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ВНЕУЧЕБНАЯ НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ  
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ1 

 
Статья посвящена исследованию особенностей организации и развития внеучебной научной 

деятельности (ВНД) студентов в Российском государственном педагогическом университете име-
ни А. И. Герцена (РГПУ им. А. И. Герцена). Обосновывается мысль о важности ВНД в подготовке 
будущих педагогов в связи с возрастающими требованиями к качеству подготовки педагогических 
кадров, соответствию системы высшего образования вызовам современности и необходимости 
усиления роли научной деятельности в образовательном процессе. 
На основе анализа данных, собранных в ходе глубинного интервью, в котором приняли участие 

ведущие специалисты различных структурных подразделений вуза, курирующие внеучебную научную 
деятельность студентов, раскрыты механизмы и формы организации ВНД в РГПУ им. А. И. Герце-
на. Основное внимание уделено функционированию студенческих научных обществ (СНО), которые 
выступают ключевыми элементами системы внеучебных научных инициатив. Подчеркивается, 
что СНО обладают гибкой структурой и являются наиболее успешной формой студенческого са-
моуправления, позволяющей сочетать индивидуальные научные интересы обучающихся с задачами 
образовательной программы. 
Дается развернутая характеристика основных функций СНО, таких как развитие исследова-

тельских компетенций студентов, поддержка научных мероприятий и помощь в публикации науч-
ных работ. Обсуждаются проблемы, возникающие в процессе организации ВНД, включая низкую 
мотивацию значительной части студентов и недостаток ресурсов для проведения полноценных 
научных исследований. 
В статье представлены предложения по улучшению организации и развитию ВНД. Среди них 

выделяются меры по привлечению студентов к научной жизни вуза с первых курсов, повышению 
привлекательности научно-исследовательской деятельности, поддержке и совершенствованию 
системы поощрений, а также созданию условий для эффективного функционирования институ-
циональной инфраструктуры студенческой науки. 

 
Ключевые слова: внеучебная научная деятельность (ВНД); вуз; учебно-исследовательская дея-

тельность; студенческое научное общество (СНО); мотивация ВНД. 
 
Введение 
Важность изучения вопросов, связанных 

с организацией и развитием внеучебной на-
учной деятельности (ВНД) студентов в пе-
дагогическом вузе обусловлена нескольки-
ми важнейшими аспектами. Прежде всего 
тем, какую роль внеучебная научная дея-
тельность играет в образовательном процес-
се, ведь она не только способствует углубле-
нию знаний, но и развивает навыки критиче-
ского мышления, аналитического подхода 
и творческого решения проблем. Недоста-
точная активность студентов в данной сфе-

ре может привести к формированию узкого 
представления о профессии, что в будущем 
может негативно сказаться на качестве пе-
дагогической работы. 

Значимость ВНД актуализируется в связи 
с необходимостью соответствия системы 
высшего образования требованиям общест-
ва на текущем этапе, вступившим на путь 
инновационного развития и цифровизации. 
В этой связи современные образовательные 
стандарты предполагают высокие требова-
ния к уровню подготовки выпускников, 
в том числе с точки зрения научной дея-
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тельности. Внеучебные исследовательские 
проекты являются необходимым условием 
для формирования компетенций, соответст-
вующих профессиональным стандартам. 
Современные проблемы образования тре-
буют от будущих педагогов способности 
к самообразованию, творческому подходу 
к анализу возникающих проблем, что не-
возможно без активного опыта участия 
в научной деятельности. 
Цель исследования: выявить особенности 

существующей системы организации вне-
учебной научной деятельности студентов 
в педагогическом вузе, а также разработать 
рекомендации по созданию эффективной 
среды, способствующей формированию за-
интересованности студентов в приобрете-
нии научно-исследовательских навыков. 

Для достижения поставленной цели обоб-
щены результаты теоретических изысканий 
в анализируемой области, а также проведено 
социологическое исследование в одном из 
ведущих педагогических вузов Российской 
Федерации – РГПУ им. А. И. Герцена. В ходе 
исследования использовался метод глубин-
ного интервью. Гайд глубинного интервью 
был разделен на несколько смысловых бло-
ков, касающихся различных сторон органи-
зации, структуры, содержания и перспектив 
развития ВНД в педагогическом вузе. Обра-
ботка полученных материалов осуществля-
лась путем типологического анализа по 
ключевым критериям.1 

В исследовании приняли участие ведущие 
специалисты различных структурных подраз-
делений вуза, которые курируют внеучебную 
научную деятельность студентов. С февраля 
по март 2024 года было проведено 14 экс-
пертных интервью с заместителями деканов 
факультетов/директоров институтов по науке 
РГПУ им. А. И. Герцена и кураторами сту-
денческих научных обществ (СНО). 

 
Теоретические аспекты исследования  
внеучебной научной деятельности  
студентов 
Изучение теоретических источников по-

казало, что в многочисленных психолого-

педагогических и социальных исследованиях 
разработаны различные формы организации 
научно-исследовательской деятельности сту-
дентов, выделены ее ключевые компоненты, 
раскрыты характерные особенности активи-
зации научного поиска, определены струк-
тура и содержание научно-исследователь-
ской деятельности обучающихся. Об этом 
писали как отечественные исследователи 
Н. Л. Захаров [1], И. А. Голубева [2], 
Т. Ю. Дорохова [3], Л. Х. Кокаева [4], 
О. Б. Пирожкова [5], Ю. В. Ямбашева [6], 
так и зарубежные – Д. В. Абдураманова [7], 
С. Монтейро и Л. Алмейда [8]. 

В публикациях об особенностях органи-
зации исследовательской деятельности сту-
дентов в вузе и ее методическому обеспече-
нию отмечается важность соблюдения прин-
ципа единства учебного процесса и научных 
изысканий студентов, что позволяет повы-
шать качество подготовки выпускников. 

В структуре научно-исследовательской 
деятельности (НИД) студентов авторы вы-
деляют учебно-исследовательскую работу 
студентов (УИРС) и внеучебную научную 
деятельность. Такие идеи мы находим в ра-
ботах А. В. Кандауровой [9]; И. В. Плотни-
кова и др. [10]; О. О. Чертовских [11]; 
А. В. Тарасова [12]. Если УИРС выполня-
ется в рамках аудиторных занятий, учебных 
программ и курсов, то ВНД – в рамках вне-
учебного времени. 

Учебно-исследовательская деятельность 
студентов сконцентрирована на подготовке 
и достижении образовательных результатов, 
а внеучебная научная деятельность ориенти-
рована на создание новых знаний и проведе-
ние оригинальных исследований в конкрет-
ной области, связанных с определенной про-
блемой. Внеучебная научная деятельность 
требует от студентов более высоких навыков 
исследовательской деятельности, скрупулез-
ного изучения литературы, креативного под-
хода и определенной самостоятельности 
в осуществлении научных изысканий, а также 
оценки и анализа полученных результатов. 

Наиболее эффективными формами ор-
ганизации ВНД являются студенческие 
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научные общества, научные кружки, науч-
ные клубы, а также ежегодные научные 
конференции и профессиональные кон-
курсы в вузах. 

Авторы научных публикаций отмечают 
«формальный характер современной орга-
низации научно-исследовательской дея-
тельности студентов в образовательном 
пространстве вуза. Происходящие измене-
ния в обществе за несколько десятилетий 
изменили не только мотивы и потребности 
студентов, но и структуру и содержание на-
учно-исследовательской деятельности в ву-
зах. <…> Сама интеллектуальная и научная 
деятельность не выдержала конкуренции 
с материальными ценностями и комфортной 
жизнью. В результате студенты стремятся, 
скорее, к высокому заработку и материаль-
ному достатку, нежели к научному исследо-
ванию» [13]. 

По результатам масштабного исследова-
ния занятости студентов российских вузов 
во внеучебной деятельности 2020–2021 гг., 
выборка которого составила почти 20 тысяч 
обучающихся, И. А. Щеглова и О. В. Дремова 
делают следующие выводы: «…российские 
студенты в большинстве своем не вовлече-
ны в научную и проектную деятельность, 
основные формы занятости – участие 
в конференциях, научных семинарах (17 %); 
в конкурсе научных студенческих работ 
(12 %); публикация результатов исследова-
ний (6 %); 

– мотивация студентов к научно-исследо-
вательской деятельности преимущественно 
низкая, но незначительно растет от первого 
курса к последующим; 

– почти половина образовательных про-
грамм вузов допускает в качестве научной 
(проектной) деятельности обучающихся ра-
боту по дисциплине, курсу, подготовку вы-
пускной квалификационной работы» [14]. 

В то же время «проблемам развития нау-
ки, государственной поддержки вовлечения 
в научную деятельность молодежи в Рос-
сийской Федерации в настоящее время уде-
ляется огромное внимание. Президент Рос-
сийской Федерации В. В. Путин объявил 

2022–2031 годы Десятилетием науки и тех-
нологий, что подчеркивает необходимость 
исследований в области эффективных меха-
низмов совершенствования научно-исследо-
вательской деятельности и популяризации 
науки в современных условиях».1 

За последние десятилетия количество 
молодых ученых существенно сократилось, 
происходит то, что называется «устаревание 
науки», при котором нарушается преемст-
венность поколений научных традиций, 
снижается интерес обучающихся к заняти-
ям научно-исследовательской деятельно-
стью [15]. 

Существующая проблема снижения сте-
пени вовлеченности студентов в ВНД 
в системе современного образования ак-
туализирует исследование организации 
и развития данной деятельности в педаго-
гическом вузе. 

 
Результаты исследования 
Экспертный опрос специалистов различ-

ных структурных подразделений РГПУ 
им. А. И. Герцена, которые курируют вне-
учебную научную деятельность студентов 
показал, что основной формой организации 
ВНД в вузе является студенческое научное 
общество. 

Студенческое научное общество имеет 
двухуровневую структуру: уровень факуль-
тета/института/кафедр (СНО структурных 
подразделений университета) и уровень 
РГПУ (Совет СНО). Такая структура, по 
мнению экспертов, обладает необходимой 
гибкостью, т. к. сочетает свободу организа-
ции внеучебной научной деятельности 
с учетом специфики образовательных про-
грамм структурных подразделений с воз-
можностью координации этой деятельности 
в рамках вуза в целом. 

Конкретные практики организации рабо-
ты СНО различаются в различных подраз-
делениях РГПУ им. А. И. Герцена и зависят 
от следующих факторов: 

а) исторически сложившихся форм ра-
боты; 

б) размера факультета/института; 
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в) предметной области научной деятель-
ности; 

г) видения своей миссии кураторами СНО. 
Внеучебная научная деятельность сту-

дентов университета предполагает различ-
ные формы активности студентов, касаю-
щиеся научного исследования, такие как 
участие в исследовательских проектах ка-
федр, в конференциях и семинарах, научно-
практических конкурсах, публикации науч-
ных статей и другие формы академической 
деятельности. 

Согласно мнению экспертов, основными 
функциями СНО в рамках структурных 
подразделений университета являются раз-
витие у обучающихся компетенций и навы-
ков в области научно-исследовательской 
деятельности, содействие в организации на-
учных мероприятий, командная работа 
и формирование навыков обращения с на-
учной литературой. Участие в деятельности 
СНО способствует осознанию личных инте-
ресов в науке, что помогает студентам вы-
бирать актуальные и перспективные на-
правления для исследований, соответст-
вующих их увлечениям. 

Студенческие научные общества являют-
ся одной из наиболее успешных форм само-
управления среди студентов, а руководство 
университета, структурных подразделений 
и преподаватели-кураторы должны лишь 
создавать необходимые условия для реали-
зации творческой научной инициативы обу-
чающихся. В определении содержания на-
учных изысканий студенты должны руко-
водствоваться собственными интересами. 
Безусловно, оптимальным является тот 
факт, что СНО развивают основные направ-
ления деятельности научных школ, сло-
жившихся в рамках деятельности кафедр 
или факультетов/институтов. 

Общая координация работы СНО РГПУ 
им. А. И. Герцена осуществляется проректо-
ром по научной работе, а в рамках деятель-
ности структурных подразделений эта роль 
принадлежит заместителям деканов/дирек-
торов по науке. 

Важными результатами деятельности 
СНО структурных подразделений, по мне-
нию экспертов, является то, что они способ-
ствуют популяризации научных знаний сре-

ди студентов, вовлекают их в процесс полу-
чения нового опыта, а также формируют 
у них интерес к исследовательской деятель-
ности. Это не только повышает их вовле-
ченность в научные проекты, но и развивает 
критическое мышление и аналитические 
способности. 

Студенческие научные общества помо-
гают студентам развивать творческие и ис-
следовательские компетенции. Участие 
в научных конференциях, семинарах и про-
ектах требует от студентов не только знания 
теории, но и умения применять ее на прак-
тике, генерировать новые идеи и работать 
в команде. Эта практика формирует у них 
навыки, которые являются крайне важными 
в будущем профессиональном становлении. 

Студенческие научные общества играют 
ключевую роль в организации научного со-
трудничества и партнерства, создают пло-
щадки для взаимодействия студентов с пре-
подавателями, учеными и практиками, что 
позволяет объединить усилия всех заинте-
ресованных сторон для достижения общест-
венно значимых научных результатов. 

Велика роль ВНД в подготовке научно-
педагогических кадров, т. к. пополнение 
преподавательского состава университета 
в основном происходит из защитившихся 
аспирантов, большинство из которых обре-
ли интерес к занятиям научной деятельно-
стью в СНО. Эксперты подчеркнули в своих 
высказываниях, что в своей работе СНО 
должно придерживаться принципа добро-
вольности участия, которое зиждется на эн-
тузиазме и заинтересованности участия 
в научных изысканиях. 

Студенты с изначально высокими обра-
зовательными результатами прежде всего 
являются социальной базой для развития 
ВНД, участие в СНО не может и не должно 
носить массовый характер. Отчетность об 
эффективности работы СНО по количеству 
участников пагубна и ведет к дисфункции 
этого института. По словам специалистов, 
одним из важных объективных критериев 
оценки деятельности СНО структурного 
подразделения является количество опубли-
кованных статей, а основными субъектив-
ными показателями качества работы СНО 
является удовлетворенность обучающихся



Социальные процессы. Социология управления 

 

93 

результатами научно-исследовательской ра-
боты, возможность самореализации и рост 
уровня самооценки. 

Привлечение к ВНД в целом, и к дея-
тельности СНО в частности осуществляется 
в институтах и на факультетах вуза, как 
правило, начиная с первого курса, но на 
этом этапе студенты в основном выполняют 
вспомогательные организационные функ-
ции, связанные с проведением научно-
методических семинаров и конференций. 
Осознанное и деятельное участие в работе 
СНО демонстрируют студенты второго–
третьего курсов и магистранты. На этом 
этапе образовательного пути они уже обре-
тают определенные навыки исследователь-
ской работы и стремятся продемонстриро-
вать ее результаты в публичной плоскости. 

Ежегодной демонстрацией результатов 
деятельности студенческого научного об-
щества университета эксперты считают ор-
ганизацию и проведение межвузовской 
конференции «Студент – Исследователь – 
Учитель». Именно СНО университета ока-
зывает поддержку студентам в процессе 
публикации их научных работ; создает об-
щее информационное пространство для 
студентов РГПУ, которые участвуют в на-
учных исследованиях и просветительской 
деятельности; развивает сотрудничество 
и взаимодействие со студенческими науч-
ными обществами других высших учебных 
заведений. 

 
Обсуждение результатов 
В современном мире система высшего 

образования занимает одну из ключевых 
позиций, способствуя созданию конкурент-
ных преимуществ в условиях нарастающей 
важности как фундаментальных, так и при-
кладных знаний. Вузы сталкиваются с зада-
чей формирования у значительного числа 
будущих специалистов полноценной науч-
но-исследовательской компетенции. Уча-
стие студентов в научных исследованиях 
становится особенно актуальным в контек-
сте формирования инновационной эконо-
мики, которая опирается на знания и совре-
менные информационные технологии. Это 
связано с растущим спросом на высококва-
лифицированных специалистов, способных 

к креативному решению сложных теорети-
ческих и практических задач. 

Анализ собранных материалов глубинно-
го интервью показал, что в развитии ВНД 
в РГПУ им. А. И. Герцена есть определен-
ные проблемы, которые нужно последова-
тельно решать. К числу таких проблем от-
носится отсутствие должной мотивации 
к занятиям ВНД у существенной доли обу-
чающихся. 

Говоря о стимулировании мотивации 
к занятиям ВНД, эксперты подчеркивали 
важность как внутренних, так и внешних 
мотивов. Внутренняя мотивация в большей 
степени присуща для студентов, которым 
важен процесс научного творчества, тем, 
кого удовлетворяет обретение новых зна-
ний, кто получает в ходе научно-исследо-
вательской деятельности возможность са-
мореализации. В качестве внешней мотива-
ции обычно может выступать система 
контроля над научно-исследовательскими 
изысканиями либо система стимулирования 
участия обучающихся в ВНД, основанная на 
признании достижений студента посредст-
вом вручения дипломов, грамот, а также ма-
териальном поощрении повышенной сти-
пендией. Эти обстоятельства необходимо 
учитывать применительно к активизации 
исследовательской деятельности разных ка-
тегорий обучающихся. 

По мнению специалистов, курирующих 
ВНД, важная роль в стимулировании науч-
но-исследовательской работы обучающихся 
принадлежит преподавателям, которые с на-
чальных курсов должны обучать студентов 
методике написания научных работ, поощ-
рять подготовку творческих эссе, исследо-
вательских проектов, научных статей [16]. 

Преподаватели в процессе своей работы 
налаживают взаимодействие с множеством 
студентов, каждый из которых обладает 
уникальным образовательным уровнем, по-
требностями и запросами на знания. Это 
многообразие создает особые вызовы и воз-
можности в процессе обучения. Важнейшая 
задача педагога в данной ситуации заклю-
чается в том, чтобы выделить среди этой 
разнородной группы тех студентов, которые 
имеют потенциал для занятий научно-
исследовательской деятельностью. 
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Именно преподаватель должен объяснить 
студентам, что такое научно-исследователь-
ская работа, и помочь понять ее значимость 
и актуальность, обозначить ее основные на-
правления и рамки, в которых студенты 
смогут развивать свои исследовательские 
навыки. 

Необходимо подчеркнуть, что роль пре-
подавателя не ограничивается исключи-
тельно научно-методической поддержкой. 
Важно, чтобы он оказывал студентам пси-
хологическую поддержку, способствующую 
их уверенности в себе и мотивации к иссле-
довательской деятельности. Создание ком-
фортной и доверительной атмосферы, когда 
студенты могут свободно выражать свои 
идеи и сомнения, является ключом к успеш-
ному обучению и развитию в области науки. 

Студенты, проявляющие интерес к науч-
ной деятельности, всегда составляют мень-
шинство. Поддержание их стремлений 
и развитие интеллектуальных способностей 
является одной из самых сложных задач 
в образовательном процессе. Формирование 
исследовательских компетенций у учащихся 
возможно лишь при условии наличия соот-
ветствующих педагогических навыков у их 
преподавателя-наставника. Простая передача 
знаний в рамках учебных программ недоста-
точна: важно стимулировать интерес к вне-
учебной научной деятельности, развивать 
потребность в научном творчестве и созда-
вать соответствующие мотивационные уста-
новки, это всегда представляет собой значи-
тельные трудности для преподавателей. 

В этой связи следует поощрять и под-
держивать работу студентов над исследова-
тельскими проектами, предполагающими 
сбор эмпирического материала, привлекать 
к этой деятельности студентов разных кур-
сов, что способствовало бы развитию само-
организации и обмена опытом, что также 
является важным стимулом развития ВНД. 

Необходимо развивать в способных обу-
чающихся основы исследовательской куль-
туры, это предполагает не только предос-
тавление ресурсов, но и поощрение студен-
тов к проявлению инициативы при поиске 
исследовательских возможностей, способ-
ствуя тем самым формированию активного 
отношения к научным исследованиям. 

Эксперты отмечали, что внеучебная на-
учная деятельность студентов педагогиче-
ского вуза представляет собой важный ас-
пект их образовательного процесса и должна 
быть организована и развиваться поэтапно. 
Эти этапы можно условно назвать: адапта-
ционный, формирующий и исследователь-
ский (творческий). 
Первый этап, называемый адаптацион-

ным, включает период приспособления сту-
дентов к университетской среде. В это вре-
мя они участвуют во вводных курсах, кото-
рые знакомят их с основами академической 
и исследовательской работы. Серьезным 
аспектом является погружение в творче-
скую атмосферу, способствующую интересу 
к науке и знакомству с актуальными науч-
ными разработками преподавателей, что от-
крывает перед студентами разнообразные 
исследовательские возможности. 
На втором этапе, формирующем, слож-

ность исследований возрастает. Студенты 
начинают работать над масштабными науч-
ными проектами, включая теоретические 
и практические изыскания на кафедрах 
и в лабораториях. Они учатся работать 
в команде, совершенствуют аналитическое 
мышление и получают практический опыт, 
необходимый для дальнейшей исследова-
тельской деятельности. 
Третий этап – собственно исследова-

тельский. На этом этапе студенты форми-
руют свои научные интересы и начинают 
реализовывать оригинальные проекты. Здесь 
они применяют знания и навыки, получен-
ные ранее, для самостоятельного исследова-
ния. Этот период позволяет проявить креа-
тивность и независимость, что является важ-
ным шагом на пути к профессионализму. 

Рассматривая внеучебную научную дея-
тельность как поэтапный процесс, важно 
осознать, как правильно организовать обу-
чение и поддержку студентов на каждом из 
этих этапов, чтобы максимально раскрыть 
их потенциал и направить к успешной ис-
следовательской карьере. 

 
Выводы 
Предложения по улучшению организа-

ции и развитию внеучебной научной дея-
тельности студентов в педагогическом вузе 
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по результатам проведенного исследования 
могут быть обобщены следующим образом: 

– необходимо привлекать способных 
студентов с младших курсов к ВНД, приви-
вать им базовые научно-исследовательские 
навыки, обеспечивая широкий «вход», 
в дальнейшем продолжать работу с теми, 
кто проявляет заинтересованность; 

– информировать обучающихся о спосо-
бах, возможностях и целях занятия ВНД 
в вузе как через специально проводимые 
мероприятия, так и через преподавателей, 
научных руководителей, кураторов групп, 
через сайт вуза и страницы в социальных 
сетях факультетов/институтов, кафедр; сле-
дует периодически повторять эту информа-
цию, т. к. она может забываться и воспри-
ниматься по-новому с учетом опыта, приоб-
ретенного студентами; 

– повышать привлекательность ВНД 
в глазах студентов, в том числе за счет при-
влечения харизматичных, авторитетных 
и успешных ученых-преподавателей; 

– актуализировать и повышать практичес-
кую направленность научных мероприятий; 

– поддерживать и совершенствовать сис-
тему поощрений студентов (баллы к обра-
зовательному рейтингу, повышенные сти-
пендии, конкурсы на получение грантов, 
дополнительные баллы при поступлении 
в магистратуру, аспирантуру и др.); 

– создавать стимулы для активизации 
деятельности преподавательского состава 
по вовлечению студентов в ВНД (премии, 
уменьшение учебной нагрузки, грамоты, 
благодарности от руководства и другое); 

– организовывать и проводить специаль-
ные курсы по интересующей студентов те-
матике для стимулирования студентов к 
собственным разработкам и исследованиям; 

– активно привлекать студентов к уча-
стию в различных научных дебатах, круг-
лых столах, конкурсах, конференциях; 

– организовывать действенное функцио-
нирование институциональной инфраструк-
туры студенческой науки в виде СНО, на-
учных кружков и научных клубов; 

– способствовать публикации научных 
работ обучающихся; 

– выделять средства на командировоч-
ные расходы, связанные с посещением 

студентами научных мероприятий в других 
городах; 

– предоставлять финансовую поддержку 
перспективных исследований студенческих 
научных коллективов; 

– привлекать внешних экспертов, орга-
низовывать встречи и мастер-классы с ве-
дущими специалистами в области педаго-
гики и науки, что позволит обогатить сту-
дентов новыми идеями, подходами 
и опытом, повысит их мотивацию к науч-
ной деятельности; 

– активно использовать информационные 
технологии, создавать онлайн-платформы 
для обмена знаниями и опытом, где студен-
ты могли бы делиться результатами иссле-
дований, находить партнеров для совмест-
ной работы и получать совместный доступ 
к образовательным ресурсам. 

Реализация данных предложений будет 
способствовать не только росту интереса 
студентов к внеучебной научной деятельно-
сти, но и повышению качества образования 
в целом, что, в свою очередь, отразится на 
подготовке высококвалифицированных спе-
циалистов в области педагогики. 
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EXTRACURRICULAR SCIENTIFIC ACTIVITIES OF STUDENTS 
IN A PEDAGOGICAL UNIVERSITY 

 
The article is devoted to the study of the peculiarities of the organization and development of extracurri-

cular scientific activity (ESA) of students at the Herzen State Pedagogical University of Russia (HSPUR). 
The idea of the importance of ESA in the preparation of future teachers is substantiated in connection with 
the increasing demands on the quality of training of teaching staff, the compliance of the higher education 
system with the challenges of modern times and the need to strengthen the role of scientific activity in the 
educational process. 

Based on the analysis of data collected during an in-depth interview, in which leading specialists from 
various structural divisions of the university who supervise the extracurricular scientific activity of students 
took part, the mechanisms and forms of organization of ESA at HSPUR are revealed. The main attention is 
paid to the functioning of student scientific societies (SSS), which are key elements of the system of extra-
curricular scientific initiatives. It is emphasized that SSS have a flexible structure and are the most success-
ful form of student self-government, allowing to combine individual scientific interests of students with the 
tasks of the educational program. 

The article provides a detailed description of the main functions of the Student Scientific Society, such 
as developing students' research competencies, supporting scientific events and assisting in the publication 
of scientific papers. The problems that arise in the process of organizing the Student Scientific Society are 
discussed, including low motivation of a significant portion of students and a lack of resources for conduct-
ing full-fledged scientific research. 

The article presents proposals for improving the organization and development of ESA. Among them, 
measures are highlighted to attract students to the scientific life of the university from their first years, in-
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crease the attractiveness of scientific research activities, support and improve the incentive system, as well 
as create conditions for the effective functioning of the institutional infrastructure of student science. 
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