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Сравнительно недавно в педа-
гогической науке появился новый 
термин – «образовательный кла-
стер», который, как считает, на-
пример, Е.И. Соколова, в научном 
обороте используется около двух 
десятилетий [2]. 

 По нашему мнению, назре-
ла потребность тщательного изу-
чения семантического и коннота-
ционного поля этого словосоче-
тания с целью его конкретизации 
для обеспечения четкости педаго-
гической терминологии. Считаем 
целесообразным рассмотрение 
семантики двух понятий «обра-
зование» и «кластер», являющих-
ся составными частями изучаемо-
го в рамках настоящей статьи тер-
мина «образовательный кластер», 
поскольку, несмотря на его отно-
сительную новизну, необходимо 
уточнить его содержание, опреде-
лить взаимосвязь с другими педа-
гогическими категориями.

Происхождение и семантика 
слова «образование» были под-
робно представлены в статье Н.И. 
Сперанской и О.Е. Яцевич [3]. От-
метим, что корневым значением 
понятия «образование» выступает 
«образ». Отечественная педагоги-
ка сравнительно недавно (вторая 
половина XIX века) ввела в оборот 
термин «образование» , который 
фиксируется в трудах Н.И. Пиро-
гова, хотя сам исследователь не 
дает конкретного определения 
этому термину [1]. 

Термин «образование» обла-
дает дуальной природой как про-
цесс (обучение кого-то) и как со-
стояние (кто-то обучается, повы-
шает свое образование). Он тесно 

связан со множеством гуманитар-
ных дисциплин, однако, по наше-
му мнению, берет свои истоки в 
Книге Бытия, где говорится, что 
Бог создал человека по образу и 
подобию Своему (Быт. 1:26).

Современная педагогика рас-
сматривает образование как си-
стему, имеющую в своем соста-
ве взаимосвязанные компоненты 
(обучение, воспитание, разви-
тие), проявляющуюся посред-
ством качественных результатов 
на личностном, общественно-го-
сударственном и общецивили-
зованном уровне, что представ-
ляет собой разноуровневые кла-
стеры. 

Теперь перейдем к изучению 
происхождения термина «кла-
стер». По фонетическому обра-

зу понятие «cluster» скорее все-
го берет начало от староанглий-
ского «clyster» (клистир, клизма) 
и предположительно имеет тот 
же корень, что и существитель-
ное «clott» (комок, сгусток, ско-
пление). В качестве переходного 
глагола используется с конца ХIV 
века, а как непереходный с 1540 
года. Как существительное начи-
нает употребляться с 1727 года. В 
1967 году уже появляется синте-
зированное словосочетание «кла-
стерная бомба». 

Староанглийское «clott» (в зна-
чении «круглая масса, комок») в 
голландском языке имеет анало-
гию «kloot» (мяч), в датском «klods» 
(глыба, ком), в немецком «klotz» 
(дубина, глыба, крупный блок). 
Эти понятия, вероятно, связаны 
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со словами «cleat» (клин, план-
ка, крепительная планка, шина) и 
«clod» (ком, комок), а в дальней-
шем – «clot» (тромб) [5]. 

В настоящее время понятие 
«кластер» имеет обширное семан-
тическое поле, смысловое ядро 
которого заключается в следую-
щем: «существительное, обозна-
чающее некоторое количество ве-
щей или предметов одного и того 
же рода/вида», например, гроздь 
винограда / a cluster of grapes. К 
этому же близко и такое значе-
ние: «группа вещей или лиц, на-
ходящихся поблизости друг к дру-
гу по роду деятельности, интере-
сов» (например, группа туристов / 
a cluster of tourists).

Кластер как термин использу-
ется для обозначения определен-

ных явлений в той или иной сфере 
деятельности. Так, в астрономии 
группа соседних звезд, удержива-
емых вместе взаимным тяготени-
ем, по сути, имеющих один и тот 
же состав, возраст и происхож-
дение, называется глобулярным 
и открытым кластером (globular 
and open cluster). В языкознании 
(раздел «фонетика») это понятие 
определяет совокупность двух 
или более последовательных со-
гласных сочетаний (str – structure). 
А в военной терминологии США, 
например, кластер дубовых ли-
стьев (oak leaf cluster) понимает-
ся как небольшая металлическая 
конструкция, помещаемая на лен-
те, представляющая собой награ-
ду, указывающую на то, что та-
кая же медаль была присуждена 

вновь; отливаемая в бронзе и се-
ребре [4]. 

В педагогику термин «кластер» 
пришел из экономики. Он был вве-
ден в 1990 году М.Ю. Портером. 
Этот термин служит для обозна-
чения объединенных по географи-
ческой сплоченности групп людей 
из связанных друг с другом фирм, 
которые, с одной стороны, спо-
собны конкурировать, а с другой – 
вести совместную работу. Поэто-
му не случайно образовательный 
кластер сначала рассматривался 
с точки зрения экономики обра-
зования и определялся как взаи-
модействие отдельных образова-
тельных институтов и других за-
интересованных организаций на 
основе единых целей и интересов 
на той или иной территории.

Изучение семантики понятий 
«образование» и «кластер», а так-
же рассмотрение изменений их 
коннотаций позволяет сделать вы-
вод, что образовательный кластер 
представляет собой открытую си-
стему, включающую в себя струк-
турные компоненты различного 
уровня, объединенные единой це-
лью для достижения конкретного 
результата. Причем составные ча-
сти кластера могут быть как про-
стыми, однородными, так и чрез-
вычайно сложными, которые по 
сути сами являются кластерами, 
объединенными видо-родовыми 
отношениями.
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