Çàêîííû ëè ñîáåñåäîâàíèÿ ïðè ïðè¸ìå 
â øêîëû?

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3 ñò. 5 Çàêîíà ÐÔ «Îá îáðàçîâàíèè» ïðîâå-
äåíèå òåñòèðîâàíèé, êîíêóðñíûõ îòáîðîâ â îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çàêîíàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå äî-
ïóñêàåòñÿ. Áîëåå òîãî, â Êîíñòèòóöèè ÐÔ ýòîò óðîâåíü îáðàçî-
âàíèÿ îïðåäåë¸í êàê âñåîáùèé è áåñïëàòíûé, ò.å. íå ïðåäïîëà-
ãàþùèé êàêîãî-ëèáî ñïåöèàëüíîãî îòáîðà ó÷àùèõñÿ. Òåì íå
ìåíåå â íåêîòîðûõ ðåãèîíàõ ñëîæèëàñü íåçàêîííàÿ ïðàêòèêà
ïðîâåäåíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñîáåñåäîâàíèé ó÷àùèõñÿ
ïðè ïðè¸ìå â ïåðâûé êëàññ, îñîáåííî â ó÷ðåæäåíèÿõ ñ óãëóá-
ë¸ííûì èçó÷åíèåì îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ, â ãèìíàçèÿõ è ëèöå-
ÿõ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå ÐÔ ãîòîâèòñÿ
ïðîåêò çàêîíà î âíåñåíèè ïîïðàâîê â Çàêîí ÐÔ «Îá îáðàçîâà-
íèè» î çàïðåòå ïðîâåäåíèÿ ëþáûõ èñïûòàíèé è ñîáåñåäîâàíèé
ïðè ïðè¸ìå äåòåé â ïåðâûé êëàññ.

Çàäà÷à øêîëû — íàó÷èòü âñåõ äåòåé ïî òåì ïðîãðàììàì, êîòî-
ðûå ðåàëèçóþòñÿ â èõ ñòåíàõ, íåçàâèñèìî îò ñòàðòîâûõ âîç-
ìîæíîñòåé è ñïîñîáíîñòåé ðåá¸íêà. Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî
äàæå ïëîõî ÷èòàþùèå äåòè ê îêîí÷àíèþ íà÷àëüíîé øêîëû ïî-
êàçûâàþò ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ ðàâíûå òåì, ÷òî ïðîÿâëÿþò ó÷å-
íèêè, êîòîðûå ïîñòóïàëè â ïåðâûé êëàññ, óæå âëàäåþùèå îñ-
íîâàìè íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Âñå äåòè, äîñòèãøèå øêîëüíîãî âîçðàñòà, çà÷èñëÿþòñÿ â ïåð-
âûé êëàññ îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ íåçàâèñèìî îò
óðîâíÿ èõ ïîäãîòîâêè. Ñîáåñåäîâàíèå ó÷èòåëÿ ñ ðåá¸íêîì
âîçìîæíî ïðîâîäèòü â ñåíòÿáðå äëÿ ïëàíèðîâàíèÿ ó÷åáíîé
ðàáîòû ñ êàæäûì ó÷àùèìñÿ.

Ëèöî, ïðèçíàííîå áåæåíöåì, è ïðèáûâøèå ñ íèì ÷ëåíû åãî
ñåìüè èìåþò ïðàâî íà óñòðîéñòâî äåòåé â ãîñóäàðñòâåííîå èëè
ìóíèöèïàëüíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå íàðàâíå
ñ ãðàæäàíàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Îðãàíû èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îðãàíû ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé îáåñïå-
÷èâàþò èõ îáó÷åíèå â ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ (íà îñíîâàíèè Çàêîíà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 21.11.2002 ¹ 15-Ï «Î âûíóæ-
äåííûõ ïåðåñåëåíöàõ»; Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 07.11.2000
¹ 135-ÔÇ «Î áåæåíöàõ»).

Ïðè¸ì äåòåé èç ñåìåé áåæåíöåâ è âûíóæäåííûõ ïåðåñåëåí-
öåâ ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ íà îñíîâàíèè çàïèñè äåòåé â ïàñ-
ïîðòå ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) è èõ ïèñüìåííîãî
çàÿâëåíèÿ ñ óêàçàíèåì àäðåñà ôàêòè÷åñêîãî ïðîæèâàíèÿ áåç
ó÷¸òà íàëè÷èÿ èëè îòñóòñòâèÿ ðåãèñòðàöèîííûõ äîêóìåíòîâ.
Èíîñòðàííûå ãðàæäàíå ïîëüçóþòñÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïðàâîì íà ïîëó÷åíèå îáðàçîâàíèÿ íàðàâíå ñ ãðàæäàíàìè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
25.07.2002 ¹ 115-ÔÇ «Î ïðàâîâîì ïîëîæåíèè èíîñòðàí-
íûõ ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Ïîðÿäîê ïðè¸ìà â îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå â ÷àñòè,
íå óðåãóëèðîâàííîé Çàêîíîì ÐÔ «Îá îáðàçîâàíèè», îïðåäå-
ëÿåòñÿ ó÷ðåäèòåëåì îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è çà-
êðåïëÿåòñÿ â åãî óñòàâå (ï. 45 Òèïîâîãî ïîëîæåíèÿ îá îáùå-
îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè).




