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обращения к прошлому опыту становления 
высшей школы. Эффективное и качественное 
образование и подготовку специалистов сле-

Современное состояние отечественного 
университетского образования, продолжаю-
щаяся модернизация настоятельно требуют 
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дует рассматривать в тесной связи с раз-
витием науки и активным включением мо-
лодых исследователей — студентов, аспи-
рантов в научную деятельность. Изучение 
общественной и научной деятельности сту-
денческих научных обществ позволяет рас-
ширить знания о системе подготовки мо-
лодых специалистов, выявить одаренных 
обучающихся для занятий наукой, что обу-
словливает актуальность всестороннего на-
учного исследования многообразной дея-
тельности научных обществ и способствует 
активизации их деятельности. СНО как одна 
из разновидностей студенческой научно-
исследовательской деятельности в высшей 
школе предполагает овладение методологи-
ческими и методическими приемами иссле-
дования; предъявление результатов своего 
исследовательского труда; активное включе-
ние в научное сообщество. Такие объедине-
ния, являясь научными, культурно-про све-
тительскими организациями, выполняют 
разнообразные функции в учебной и научной 
жизни вузов, служат решению идеологиче-
ских, политических, социальных задач, а их 
научная деятельность определяется как цен-
ность общественного развития. 

Одним из способов формирования сту-
денческих исследовательских коллективов 
из учебных групп был реализован в одном 
из институтов Академии наук. Лабораторию 
сформировали из группы студентов, а воз-
главил ее преподаватель. Коллектив будущей 
лаборатории фор мировался еще в процессе 
обучения на базе специальной учебно-
исследо вательской программы, которая ор-
ганически соединяла в себе научно-иссле-
довательскую и учебную работу, в рамках 
заявленной преподавателем фундаменталь-
ной цели. Группа смогла сразу же активно 
включиться в исследова тельский процесс, 
что свидетельствует о высоком уровне ее 
адаптации. В последующем идеи этой лабо-
ратории оказали влияние на многие работы, 
проводимые в академическом институте. 
Другим вариантом формирования таких ис-
следовательских коллективов является кол-

лективная разработка системы исследова-
тельских проектов (программ) в ходе обуче-
ния в университетах [1]. Учеб ные задания 
для обучающихся заменяются разработками, 
программа ко торых подготовлена совместно 
с исследовательскими центрами, учрежде-
ниями, организациями, предприятиями и 
государственными структурами. Поэтому 
первым, важным этапом вхождения моло дого 
специалиста в науку является, прежде всего, 
процесс обучения в вузе, выполнение ис-
следовательских проектов в качестве волон-
тера, иногда основного исполнителя на базе 
научных лабораторий, научно-образо ва-
тельных центров, кафедрах. 

Выпускник вуза входит в науку как осо-
бую информа ционную и социальную систе-
му. В современных лабораториях, ведущих 
исследования или разработки, сотрудни ки 
выполняют общую программу, зависят друг 
от друга, поддерживают между собой самые 
тесные контакты. Новый тип от ношений: 
человек — знания, умения, способы деятель-
ности — объект дея тельности, опосредован 
межличностными отношениями, которые 
определяются не только специфическим для 
этого коллектива содержанием отношений 
человек — объект деятельности, но и всей 
системой общественных отношений. В них 
включена личность, у которой развиваются 
цен ностные ориентации, мотивы деятель-
ности, самооценка и самоотношение, а она 
также ис пытывает влияние окружающего 
мира. 

Ускорить процесс включения в научную 
дея тельность можно, учитывая особенности 
взаимодействия основных типов отношений, 
молодого специалиста как члена науч ного 
коллектива: отношение к самому себе, к дру-
гим людям и к деятельности.

Включение молодых исследователей в ак-
тивную творческую работу способствует их 
адаптации к условиям работы в современном 
научном коллективе, тем самым повышает 
эффективность науки и усиливает ее значи-
мость для инновационного развития госу-
дарства [2]. 
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Архивные материалы, касающиеся особен-
ностей деятельности студенческих научных 
сообществ, были обобщены С. П. Мельгу-
новым [6; 7]. Он исследовал роль студенче-
ских организаций, доказывая, что они «игра-
ли первенствующую роль в университетской 
жизни». В студенческих обществах посте-
пенно усиливалась просветительская дея-
тельность, в которой результативно и значи-
мо проявили себя кружки самообразования, 
библиотеки, межземляческие рефератные 
собрания. Однако студенчество, «интере-
сующееся научными и общественными во-
просами, было малочисленным и не могло 
оказать достаточного влияния на всех обу-
чающихся на первых этапах становления 
объединений», хотя и предпринимало по-
пытки «добиться в конечном результате офи-
циального признания студенческих органи-
заций» [6, с. 15]. 

О развитии российской психологической 
науки и вкладе в нее ученых, молодых ис-
следователей и обучающихся может свиде-
тельствовать деятельность Российского пси-
хологического общества, созданного на ру-
беже веков и возглавляемого Н. Я. Гротом, 
включающая ряд направлений: ежемесячные 
заседания, на которых зачитывались и об-
суждались научные доклады по различным 
вопросам психологии, истории философии, 
этики, метафи зики, теории познания, эсте-
тики, логики, естествознания и др. В них 
принимали участие как учителя и военные, 
так и студенты, которые интересовались жиз-
ненно важными проблемами России того 
времени. А также распространялось фило-
софское и психологическое знание, благо-
даря изданию «Трудов» и журнала «Вопро-
сы философии и психологии», первым ре-
дактором которого был Н. Я. Грот [8, 
с. 24–25]. 

В ряде своих работ Н. Я. Грот указывал, 
что структура лекций по философии и пси-
хологии, которые он читал в Московском 
университете, служили стимулом для науч-
ного творчества студентов. На практических 
занятиях он предлагал свободно критиковать 

лекции на равных, оживленно спорил и всту-
пал в дискуссию со студентами. Полагал, 
что обращение к трудным темам полезно, 
практиковал на семинарах обсуждение те-
зисов, подготовленных студентами. То есть 
студенческая аудитория являлась своеобраз-
ной лабораторией, в которой разрабатыва-
лись научные идеи. Из письма Н. Я. Грота 
студенту III курса: «Посылаю Вам коррек-
турный экземпляр моей статьи, которую я 
завтра под пишу к печати. Если успеете, про-
чтите. Не церемоньтесь отметить все, что 
признаете неясным и несправедливым. 
Я буду Вам за это благодарен...» [8, с. 26–
27].

Профессор М. Я. Басов в автобиографии 
описывал свое становление как молодого 
исследователя, которое началось еще в годы 
обучения в Институте мозга и психической 
деятельности при освоении учебных курсов 
философии, психологии, педагогики, а также 
в деятельном участии в семинариях и круж-
ках. В Психологической лаборатории под 
руководством профессора А. Ф. Лазурского 
М. Я. Басов самостоятельно проводил экс-
периментально-психологические исследова-
ния, а результаты одного из них — «О пси-
хологическом темпе», представил в докладе 
на 2 Всероссийском съезде по Эксперимен-
тальной педагогике, будучи студентом вто-
рого курса (1914). В последующие годы ряд 
своих научных работ, рефератов, рецензий 
(в том числе М. Я. Басов, М. М. Надоль-
ская — «Индивидуальные особенности 
двигательно-волевых процессов», 1913) он 
опубликовал в журналах «Вестник психоло-
гии», «Педагогическое обозрение», «Русская 
мысль», «Вестник воспитания и образова-
ния» [3]. 

На Педологическом отделении Педагоги-
ческого института им. А. И. Герцена, воз-
главляемого М. Я. Басовым, к 1929 году 
открываются лаборатории и кабинеты экс-
периментальной психологии, дифференци-
альной психологии, сравнительной психоло-
гии, методики психологических наблюдений, 
возрастной педологии, соматической педо-
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логии, физиологии ВНД, промышленной 
психотехники. Сотрудничество в этих струк-
турах давало простор исследовательской 
работе студентов, аспирантов, студентов-
выдвиженцев. Для поддержки обучающих-
ся в освоении принципов и методов иссле-
довательской работы, организации научной 
деятельности были созданы научные круж-
ки по сравнительной психологии — под 
руководством профессора В. А.Вагнера, 
 фи зиологии ВНД — профессора А. Г. Ива-
нова-Смоленского, соматической педо-
логии — профессора В. С. Мочана, диф -
ференциаль ной психологии — доцента 
В. Н. Мясищева, был организован специ-
альный семинарий по детскому мировоззре-
нию дошкольника под руководством 
В. С. Мерлина, по разработке инструмен-
тального метода применительно к матема-
тике и языку (речь), в школах II ступени — 
Л. С. Выготского [4]. 

 Таким образом, для преподавания пси-
хологии, педагогики, философии харак терно 
единство научного исследования и образо-
вания. Именно этот тип пре подавания со-
ставляет характерную черту университетской 
психологии.

С целью системной деятельности созда-
ется бюро научно-исследовательской работы 
(БЮНИР), которое принимает решение про-
водить один раз в неделю «заседания на-
учной конференции Педологического отде-
ления». На этих заседаниях обсуждались 
отечественные исследования, теоретические 
и прикладные вопросы, связанные с деятель-
ностью лабораторий, переводом иностран-
ной литературы. К участию в заседаниях 
привлекались педагоги, аспиранты и студен-
ты отделения и института, которые обязаны 
были выступать с систематическими сообще-
ниями о результатах своих исследований, ре-
фератами, критическими обзорами литера-
туры. 

В 1930 году из существующих научных 
кружков и объединений создается студенче-
ское научное общество Герценовского ин-
ститута [5]. В его заседаниях систематически 

заслушивались работы студентов, обсужда-
лись результаты деятельности кружков, соз-
данных при кафедрах и отделениях. На 
факультетах стало традицией проводить 
ежегодные научные конференции. В конфе-
ренциях участвовали студенты, докладыва-
лись результаты лучших дипломных иссле-
дований студентов-выпускников, которые в 
последствие публиковались, что способство-
вало качественной подготовке выпускников, 
повышению их квалификации, а также  пре-
стижности профессии психолога, педолога, 
педагога. 

С 1997 года правопреемником Педологи-
ческого отделения (закрытого в 1936 году) 
становится психолого-педагогический фа-
культет (ныне Институт педагогики и пси-
хологии) Герценовского университета, кото-
рый продолжает развитие традиций и на-
копление опыта деятельности молодежных 
научных объединений [4]. 

В проекте, разработанном на базе Инсти-
тута педагогики и психологии: «НОЦ — Шко-
ла молодого исследователя: современные 
тенденции», обобщен опыт работы коллек-
тива студенческого научного общества ин-
ститута по разным направлениям деятель-
ности. Цель «Школы молодого исследовате-
ля» состоит в интеграции усилий молодых 
исследователей, направленных на обеспече-
ние целостного и адекватного подхода в ре-
шении тех проблем, которые стоят перед 
современной наукой и образованием, а так-
же подготовка студентов-исследователей, 
молодых ученых, формирование научного, 
творческого, эффективного коллектива [5]. 
Данный проект активно реализуется в совре-
менных условиях, признан одной из лучших 
практик СНО по организации деятельности 
и описывает механизм поэтапного становле-
ния молодого исследователя как  будущего 
успешного специалиста и наставника. 

Накопленный отечественный и зарубеж-
ный опыт студенческих, коллективных ис-
следовательских работ, в том числе междис-
циплинарных, заслуживает глубокого изуче-
ния и широкого распростране ния. Он 
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свидетельствует, что для решения научных 
проблем можно форми ровать коллективы на 
базе студенческих групп, сочетающих учебу 
с научными исследованиями [2]. Данные 
коллективы могут стать важной составляю-

щей научного потенциала страны, исполь-
зуемого со значительным экономическим и 
социальным эффектом, с пользой для ста-
новления студентов как молодых исследова-
телей и будущих ученых. 
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НОВЫЕ ФОРМЫ ПРАКТИК СТУДЕНТОВ — БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ  
НА ОСНОВЕ КОММУНИКАЦИОННОГО ПОДХОДА

Статья опубликована при финансовой поддержке Комитета по науке и высшей 
школе Правительства Санкт-Петербурга.

В статье рассматривается феномен социальных практик в контексте идей социаль-
ного конструктивизма. Уточняется понятие практик студентов как коммуникативных 
образовательных практик. Раскрывается их построение на основе конструирования 
учебно-профессиональных задач с использованием разных каналов коммуникации. 

Ключевые слова: практики студентов, коммуникационный подход, профессио-
нальное становление студентов.

N. B. Primchuk

NEW FORMS OF STUDENTS – FUTURE TEACHERS TRAINING  
ON THE BASIS OF THE COMMUNICATION APPROACH

The phenomenon of social practices in the context of the ideas of social constructivism are 
considered in the article. The concept of students as a communicative educational practices is 
clarified. Their construction reveals on the basis of designing of educational-professional tasks 
using different communication channels.

Keywords: students practice, communication approach, professional development of 
students.

ности, «ансамблиевый» характер и эмоцио-
нальная насыщенность [4]. Приобретение 
студентами опыта взаимодействия с учите-
лями, школьными администраторами, соци-
альными партнерами направлено на развитие 
способностей к профессиональной адапта-
ции студентов к будущей трудовой деятель-
ности. 

Практики студентов являются неотъемле-
мой частью профессиональной подготовки 
в вузе, рассматриваемой нами как становле-
ние субъектного опыта освоения целостной 
профессиональной деятельности. Целостную 
профессиональную деятельность характери-
зуют: метадеятельностный характер, ситуа-
ции неоднозначности, неалгоритмизирован-


