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ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

ДЛЯ МЕГАПОЛИСА В УСЛОВИЯХ КЛАСТЕРА 

Аннотация 

Введение. В статье рассматриваются условия и механизмы 

формирования педагогического кластера мегаполиса. Дается анализ 

научных подходов к формированию педагогического кластера, этапы 

его становления и развития. Показаны механизмы взаимодействия 

участников, система управления, предлагаются пути, обеспечивающие 

взаимодействие организаций общего и высшего образования, способст-

вующие синергетическому эффекту за счет непрерывной подготовки 

педагогов и повышения их профессиональной компетентности.  

Материалы и методы. В статье используются общенаучные 

и педагогические методы: анализ научной литературы, сравнение и 

обобщение, метод моделирования психолого-педагогических про-

цессов и явлений. Изучение явлений осуществляется на основе клас-

терного, компетентностного, личностно ориентированного и систем-

ного подходов.  

Результаты. Результатом научной, организационно-управ-

ленческой и методической деятельности по формированию педаго-

гического кластера выступает создание единого образовательного 

пространства мегаполиса, в котором педагоги смогут проявлять высо-

кую инновационную активность по воспроизводству педагогических 
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кадров нового качественного уровня. Результат деятельности педа-

гогического кластера будет применим всеми участниками такого 

взаимодействия. 

Обсуждение. Опыт многих стран показывает, что активное ис-

пользование кластерного подхода является надежным механизмом 

развития экономики, науки и образования. Актуальность формирова-

ния кластерного взаимодействия для системы муниципального обра-

зования в условиях мегаполиса определяется рядом системных фак-

торов. Кластерный подход позволяет обеспечить формирование 

вертикальной системы, состоящей из организаций, выполняющих 

разные функции и объединенных общей деятельностью, а также го-

ризонтальное сетевое взаимодействие, дающее возможность ис-

пользовать ресурсы партнеров. 

Заключение. Педагогический кластер в условиях мегаполиса 

может дать синергетический эффект только в случае продуманного, 

целенаправленного и комплексного научно-методического сопро-

вождения. Под научно-методическим сопровождением развития об-

разования для обеспечения непрерывной подготовки квалифициро-

ванных кадров в рамках педагогического кластера мы понимаем 

деятельность по достижению высокого уровня педагогического мас-

терства, а также по созданию кейс-методик подготовки обучаю-

щихся к выбору педагогической профессии, временных научно-ис-

следовательских коллективов из числа научных работников и про-

фессорско-педагогического состава кафедр университета, педагогов 

образовательных организаций, специалистов органов управления 

образованием и их методических центров. 

Ключевые слова: кластерный подход, сетевое взаимодейст-

вие образовательных организаций; модель управления педагогичес-

ким кластером, непрерывная подготовка педагогических кадров в 

условиях мегаполиса, синергетический результат. 

Основные положения: 

Рассмотрены методологические основы кластерной интеграции 
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в муниципальной системе образования; показана технология созда-

ния педагогического кластера в условиях мегаполиса; предложены 

направления, формы и виды деятельности сетевого взаимодействия 

в рамках педагогического кластера. 

1 Введение (Introduction) 

Эффективность экономических процессов во всем мире зави-

сит от уровня развития инновационных процессов, для которых важ-

ными компонентами являются знания, умения, навыки, компетен-

ции работников, оказавшихся на рынке труда, в производственном 

секторе экономики или в социальной сфере. Это в полной мере мо-

жет быть отнесено и к образовательной отрасли [1]. 

К основным мировым тенденциям изменений в сфере образо-

вания можно отнести усиление конкуренции, наличие новых прио-

ритетных направлений развития экономики, наукоемкость экономики 

и рост потребности в научных кадрах, расширение международной 

интеграция образования, информационную революцию, быстрое 

устаревание знаний и способов их получения [2].  

Данные тенденции трансформируются и в основные тенден-

ции изменений в сфере российского образования: развитие образова-

ния через развитие «взаимодействия образовательных организаций 

и научно-исследовательских центров ...», накопление инновационного 

опыта сетевого взаимодействия, разработка различных документов, 

обеспечивающих правовые нормы сетевого взаимодействия, созда-

ние профессиональных стандартов, независимая оценка профессио-

нальных квалификаций, привлечение педагогического капитала к 

интеграционным процессам, цифровизация образования [3]. 

Кластерный подход, исходя из опыта многих стран, является 

эффективным инструментом повышения уровня развития эконо-

мики и как следствие науки, образования и наоборот. 

По определению западных ученых, кластер ― это группа геог-

рафически соседствующих взаимосвязанных компаний (постав-

щики, производители, посредники) и связанных с ними организаций 
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(учреждения образования, органы государственного управления, 

компании, определяющие инфраструктуру), действующих в опреде-

ленной сфере и взаимодополняющих друг друга  

В частности, М. Портер считает, что кластеры ― это то, что 

мы обнаруживаем в реальной жизни, и то, что требует поддержки 

науки и государства. М. Энрайт определяет кластер как географичес-

ки очерченную агломерацию связанных между собой фирм. С. Розен-

фельд считает, что для формирования регионального кластера необ-

ходимо иметь еще и активные каналы для деловых транзакций, диало-

га и коммуникации [4; 5; 6]. Анализ различных типов кластеров поз-

воляет выделить нес-колько стадий его формирования: от изучения 

кластерной теории до осмысления инновационных процессов [7]. 

Актуальность внедрения кластерного взаимодействия для сис-

темы муниципального образования в условиях мегаполиса опреде-

ляется, прежде всего, реформами высшего, в том числе, педагогичес-

кого, образования, требованиями к качеству образования, недоста-

точностью ресурсов одной образовательной организации. Кластер-

ное взаимодействие позволяет обмениваться материальными, кадро-

выми, методическими ресурсами, создавать необходимые условия 

для эффективной совместной деятельности в сетевом режиме [8; 9]. 

Для его эффективной реализации важным представляется ис-

пользование административного ресурса. Это повышает кластерный 

потенциал педагогического сегмента образования в целом. При этом 

под образовательным кластером понимается взаимодействие, в кото-

ром лидирующие позиции занимает высшая школа, объединяющая 

образовательные и управленческие структуры в единое целое [10]. 

Первоначально образовательные кластеры создавались 

между организациями профессионального образования и предприя-

тиями. Это повышало их притягательность для молодежи при вы-

боре профессии и образовательной организации, в которой они будут 

ее получать. Затем они стали создаваться между образовательными 

организациями разного уровня. 
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Педагогический кластер ― это совокупность взаимосвязан-

ных разноуровневых образовательных организаций, объединенных 

общей деятельностью для получения в будущем педагогической 

профессии. Педагогический кластер выступает при этом важной сис-

темой взаимодействия нового типа, опирающейся на добровольное 

сотрудничество, межличностные коммуникации и социальное взаи-

модействие от педагогических классов общеобразовательной школы 

до аспирантуры. 

Таким образом, различие между образовательным и педагоги-

ческим кластером мы видим в том, что образовательный кластер обес-

печивает эффективную интеграцию институтов образования в единую 

систему, связанную отношениями оказания образовательных услуг, 

а педагогический кластер формирует еще и педагогическое сообще-

ство, заинтересованное в воспроизводстве педагогических кадров.  

Основными предпосылками к созданию педагогического клас-

тера в г. Челябинск как мегаполисе могут выступать наличие высокого 

научного потенциала образовательных организаций; весомого управ-

ленческого опыта взаимодействия, в том числе в рамках националь-

ного проекта «Образование»; тесная взаимосвязь научно-исследова-

тельских разработок и образовательного процесса вуза и апробация 

их в образовательных организациях муниципальной системы. 

Задачи педагогического кластера в условиях мегаполиса: 

– формирование и развитие инновационного кадрового потен-

циала образования, последипломная подготовка научно-педагогичес-

ких кадров руководителей, педагогов для организаций образования; 

– фундаментальные и прикладные исследования на основе 

уникального опыта для поддержки инновационного развития и мо-

дернизации образования; 

– проведение полного инновационного цикла научно-иссле-

довательских работ; 

– формирование и внедрение инновационных подходов к уп-

равлению организациями образования и организацией научного и об- 
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разовательного процессов в системе кластера, развитие информаци-

онных технологий научного планирования и внедрения разработок; 

– развитие и координация международного сотрудничества в 

области наук об образовании в интересах модернизации образова-

ния и экономики. 

Преимуществами педагогического кластера являются нали-

чие единой научно-исследовательской базы, создание банка цифро-

вых и других современных педагогических технологий; снижение 

рисков при внедрении научных достижений и инноваций в практику; 

подготовка кадров высшей квалификации. 

При этом уровни образования и уровни квалификации по 

Национальной рамке квалификаций РФ от начальной школы до ас-

пирантуры позволяют в условиях педагогического кластера решить 

еще одну важную задачу — создать основу для реализации прин-

ципа непрерывности и независимой оценки квалификаций выпуск-

ников вуза и педагогических работников, действующих в системе 

муниципального образования. 

Основной результат взаимодействия в условиях педагогичес-

кого кластера — повышение качества образования в целом путем по-

вышения качества педагогических кадров — получается за счет: 

– привлечения лучших педагогических кадров к образова-

тельному процессу; 

– высоких образовательных стандартов, заданных участни-

ками педагогического кластера; 

– изменения принципов аттестации педагогов, введение неза-

висимой оценки их квалификаций; 

– повышения активности молодых педагогов и предоставле-

ния им возможности поступления в магистратуру и аспирантуру. 

Концепция развития педагогического кластера для муници-

пальной системы г. Челябинск, предлагаемая нами, предполагает тер-

риториальную агломерацию семи районных муниципальных обра-

зований, образовательных организаций, входящих в муниципальную 
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систему и ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гумани-

тарно-педагогический университет». Размещение и обмен информа-

цией между ними предполагается через различные формы взаимо-

действия, в том числе через сайт Комитета по делам образования 

администрации города и сайт университета. Это позволит быстрее и 

адекватнее реагировать на инновационные процессы, происходящие 

в системе. Данная концепция вошла в качестве самостоятельного 

проекта в Комплексную программу фундаментальных научных ис-

следований до 2020 года Южно-Уральского научного центра Россий-

ской Академии Образования. Создание, развитие и функционирова-

ние педагогического кластера предполагает три этапа: подготови-

тельный, базовый и описательный. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

Создание педагогического кластера связано не только с обес-

печением эффективного взаимодействия общеобразовательных ор-

ганизаций города и ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет» в единой системе, но и с 

выбором методов, обеспечивающих эффективную инновационную 

активность участников кластерного взаимодействия в подготовке 

педагогических кадров. При этом важную роль в функционировании 

и развитии педагогического кластера будут играть следующие фак-

торы (и здесь мы солидарны с мнением Н. Н. Давыдовой, Б. М. Иго-

шева, С. Л. Фоменко): сокращение времени установления устойчи-

вых взаимосвязей между участниками кластера и выявления их спе-

цифических потребностей; деятельность единого органа управления 

(совета и комиссий), с помощью которого будут обеспечены обосно-

ванные и согласованные действия по развитию педагогического клас-

тера; снижение затрат на материальную базу, инфраструктуру, инфор- 

мационное обеспечение, обучение и переобучение новым техноло-

гиям педагогических кадров для образовательной и инновационной 

деятельности, апробация разрабатываемых новшеств; более активное 

внедрение инноваций в деятельность образовательных организаций. 
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Подготовка педагогических кадров для нужд муниципали-

тета всегда была приоритетным направлением развития мегаполиса. 

Решить эту задачу можно через: 

– привлечение в педагогическую профессию мотивированных 

и подготовленных обучающихся общеобразовательных школ путем 

создания педагогических классов и педагогических лабораторий; 

– целевое поступление в педагогические колледжи и вузы по 

направлениям образовательных организаций; 

– подготовку в вузе на основе модульного принципа органи-

зации  и отбора содержания образования; 

– реализацию воспитательной программы вуза, направлен-

ную на профориентацию, формирование граждански активной и со-

циально-ответственной личности. 

3 Результаты (Results) 

Как уже было отмечено выше, для эффективной деятельности 

педагогического кластера необходимо создание единого органа уп-

равления; соответствующих комиссий; выбор приоритетных направ-

лений развития педагогического кластера; мониторинг эффективнос-

ти на основе показателей.  

В единый орган управления, координирующий работу педаго-

гического кластера, должны быть включены не только представители 

организаций, входящих в кластер, но также представители муници-

пального органа исполнительной власти. Они обеспечивают госу-

дарственное регулирование и поддержку образовательной, научной, 

инновационной и другой деятельности в педагогическом кластере.  

Образовательные организации входят в состав педагогического 

кластера как важные составляющие, обеспечивающие качественное 

профессиональное педагогическое образование, проведение научных 

исследований, содействующих развитию направлений подготовки 

педагогических кадров для сферы образования. Муниципальный ор-

ган исполнительной власти обеспечивает включение администра-

тивного ресурса для достижения целей педагогического кластера ― 
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наполнение муниципальной образовательной системы квалифици-

рованными педагогическими кадрами нового поколения. 

Среди основных направлений работы педагогического клас-

тера можно выделить организационно-аналитическую деятельность, 

организационно-управленческую деятельность, научную и иннова-

ционную деятельность, содержательную деятельность.  

Единый орган управления определяет также виды и формы 

профориентационных мероприятий, методы контроля и способы оценки 

результатов совместной деятельности. Все это требует научно-мето-

дического сопровождения развития муниципального образования на 

основе обеспечения непрерывной подготовки квалифицированных 

кадров для образовательных организаций мегаполиса.  

4 Обсуждение (Discussion) 

Мы предполагаем, что именно системность реализации обоз-

наченных инновационных направлений и форм деятельности может 

обеспечить эффективное функционирование педагогического клас-

тера в условиях мегаполиса. При этом педагогический кластер, ко-

торый является частью региональных и межрегиональных образова-

тельных систем, обеспечит решение вопросов организации непре-

рывной профессиональной подготовки педагогов. 

Непрерывная профессиональная подготовка педагогических 

кадров постоянно находится в поле зрения ученых и практиков. Как 

научная проблема она рассматривалась в работах И. О. Котляровой, 

Н. В. Кузьминой, Г. В. Мухаметзяновой, С. А. Репина, В. А. Сластени-

на, Н. Ф. Талызиной и других отечественных авторов. Современные 

подходы и особенности создания систем непрерывного педагогичес-

кого образования представлены в работах Е. В. Бондаревской, А. А. Вер-

бицкого, И. А. Колесниковой, Л. М. Перминова, В. А. Разумного, Г. 

Н. Серикова, В. С. Шубинского и др. [11; 12]. Целью системы непре-

рывного педагогического образования является создание эффектив-

ных условий для развития личности учителя, отвечающего запроса-

мобщества, конкретного региона и субъектов образовательного про-
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цесса. Педагогический кластер является прекрасным механизмом 

реализации данной цели. Уровневая подготовка в педагогическом 

кластере осуществляется с позиций целостной системы. Целост-

ность системы педагогического образования означает, что ее эле-

менты служат основной цели и способствуют достижению опти-

мальных результатов в профессиональной подготовке учителя. 

5 Заключение (Conclusion) 

Педагогический кластер, его создание, функционирование и 

развитие будет способствовать развитию и активному внедрению 

педагогических инноваций, передаче опыта и установлению контак-

тов участников взаимодействия; проведению совместных научных 

исследований и проектов, изменению программ подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации кадров, увеличению числа 

педагогически одаренных детей и их отбору для обучения в педаго-

гических вузах и колледжах, повышению исследовательской компе-

тенции педагогов. 
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PREPARATION OF PEDAGOGICAL PERSONNEL 

FOR MEGAPOLIS UNDER CONDITIONS OF THE CLUSTER 

Abstract 

Introduction. The article discusses the conditions and mecha-

nisms for the formation of the pedagogical cluster of a metropolis. The 

analysis of scientific approaches to the formation of the pedagogical 

cluster, the stages of its formation and development. The mechanisms 

of interaction of participants, a management system are shown, ways are 

proposed that ensure the interaction of organizations of general and 

higher education, which contribute to a synergistic effect through the con-

tinuous training of teachers and increase their professional competence.
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Materials and methods. The article uses general scientific and pe-

dagogical methods: Analysis of scientific literature, comparison and gene-

ralization, a method for modeling psychological and pedagogical pro-

cesses and phenomena. The study of phenomena is carried out on the basis 

of a cluster, competency, personality-oriented and systemic approaches. 

Results. The result of scientific, organizational, managerial and 

methodological activities for the formation of the pedagogical cluster is 

the creation of a unified educational space in the metropolis, in which 

teachers will be able to show high innovative activity in the reproduc-

tion of pedagogical personnel of a new qualitative level. The result of 

the activities of the pedagogical cluster will be applicable to all partici-

pants in this interaction. 

Discussion. The experience of many countries shows that the ac-

tive use of the cluster approach is a reliable mechanism for the develop-

ment of the economy, science and education. The relevance of the for-

mation of cluster interaction for the municipality system in a metropolis 

is determined by a number of system factors. The cluster approach al-

lows for the formation of a vertical system consisting of organizations 

performing different functions and united by common activities, as well 

as horizontal network interaction, which makes it possible to use the 

resources of partners. 

Conclusion. A pedagogical cluster in a metropolis can give a 

syner-gistic effect only in the case of a thoughtful, focused and compre-

hensive scientific and methodological support. By the scientific and 

methodological support of the development of education in order to en-

sure the continuous training of qualified personnel within the frame-

work of the pedagogical cluster, we understand the activities to achieve 

a high level of pedagogical skill, as well as to create case-studies for 

preparing students for the choice of the pedagogical profession, tempo-

rary research teams from among scientific workers and faculty members 

of university departments, teachers of educational organizations, spe-

cialists from education and their methodological centers.
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Keywords: Cluster approach, network interaction of educational 

organizations; pedagogical cluster management model, continuous 

training of teaching staff , a metropolis, a synergistic result, the main 

provisions. 

Highlights: 

The methodological foundations of cluster integration in the mu-

nicipal education system are considered; The technology of creating a 

pedagogical cluster in a megalopolis is shown; The directions, forms 

and types of activities of network interaction within the framework of 

the pedagogical cluster are proposed. 
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