




экономист Майкл Портер: «кластер - это группа…взаимосвязанных орга-

низаций, действующих в определённой сфере, характеризующихся общно-

стью деятельности и взаимодополняющих друг друга» [5]. Таким образом, 

кластер как группа различных организаций и видов деятельностей позво-

ляет создавать новое общими усилиями в одном направлении. Другими 

словами, это концепция развития современного общества, и в этом смысле 

кластерный подход выступает альтернативой отраслевому подходу. Одной 

из отраслей, где развитие кластеров и кластерного подхода представляется 

перспективной, является образование. Применительно к данной сфере кла-

стерный подход может реализовываться на нескольких уровнях: федераль-

ном и региональном, конкретного образовательного учреждения, отдель-

ной учебной дисциплины. 

Мы рассматриваем кластерный подход на уровне конкретного обра-

зовательного учреждения. Под кластерным подходом в развитии образова-

ния нами понимается партнёрство и сотрудничество с другими организа-

циями, направленное на решение общих задач, которые в рамках отрасли 

не всегда можно решить с заданной степенью эффективности: подготовку 

кадров, обеспечение конкурентоспособности и т.д. Необходимость обра-

щения к данному подходу в образовании объясняется преимуществами 

кластера как организационной формы объединения усилий заинтересован-

ных сторон и возможностью личностного и профессионального развития 

участников кластера. Использование кластерного подхода позволяет нам в 

условиях общеобразовательного учреждения организовывать коллектив-

ное творчество так, что реально возрастает развитие потенциальных воз-

можностей каждого участника образовательного процесса. Учитель и уче-

ник становится личностью, самореализующейся в своём городе. Поэтому 

мы рассматриваем интеграцию своего образовательного учреждения на 

уровне города в ядерно-инновационный кластер как значимое условие 

профессиональной и личностной самореализации всех субъектов образова-

тельного процесса. Совместная учебно-воспитательная работы нашей 

школы с профессорско-преподавательским составом ДИТИ НИЯУ МИФИ, 

научными работниками НИИАРа позволяет создать в школе условия для 

развития творческой интеллигенции, для личностного роста всех участни-

ков образовательного процесса. У педагогов и учащихся появляется воз-

можность выйти за рамки своей привычной педагогической и учебной дея-

тельности, адаптироваться к быстро меняющейся социальной и профес-

сиональной реальности в рамках ядерно-инновационного кластера. 
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В связи с этим, одним из ведущих направлений инновационной дея-

тельности нашей школы в 2011-2012 году стало исследование проблемы 

самореализации личности учащихся и педагога в образовательном про-

цессе. В опытно-экспериментальной части деятельности по обозначенной 

проблеме был создан комплекс психодиагностических методик и прове-

дено исследование для оценки фактора личностного потенциала самореа-

лизации педагогов, а также для исследования уровня их профессиональной 

самореализации. 

По результатам проделанной работы были сделаны следующие вы-

воды: 

1. Самоактуализация является необходимой составляющей самореали-

зующейся личности. Исследование показало, что большинство педагогов 

находятся на среднем уровне самоактуализации. Ярче всего проявляются 

следующие показатели самоактуализации: самоуважение, ценностные ори-

ентации. 

2. Одним из важнейших показателей самореализации является само-

отношение личности, её целостное восприятие и оценка окружающих. 

Большинство педагогов имеют высокий уровень самоуважения, что свиде-

тельствует о значимости профессионального и личного статуса. 

3. Анализ результатов исследования CAT позволил сделать вывод, 

что респонденты осознают свою жизнь, как интересный, эмоционально на-

сыщенный и наполненный смыслом процесс, который позволяет им бес-

препятственно реализовывать свои интенции. 

4. Выявлено, что основным показателем профессиональной самореа-

лизации является гибкость поведения - фактор, обеспечивающий эффек-

тивное межличностное взаимодействие. 

5. Интерпретация данных позволила выделить блок факторов, детер-

минирующих успешную профессиональную самореализацию. К таким 

факторам относятся «интеллигентность» и «мотивация одобрения», пре-

диктором оценки которой является высокий интеллект, развитое аналити-

ческое мышление, общая удовлетворенность профессиональной деятельно-

стью и трудовая социализация. Такого рода результаты объясняются тем, 

что школа продолжает оставаться основным и значимым пространством, 

где учитель реализует себя в соответствии со своим профессиональным 

статусом. 

6. Рассмотрение профессиональной самореализации человека под-

тверждает, что и сама профессия, способы построения профессиональной 
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деятельности во многом опосредуются социальными представлениями, 

ценностными ориентациями и эталонами, транслируемыми обществом. 

7. Данные проведенного исследования, в целом, совпадают с резуль-

татами исследований профессиональной самореализации педагогов в Рос-

сии. Респондентами были выделены такие проблемы, как низкие матери-

ально-бытовые условия, морально-психологическое напряжение. Но в то же 

время, учителями нашей школы была отмечена высокая степень удовле-

творенности своим трудом, несмотря на падение социального статуса учи-

тельства как профессиональной группы. 

Таким образом, показатели самореализации личности педагога тесно 

переплетаются с важными характеристиками интеллигентности, которые, 

несомненно, являются признаками самореализирующейся личности педа-

гога: 

1. Умение самостоятельно мыслить, выносить суждения о делах лю-

дей и проявлениях мироздания. 

2. Сочетание правдивости сердца, благородства души и трудоспо-

собности ума. 

3. Легкость интеллекта, терпимость характера, надёжность слов и 

благородство поступков. 

4. Свобода в своих убеждениях, независимость от принуждений эко-

номических, партийных, государственных (сохранение своей духовной са-

мостоятельности). 

5. Независимость мысли при европейском образовании. 

В истории России интеллигенция всегда занимала и ныне занимает 

положение неформального лидера и современный педагог – это, несо-

мненно, интеллигент в широком понимании этого понятия, деятельность 

которого ощутимо сказывается во всех сферах жизни. На Конгрессе рос-

сийской интеллигенции, в заключительном документе было записано сле-

дующее: «Интеллект плюс совесть – это формула возрождения России». 

Продолжим – это формула интеллигентности. 
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