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ВВЕДЕНИЕ 
 
Проблема профессионального самоопре-

деления и развития личности студентов оста-
ется актуальной в условиях цифровизации 
экономики, динамичности изменения техно-
логий и условий профессиональной деятель-
ности. Перед личностью встают проблемы, 
требующие определения своего участия в 
избранной профессии, с одной стороны. С 
другой стороны, определения места профес-
сии в своей жизнедеятельности. Немаловаж-
ное значение в профессиональном становле-
нии студентов имеет также среда обучения 
[1]. Образовательная среда наукограда по-
зволяет готовить специалистов для совре-
менного наукоемкого и высокотехнологич-
ного производства. В Указе Президента РФ 
«О статусе наукограда Российской Федера-
ции» обращено внимание на главные задачи, 
которые должны решать наукограды. Одна 
из них – «высокое качество образования, 
развитие современных и перспективных на-
учных направлений за счет высших учебных 
заведений и научных организаций, функцио-
нирующих на базе учебных научных цен-
тров»1. В связи с этим необходимо создание 
такой образовательной системы, которая не 
только бы давала возможность предприятиям 
наукоградов формировать свой кадровый 
потенциал, но и готовить высококвалифици-
рованных специалистов для развития и про-
движения прорывных научных технологий. 

Решение проблемы профессионального 
самоопределения студентов в процессе про-
фессиональной подготовки в вузах наукогра-
да является актуальной задачей и требует 
личностного подхода с учетом особенностей 
социально экономической ситуации и систе-
мы образования, интересов общества и лич-
ности. В настоящее время вузы наукоградов 
обладают существенным инновационным 
потенциалом благодаря связи с приближен-
ностью научно-исследовательских институ-
тов и тесным взаимодействием по вопросам 

                                                                 
1 О статусе наукограда Российской Федерации: 

указ Президента РФ от 06.05.2000 № 821 // Собрание 
законодательства РФ. 2005. Вып. 17. 

подготовки для них научных кадров. Тем не 
менее потенциал в полной мере не реализо-
ван по причине фрагментарности научных 
представлений о путях развития такой уни-
кальной образовательной системы.  

На основе анализа работ С.Л. Рубинштей-
на, Б.Г. Ананьева, Л.И. Божовича, Е.А. Кли-
мова, А.К. Марковой, Н.С. Пряжникова,  
Э.Ф. Зеера и других разработан теоретиче-
ский конструкт профессионального самооп-
ределения будущих молодых ученых. В науч-
ной литературе «сущность профессионально-
го самоопределения понимается учеными как 
поиск и нахождение личностного смысла в 
выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой 
трудовой деятельности, что способствует на-
личию у личности мотивов труда, а также 
обеспечивает удовлетворенность профессио-
нальной деятельностью» [2]. Ученые процесс 
профессионального самоопределения иссле-
довали в контексте выбора профессии, влия-
ние личности на ее профессиональное станов-
ление и рост, особенностей организации и 
содержания учебного процесса профессио-
нального учебного заведения. Психолого-
педагогические условия профессионального 
самоопределения личности рассмотрены в 
научных трудах Л.В. Лизовой, Ю.Н. Со-
ловьевой, О.А. Чудновой, Н.В. Сорокиной, 
О.Г. Кагальницкой. Проблемы, связанные с 
процессом профессионального самоопреде-
ления, исследованы в работах Е.М. Борисо-
вой, Е.В. Лобовой, Д.Е. Беловой, Я.В. Дид-
ковской. Ученые указывают и на необходи-
мость «модернизации инновационных цен-
тров и наукоградов, изменение социокуль-
турной среды, политики в сфере высшего 
образования и системы профессиональной 
ориентации университетской молодежи» [3].  

Рассматриваются проблемы профессио-
нального самоопределения в контексте ее 
системных взаимосвязей с другими явления-
ми в жизни личности. Например, Н.В. Дунаева, 
Р.Э. Караев проанализировали влияние ин-
формационных технологий на профессиональ-
ное самоопределение студентов [4]. Л.Б. Та-
ренко «рассматриваются особенности исполь-
зования информационных технологий для 
организации личностно-ориентированного 
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обучения на основе метода проектов, позво-
ляющего повысить эффективность учебного 
процесса, уровень сформированности анали-
тических навыков, систематизировать знания, 
индивидуализировать обучение» [5]. Обсуж-
даются «вопросы профессионального самооп-
ределения студентов инженерного вуза в кон-
тексте индивидуализации и персонификации 
образовательного процесса. Индивидуализа-
ция и персонализация образовательного про-
цесса рассматриваются необходимыми усло-
виями успешного профессионального само-
определения студентов» [6]. Так, А.В. Мака-
рова исследовала опыт поддержки самоопре-
деления студентов вуза в контексте цифрови-
зации с учетом индивидуальной профессио-
нально-образовательной траектории самооп-
ределения. Исследователь отмечает, что необ-
ходима разработка интернет-ресурсов, кото-
рые позволят студентам моделировать про-
фессионально-образовательную траекторию с 
учетом развития сферы труда и личностных 
ресурсов [7]. 

Анализ опыта подготовки студентов и ас-
пирантов наукоемких технологий в наукогра-
дах России показал, что ведущие наукообра-
зующие города занимаются инновационными 
и научно-техническими разработками, ведут 
свою деятельность в различных направлени-
ях. Тем не менее зачастую вузы наукоградов 
начинают повторять модели развития обыч-
ных вузов и теряют свою уникальность и нау-
коемкую компоненту [8]. Представленная 
ниже педагогическая модель профессиональ-
ного самоопределения будущих молодых 
ученых в процессе профессиональной подго-
товки в вузах наукоградов на практике позво-
лит студентам включиться в профессиональ-
но-ориентированное взаимодействие, в том 
числе посредством проектной деятельности и 
взаимодействию с мировым профессиональ-
но-ориентированным научным сообществом.  

 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
В рамках исследования рассматривались 

сложные системы, образованные различны-
ми взаимосвязанными компонентами, кото-

рые подчиняются своей логике развития под 
влиянием различных факторов и закономер-
ностей. При анализе подобных систем ис-
пользуется метод системного подхода. Сис-
темный подход позволил рассмотреть ком-
поненты профессионального самоопределе-
ния студентов, взаимодействие вузов на ос-
нове кластерного подхода, совокупность ме-
тодик и образовательных технологий в уни-
верситетах наукоградах, имеющие свою 
структуру, образованную различными взаи-
мосвязанными компонентами, подчиняю-
щуюся своей логике развития под влиянием 
различных факторов и закономерностей.  

Критерии отбора информационных ис-
точников. Для проведения анализа исследуе-
мых процессов использованы различные ис-
точники информации. Для отбора источников 
определены критерии, позволяющие провести 
сортировку источников информации по сте-
пени их релевантности, объективности и зна-
чимости для исследования, что способствует 
повышению качества аналитических процедур.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Рассмотрим модель профессионального 

самоопределения будущих молодых ученых 
в процессе профессиональной подготовки в 
вузах наукограда, которая включает компо-
ненты профессионального самоопределения 
студентов, взаимодействие вузов наукогра-
дов с НИИ РАН и бизнес-сообществом на 
основе кластерного подхода, направления 
развития кластера, проектную деятельность 
как один из механизмов профессиональной 
подготовки в вузе наукограда. 

Для построения педагогической модели 
необходимо определить ее структурные со-
ставляющие, а также выделить между ними 
связи. Кроме того, процесс важно организо-
вать таким образом, чтобы множество струк-
турных единиц и отношений модели включали 
меньше элементов, по сравнению с реальной 
системой. Добиться этого возможно выделени-
ем существенных, определяющих поведение 
системы составляющих и связей между ними.  
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Будем рассматривать процесс профессио-
нального самоопределения молодых ученых 
как систему: совокупность компонентов, 
взаимодействие которых вызывает появление 
новых интегративных качеств, не присущих 
отдельно взятым образующим систему ком-
понентам. Предлагаем следующую педагоги-
ческую модель профессионального самоопре-
деления будущих молодых ученых в процессе 
их профессиональной подготовки в вузе нау-
кограде (рис. 1). 

В структуру педагогической модели 
профессионального самоопределения буду-
щих молодых ученых в процессе профессио-
нальной подготовки в вузе наукограда опре-
делены: 

1) компоненты профессионального са-
моопределения студентов, а именно: целевой 
компонент, мотивационно-стимулирующий, 
содержательно-деятельностный компонент, 
оценочно-результативный компонент;  

2) в качестве основного – кластерный 
подход к профессиональной подготовке в 
вузах наукограда, определены функции кла-
стеров в образовании, экономике, науке, 
цифровой экосистеме и направления разви-
тия кластера;  

3) проектная деятельность – как один их 
механизмов профессиональной подготовки в 
вузах наукограда; 

4) критерии профессионального само-
определения студентов; 

5) организационно-педагогические ус-
ловия профессионального самоопределения 
студентов; 

6) результат деятельности – достигну-
тый уровень сформированности компонентов 
профессионального самоопределения сту-
дентов.  

Эффективность профессионального са-
моопределения, по нашему мнению, будет 
обеспечиваться основными компонентами: 
целевым, мотивационно-стимулирующим, 
содержательно-деятельностным и эмоцио-
нально-оценочным. Рассмотрим содержание 
компонентов, входящих в структуру рас-
сматриваемой модели. 

Целевой компонент включает в себя со-
циальный заказ (подготовка высокопрофес-

сиональных специалистов в области прорыв-
ных технологий), наличие профессиональ-
ных целевых установок, значимых для про-
фессионального самоопределения будущих 
молодых ученых. 

Основополагающим компонентом, ока-
зывающим значительное влияние на профес-
сиональное самоопределение студентов, яв-
ляется мотивационно-стимулирующий. Мо-
тивация в образовательной и профессио-
нально-трудовой деятельности и ценностные 
ориентации, а также стимулы, лежащие в 
основе внутренних и внешних установок мо-
лодежи на личное развитие и достижение 
целей, являются побуждающим фактором на 
пути профессионального становления. Со-
держанием мотивационно-стимулирующего 
компонента являются побуждение к профес-
сиональной деятельности, устойчиво-поло-
жительные мотивы обучения, стремление к 
постоянному самосовершенствованию, про-
явлению инициативности, готовности к про-
фессиональному саморазвитию. На данном 
этапе необходимо создавать условия для 
формирования интереса к профессиональной 
деятельности, стимулировать студентов к 
выполнению проектных исследований, инно-
вационных проектов. 

Содержательно-деятельностный ком-
понент раскрывает направления становления 
профессионального развития будущего мо-
лодого ученого в процессе исследователь-
ской, инновационной, проектной деятельно-
сти. На данном этапе необходимо создать 
условия для профессиональной деятельно-
сти, которые позволят студентам проявлять 
свои профессиональные навыки, объективно 
оценивать новые идеи, готовность творчески 
их осваивать и применять на практике. 

Оценочно-результативный компонент 
определяется осознанием и самооценкой 
процесса своего профессионального самооп-
ределения и его результатов. На данном эта-
пе необходимо создавать условия для совер-
шенствования собственных умений и навы-
ков; самоанализа, оценивания результатов 
своей профессиональной деятельности.  
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Компоненты профессионального самоопределения студентов
Целевой

выявление социального заказа 
заинтересованных сторон 

(государство, работодатели,
студенты и преподаватели) 

на подготовку специалистов в 
области прорывных технологий

Мотивационно-
стимулирующий

побуждение к профессиональной 
деятельности устойчиво-
положительные мотивы  

стремление к достижению 
профессионального результата

Содержательно-
деятельностный

исследовательская деятельность
инновационная деятельность

проектная деятельность

Оценочно-результативный 
оценивание результатов своей 

профессиональной деятельности

ФУНКЦИИ КЛАСТЕРОВ 
В ЦИФРОВОЙ ЭКОСИСТЕМЕ:

˗˗ внедрение средств научной коммуникации для 
исследований, обмена результатами научно-
исследовательской работы, взаимодействия с 
профессиональным сообществом;
˗˗ внедрение краудсорсинговых онлайн-платформ 
взаимодействия преподавателей, студентов и аспирантов
вуза с НИИ РАН и бизнес-сообществом

ФУНКЦИИ КЛАСТЕРОВ В ОБРАЗОВАНИИ:
˗˗ кластерные профессиональные образовательные 
программы;
˗˗ саморазвивающиеся модули опережающей подготовки 
обучающихся;
˗˗ грантовая деятельность;
˗˗ создание малых инновационных предприятий, учебно-
научно-производственных комплексов, технопарков и 
технополисов

ФУНКЦИИ КЛАСТЕРОВ В ЭКОНОМИКЕ:
˗˗ внедрение и сопровождение инновационных технологий;
˗˗ получение прибыли от реализации инновационных 
продуктов и оказания услуг;
˗˗ взаимодействие с бизнес-сообществом

ФУНКЦИИ КЛАСТЕРОВ В НАУКЕ:
˗˗ проведение инновационных исследований;
˗˗ подготовка рейтинговых публикаций;
˗˗ получение патентов;
˗˗ привлечение внешних партнеров к выполнению 
проектных исследований совместно с НИИ и предприятиями

ВУЗЫ НАУКОГРАДА

Направления развития

Развитие 
цифровой 

инновационно-
образовательной  

экосистемы

Создание 
инновационно-

образовательных  
комплексов, техно

парков и 
технополисов

Умение 
использовать 
прорывные 

технологии для 
реализации 

проекта

Навыки 
сотрудничествас 

НИИ РАН 
и бизнес-

сообществом

Формирование 
профессиональ-

ных 
компетенций 

студентов

Введение 
предпринима-
тельских идей 
в содержание 

учебных курсов

Кластерный подход к профессиональной подготовке в вузах наукограда 

Проектная деятельность как механизм профессиональной подготовки 
в вузе наукограда 
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Рис. 1. Педагогическая модель профессионального самоопределения будущих молодых ученых в 

процессе профессиональной подготовки в вузе наукограда 
Fig. 1. Pedagogical model of professional self-determination of future young scholars in the process of pro-

fessional training at the university of the science city

Блок 5. Рефлексия

Организация 
рефлексивной 
деятельности студентов. 
Создание условий для 
анализа затруднений

Студенты оценивают 
проектную деятельность, 
ее результаты, оценивают 
работу группы в целом 
и каждого ее 
участника, проводят 
самооценку

Самопрезентация, защита и 
оценка проектов, 
конкурсы творческих 
проектов, сравнительный 
анализ результатов 
с поставленными целями

Индивидуальная, 
групповая, беседа

Рефлексивные способности 
к самоанализу, оцениванию 
результатов своей 
деятельности

Блок 4. Представление результатов 

Организация 
деятельности по 
представлению отчетов 
и их обсуждению

Отчет о проделанной 
работе, демонстрация 
проекта

Метод дискуссий, метод 
группового обсуждения

Семинар, конкурс, гранд Критичность, 
аутентичность, 
способность к анализу

Блок 3. Инициация проекта или участие в проекте

Создание  мотивационно-
стимулирующих условий 
разработки 
проекта, формирование 
профессионального 
интереса и планирование 
проектной деятельности 

Студенты активно 
включаются в поисковую, 
познавательную, алгоритми
ческую, самостоятельную, 
творческую деятельность по 
созданию проекта

Алгоритмический 
метод, упражнения, 
лабораторные 
и практические работы 
с использованием ИК 
технологий

Индивидуальная, 
групповая,  лабор. 
практикум, самост. 
работа

Формирование интереса 
к учению, умение 
работать в группе, 
совершенствование  
навыков работы 
с  программным 
обеспечением 

Блок 2. Исследовательская деятельность

Создание условий 
для самостоятельной 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся

Студенты выполняют 
исследования, решают 
промежуточные 
задачи, анализируют 
источники 
информации, формулиру
ют предложения и выводы 
по проекту

Изучение теоретических 
источников; наблюдение; 
поисковый эксперимент; 
описательный; 
анкетирование; соцопрос

Индивидуальная, 
групповая, лаб. 
практикум, консультации

Самостоятельность 
суждений, гибкость 
поведения вне 
определенной 
ситуации, уверенность в 
себе, способность 
рисковать, генерировать 
идеи

Блок 1. Погружение в теорию проектной деятельности 

Создание условий для 
формирования 
внутреннего и внешнего 
интереса к 
профессиональной 
деятельности

Студенты на основе 
своего социального опыта 
при наличии 
профессионального 
интереса работают над 
созданием понятий: 
«проект» и «проектная 
деятельность», системы 
этапов, задач и действий 
проектной деятельности

Рассказ, объяснение, пока
з, демонстрация готовых 
проектов, метод 
информационной 
поддержки, метод 
«мозгового штурма»

Индивидуальная, 
групповая

Умение вычленять 
проблемы, выбирать 
оптимальный путь 
решения из множества 
альтернатив, генерировать 
оригинальные идеи

Задачи Содержание работы Методы Формы Результат

Критерии профессионального самоопределения студентов 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
– направленность образовательного процесса вузов наукоградов на взаимодействие с предприятиями, научно-исследовательскими институтами 

наукограда, бизнес-сообществом; 
– активная организационно-образовательная позиция вузов наукоградов по содействию занятости и трудоустройству студентов на предприяти-

ях наукоградах;  
– сочетание разнообразных  форм, методов сопровождения профессионального  самоопределения студентов;  
– сопровождение образовательного процесса цифровой экосистемой для практико-ориентированного взаимодействия студентов с работодате-

лями и другими заинтересованными социальными партнерами 

Уровень сформированности компонентов профессионального самоопределения студентов 
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В нашей модели мы рассматриваем про-
ектную деятельность будущих молодых уче-
ных как механизм профессиональной подго-
товки в вузах наукограда в условиях инте-
грации различных образовательных институ-
тов: научно-исследовательскими института-
ми наукограда, высших учебных заведений, а 
также социального партнерства с общест-
венными, государственными структурами, 
предприятиями наукограда и бизнес-сооб-
ществом. 

С учетом рассмотренных компонентов 
предложен кластерный подход к профессио-
нальной подготовке студентов в вузах науко-
града. В нашей модели кластер является ос-
новой взаимодействия заинтересованных 
сторон в направлении достижения постав-
ленных задач в образовании, науке, эконо-
мике, цифровой экосистеме и может рас-
сматриваться как система образовательной 
деятельности, способствующая профессио-
нальному становлению студентов. В вузах 
наукограда студент имеет возможность про-
верить профессиональные знания и навыки 
на практике, в условиях производства благо-
даря связи с научно-исследовательскими ин-
ститутами и тесным взаимодействием по во-
просам подготовки для них научных кадров. 
Таким образом, реализация идеи интеграции 
науки, образования и производства в форме 
объединения научных, производственных и 
образовательных организаций в кластер по 
признаку их отраслевой принадлежности и 
географической близости друг к другу по-
вышает конкурентоспособность участников. 
При этом сокращаются время подготовки вос-
требованных производством и конкуренто-
способных специалистов, а также время их 
профессиональной адаптации к производству.  

Необходимо отметить, что кластерный 
подход достаточно успешно применяется в 
педагогической практике. С.С. Еспаев «оп-
ределил образовательный кластер как «инно-
вационную форму интеграции науки и обра-
зования для решения сложных педагогиче-
ских задач в процессе обучения, воспитания 
и развития подрастающего поколения, про-
фессиональной подготовки компетентных 

специалистов, оказания образовательных ус-
луг заинтересованным потребителям» [9]. 
Р.С. Сафин и соавт. «описали научно-обра-
зовательный кластер как форму взаимодей-
ствия высшего, среднего профессионального 
образования и производства, показали, как  
в условиях кластера существенно изменяют-
ся подходы к разработке гибкого содержания 
профессиональной подготовки, учебных 
планов и программ в университете» [10].  
Г.В. Михайлова рассмотрела возможности 
«образовательного кластера для обеспечения 
непрерывного «погружения» студентов в 
сферу их будущей профессиональной дея-
тельности, который позволяет изучать, 
обобщать и накапливать передовой опыт, 
оперативно апробировать достижения науки, 
вводить современные технологии обучения, 
обновлять и обобщать организацию и содер-
жание профессиональной подготовки, вы-
полнять дипломные (выпускные квалифика-
ционные) работы» [11]. М.С. Чванова,  
Н.В. Малышева, И.А. Киселева проанализи-
ровали использование кластерного подхода в 
проектной деятельности при реализации 
проектов, предусматривающих сотрудниче-
ство образовательных учреждений, вуза, 
школы, колледжа с различными предпри-
ятиями и организациями региона [12]. Отме-
чают ученые эффективность кластерного 
подхода при профессиональной подготовке 
студентов. Например, предложенный подход 
использовался в организации новой маги-
стерской подготовки в условиях инженерно-
го образовательного кластера «как эффек-
тивный механизм реализации принципов 
личностно-центрированного обучения сту-
дентов, повышения мотивации и профессио-
нально направленного характера их обуче-
ния» [13]. 

В нашем исследовании необходимо рас-
смотреть возможности применения кластер-
ного подхода в проектной деятельности, 
обеспечивающие профессиональное самооп-
ределение будущих молодых ученых в про-
цессе профессиональной подготовки в вузах 
наукограда. Создание кластеров, интегри-
рующих ресурсы предприятий, научно-
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исследовательских институтов, вузов науко-
града расширяет возможности профессио-
нального саморазвития студентов, способст-
вует качеству подготовки обучающихся в 
условиях приближенности к производствен-
ной среде, формированию значимых для 
профессиональной деятельности знаний, 
умений, навыков. Наиболее успешно форми-
рование и функционирование кластера про-
ходит в процессе проектной деятельности 
при реализации совместных проектов, гран-
тов и программ. Применение кластерного 
подхода в вузах наукограда ориентирует дея-
тельность молодых ученых на конкретные 
потребности наукоемких и высокотехноло-
гичных предприятий, получение инноваци-
онного продукта обладающего практической 
ценностью для каждого участника проектной 
деятельности, способствует профессиональ-
ному самоопределению.  

В нашей модели представлен кластер как 
механизм взаимодействия вузов наукограда в 
цифровой экосистеме, образовании, эконо-
мике, науке. Необходимо отметить, что 
«цифровая экосистема – это группа взаимо-
связанных информационных технологиче-
ских ресурсов, которые могут функциониро-
вать как единое целое. Цифровые экосисте-
мы состоят из поставщиков, клиентов, торго-
вых партнеров, приложений, сторонних по-
ставщиков услуг передачи данных и всех со-
ответствующих технологий» [14]. Создание 
цифровой экосистемы для общения, распро-
странения знаний, новых технологий, инно-
вационной продукции позволит активизиро-
вать научную и инновационную деятель-
ность будущих молодых ученых. В настоя-
щее время активно развивается технология 
краудсорсинга, которая предполагает ис-
пользование внешних по отношению к ком-
пании интеллектуальных ресурсов за счет 
вовлечения добровольцев в решение иннова-
ционных задач. Сопровождение образова-
тельного процесса с использованием крауд-
сорсинговых платформ в вузах наукограда 
позволит осуществить взаимодействие меж-
ду бизнес-сообществом и учеными-инжене-
рами с целью наиболее эффективных инно-

вационных решений тех или иных научно-
технологических проблем.  

Необходимо отметить, что в вузах нау-
коградах большая часть студентов привлека-
ется к научной публикационной деятельно-
сти в высокорейтинговых научных журналах 
(Web of Science, Scopus и др.). Культура под-
готовки публикаций формируется в процессе 
работы в научно-исследовательских лабора-
ториях. Практически каждая выпускная ква-
лификационная работа уникальна, поскольку 
студенты вузов наукограда как минимум на 
старших курсах трудоустраиваются в научно 
исследовательские институты и на базе на-
учных лабораторий выполняют выпускную 
квалификационную работу. В обычных ву-
зах, как правило, инновационный процесс 
останавливается на разработке действующих 
прототипов. В вузах наукоградах студенты 
включаются в реальный процесс договорной 
работы с заказчиком, поэтому инновацион-
ный процесс замыкается.  

Таким образом, в модели профессио-
нального самоопределения будущих моло-
дых ученых функции кластеров в вузах нау-
кограда при взаимодействии образования, 
бизнеса и науки должны быть ориентирова-
ны на следующие аспекты: активную гранто-
вую деятельность, создание малых иннова-
ционных предприятий и учебно-научно-
производственных комплексов, технопарков 
и технополисов, разработку кластерных про-
фессионально образовательных программ, 
проведение востребованных в научной среде 
инновационных исследований, подготовку 
рейтинговых публикаций, получение патен-
тов, развитие инновационной предпринима-
тельской деятельности, получение прибыли 
от реализации инновационных продуктов и 
услуг при взаимодействии с бизнес-сооб-
ществом, внедрение и сопровождение инно-
вационных технологий, привлечение внеш-
них партнеров к выполнению проектных ис-
следований студентов совместно с научно-
исследовательскими институтами и предпри-
ятиями наукограда.  

С учетом рассмотренных функций нами 
были выбраны следующие направления раз-
вития кластера: развитие цифровой экоси-
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стемы, создание инновационно-образова-
тельных комплексов, технопарков и техно-
полисов, умение использовать прорывные 
технологии для реализации проекта, навыки 
сотрудничества с НИИ РАН и бизнес-сооб-
ществом, формирование профессиональных 
компетенций студентов, введение предпри-
нимательских идей в содержание учебных 
курсов. 

Компонентный состав профессионально-
го самоопределения студентов определил 
выбор его критериев и сопряженных с ним 
показателей. 

Целевой компонент определяется нали-
чием значимых профессиональных ценно-
стей при подготовке в вузе наукограда в об-
ласти прорывных технологий в избранной 
профессиональной деятельности (например, 
получение престижного образования, трудо-
устройство по специальности). 

Мотивационно-стимулирующий компо-
нент обусловлен направленностью на устой-
чиво-положительные мотивы обучения, 
стремлением к постоянному самосовершен-
ствованию, проявлением инициативности, 
готовностью к профессиональному самораз-
витию. 

Содержательно-деятельностный ком-
понент выражен в профессиональном инте-
ресе к исследовательской, инновационной, 
проектной деятельности.  

Оценочно-результативный компонент 
определяется самооценкой своей профессио-
нальной пригодности в профессиональной 
сфере, оцениванием результатов своей про-
фессиональной деятельности. 

В нашей модели следующим структур-
ным элементом рассматриваются организа-
ционно-педагогические условия профессио-
нального самоопределения студентов на ос-
нове кластерного подхода:  

− направленность образовательного 
процесса вузов наукоградов на взаимодейст-
вие с предприятиями, научно-исследова-
тельскими институтами наукограда, бизнес-
сообществом. Для реализации данного усло-
вия необходимо создавать образовательно-
производственные кластеры в наукоградах, 

выполняющие функцию сопровождения 
профессионального самоопределения буду-
щих молодых ученых;  

− активная организационно-образова-
тельная позиция вузов наукоградов по содей-
ствию занятости и трудоустройству студен-
тов на предприятиях наукоградов. Для вы-
полнения данного условия необходимо взаи-
модействие вузов и предприятий наукогра-
дов, основанного на заключении договоров 
целевой подготовки кадров. Прохождение 
практики, стажировок студентами, перепод-
готовка преподавателей на предприятиях, в 
научно-исследовательских институтах нау-
кограда. Разработка и реализация совмест-
ных с предприятиями программ профессио-
нального самоопределения студентов;  

− сочетание разнообразных форм, ме-
тодов сопровождения профессионального 
самоопределения студентов. Для реализации 
данного условия необходимо включение сту-
дентов в совместную исследовательскую, 
инновационную, проектную деятельность;  

− сопровождение образовательного 
процесса цифровой экосистемой для практи-
ко-ориентированного взаимодействия сту-
дентов с работодателями и другими заинте-
ресованными социальными партнерами. Для 
реализации данного условия необходимо 
включение в образовательный процесс кра-
удсорсинговых платформ взаимодействия 
между бизнес-сообществом, молодыми уче-
ными, студентами.  

На основании выявленных показателей 
обоснованы уровни сформированности ком-
понентов профессионального самоопределе-
ния студентов: 

− высокий – студенты нацелены на 
профессиональную деятельность в вузе нау-
кограда в области прорывных технологий, 
высокая мотивация к обучению, проявляют 
инициативу, готовность к самосовершенст-
вованию, профессиональный интерес к ис-
следовательской, инновационной, проектной 
деятельности, адекватно оценивают свою 
профессиональную пригодность и результа-
ты своей профессиональной деятельности; 
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− средний – студенты отчасти нацеле-
ны на профессиональную деятельность в ву-
зе наукограда в области прорывных техноло-
гий, средняя мотивация к обучению, в доста-
точной степени проявляют инициативу, го-
товность к самосовершенствованию, профес-
сиональный интерес к исследовательской, 
инновационной, проектной деятельности, 
отчасти адекватно оценивают свою профес-
сиональную пригодность и результаты своей 
профессиональной деятельности; 

− низкий – студенты не нацелены на 
профессиональную деятельность в вузе нау-
кограда в области прорывных технологий, 
низкая мотивация к обучению, не проявляют 
инициативу, готовность к самосовершенст-
вованию, профессиональный интерес к ис-
следовательской, инновационной, проектной 
деятельности, неадекватно оценивают свою 
профессиональную пригодность и результа-
ты своей профессиональной деятельности. 

Результатом реализации педагогической 
модели профессионального самоопределения 
будущих молодых ученых в процессе про-
фессиональной подготовки в вузе наукограда 
является переход студентов на качественно 
новый, более высокий уровень сформирован-
ности профессионального самоопределения. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Таким образом, представленная модель 

профессионального самоопределения сту-
дентов вуза наукограда позволяет рассмот-
реть исследуемый процесс, более глубоко его 

изучить, охватить в единой системе компо-
ненты профессионального самоопределения, 
взаимодействие вузов наукоградов с научно-
исследовательскими институтами и бизнес-
сообществом на основе кластерного подхода, 
направления развития кластера, организаци-
онно-педагогические условия, проектную 
деятельность как механизм профессиональ-
ной подготовки в вузе.  

Формирование профессионального са-
моопределения будущих молодых ученых на 
основе кластерного подхода способствует 
созданию образовательной среды, позво-
ляющей обучающимся освоить профессио-
нальные образовательные программы на бо-
лее высоком уровне. Создание кластеров, 
интегрирующих ресурсы предприятий, науч-
но-исследовательских институтов, вузов 
наукограда расширяет возможности профес-
сионального саморазвития студентов, спо-
собствует более качественной подготовке, 
что в итоге приводит к формированию науч-
ных кадров, соответствующих требованиям 
современного общества. 

Представленные в модели функции кла-
стера в цифровой экосистеме (веб-сайты, кра-
удсорсинговые онлайн-платформы, сетевые 
сообщества и т. п.) могут стать неотъемлемой 
компонентой современной образовательной 
системы, прежде всего, в ведущих универси-
тетах наукоградах России, сопровождающих 
образовательный процесс подготовки нового 
специалиста, профессионально мотивирован-
ного к научной деятельности и подготовлен-
ного к жизнедеятельности в наукограде. 
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