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Ключевые слова: молодежное научное общество, студенческое научное общество, высшее 

образование, научная деятельность, научный кружок, студенческая наука 

 

Для цитирования: Королев А.А. Роль молодежного научного общества в системе организованной 

научной деятельности высшего учебного заведения МЧС России // Психолого-педагогические проблемы 

безопасности человека и общества. 2023. № 4 (61). С. 11–17. DOI: 10.61260/2074-1618-2023-4-11-17. 

 
Review article 

THE ROLE OF THE YOUTH SCIENTIFIC SOCIETY IN THE SYSTEM  

OF ORGANIZED SCIENTIFIC ACTIVITY OF THE HIGHER 

EDUCATIONAL INSTITUTION OF EMERCOM OF RUSSIA  

 
Korolev Alexander A. 

Saint-Petersburg university of State fire service of EMERCOM of Russia, Saint-Petersburg, Russia 

kusgur18@gmail.com 
 

Abstract. The article reveals the question of the need for the existence of a youth scientific society  

as an organizational structure for organizing extracurricular and scientific activities of young scientists and 

students of a higher educational institution. The paper discusses some aspects of the functioning of the youth 

scientific society of the university, which have a positive effect not only on students engaged in scientific 

activities, but also on the whole for the system of training scientific personnel of a higher educational 

institution. 

Keywords: youth scientific society, student scientific society, higher education, scientific activity, 

scientific circle, student science 
 

For citation: Korolev A.A. The role of the youth scientific society in the system of organized scientific 

activity of the higher educational institution of EMERCOM of Russia // Psychological and pedagogical safety 

problems of human and society. 2023. № 4 (61). Р. 11–17. DOI: 10.61260/2074-1618-2023-4-11-17. 

 

Введение 
 

Развитие любой отрасли и учебного заведения напрямую зависит от людей, 

составляющих систему, которые в свою очередь получают необходимые компетенции, 

навыки в годы своего обучения в системе высшего образования. 
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Немаловажным в развитии знаний, умений и навыков обучающегося высшего 

учебного заведения является организация его внеучебной деятельности. Основными  

ее направлениями можно считать: творческую, спортивную, нравственно-патриотическую, 

волонтерскую и научную деятельности [1]. 

Одна из форм организации научной деятельности для обучающихся в высших 

учебных заведениях является создание студенческих научных обществ (СНО) или 

студенческих научных кружков (СНК) [1]. 

 

Методы исследования 

 

Помимо важности научно-исследовательской деятельности в развитии любого 

высшего учебного заведения являются вопросы организации поддержки молодых ученых, 

формирования в них необходимых молодым ученым качеств. Сюда входят вопросы 

воспитания и налаживания коммуникационных связей между поколениями ученых, а также 

ставится вопрос о необходимости организационной структуры для решения обозначенных 

выше вопросов. 

В работе подробно рассматривается научно-исследовательская деятельность молодых 

ученых Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, определяются важные 

качества и навыки, необходимые для их научной деятельности совместно с научно-

педагогическим составом университета. 

Однако, как показала практика последних лет, обособленно функционирующее СНО 

не в состоянии полностью решить запросы молодежи в динамично развивающихся  

областях науки.  

Для того чтобы помочь курсантам и студентам сформировать комплексное 

представление о научно-исследовательской деятельности, обрести и сформулировать свое 

мнение о возможностях научного решения проблем отрасли требуется интегративный 

подход в рамках развития обучающихся. А для того чтобы достичь решения поставленной 

цели, необходимо провести анализ существующего опыта, существующей системы передачи 

накопленного из поколения в поколение научного познания, выявить недостатки  

и определить вектор устойчивого развития с использованием современных потребностей 

молодежи.  

 

Результаты исследования и их анализ 

 

В классической модели развития высших учебных заведений на базе вуза появляется 

университетское СНО. Одним из элементов данного СНО являются СНК при кафедрах  

и факультетах, которые сегодня представляют собой неотъемлемую часть образовательного 

процесса, способ овладения студентами навыков научно-исследовательской работы, а также 

знакомства с методологией исследования [2]. 

Опыт преподавательской деятельности наглядно показывает, что в ходе динамичного 

образовательного потока у студентов появляется интерес к углубленному изучению 

материалов той или иной дисциплины. В данный момент в свои полномочия научного 

руководителя может вступить преподаватель, который будет осуществлять руководство 

научно-исследовательской деятельностью обучающегося и направлять его силы в нужное 

«научное русло» [1].  

Стоит отметить, кафедральный кружок занимается с обучающимися научно-

исследовательской работой зачастую в рамках профильной тематики кафедры. Однако, как 

показала практика, в научные кружки при кафедрах приходят обучающиеся, заведомо 

осведомленные из различных источников о научной деятельности. Эти обучающиеся в силу 

своего опыта имеют представление о немаловажной роли научно-исследовательской 

деятельности в системе получения более широкого спектра навыков в рамках высшего 

образования.  
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Таким образом, кафедральный СНК действительно выступает своего рода гарантом 

получения обучающимся необходимых знаний и компетенций в области проводимого 

научного исследования совместно с научно-педагогическим составом кафедры. Но в рамках 

концепции существования отдельно обособленных научных сообществ и научных кружков 

невозможно получить эффект создания в молодежной среде единого информационного 

потока, связанного с тематикой научно-исследовательской деятельности [3, 4]. 

В динамично развивающемся мире появляется все больше проблемных вопросов  

в области обеспечения безопасности производств и проведения аварийно-спасательных 

работ. В последние годы в рамках ведения научно-исследовательской деятельности научное 

сообщество университета все чаще сталкивается с междисциплинарностью  исследуемых 

тем, а также с погружением мира в сферу IT-технологии. Теперь вопросы владения  

и изучения данной сферы переходят на бытовой уровень и переходят в разряд soft и hard 

skills персоналий. Технологическое развитие позволяет иметь в каждом образовательном 

учреждении оборудование аддитивного технологического процесса [5]. 

В связи с этим в университете ГПС МЧС России было принято решение 

реорганизовать СНО и включить его в состав молодежного научного общества «Cerebrum» 

(МНО «Cerebrum»). 

В структуру МНО будут включены следующие организации: 

1) совет молодых ученых; 

2) студенческое научное общество университета: 

– научные кружки кафедр; 

– научные кружки институтов; 

– научные кружки факультетов; 

3) молодежное конструкторское бюро. 

Такая структура определена, для того чтобы в-первую очередь создать единую 

систему последовательной передачи из поколения в поколение опыта, знаний и умений  

в области проведения научно-исследовательских работ. 

На данном этапе уже виден положительный эффект подобной структуры, несколько 

представителей совета молодых ученых университета в годы обучения в статусе курсантов 

являлись представителями молодежного инновационного комплекса «Cerebrum», который 

выполнял тогда функции СНО университета. 

Со временем полномочия МНО «Cerebrum» расширились и ушли за грани роли 

научного кружка. Одной из главных задач МНО теперь является организация и привлечение 

в научно-исследовательскую деятельность университета новых обучающихся. Данная работа 

направлена на оказание помощи и позволяет курсантам и студентам познакомиться  

с научным миром университета, его доступностью и помочь определиться с тематикой своих 

научных изысканий. На этом участие МНО в привлечении студента в научную деятельность 

не заканчивается, важно подобрать научного руководителя для обучающегося  

и сопровождать его научно-исследовательскую работу. 

Одним из средств сопровождения научно-исследовательской деятельности молодых 

ученых в университете является создание условий для их самореализации и саморазвития. 

Для того чтобы быстро и эффективно вести научную деятельность, часто приходится 

работать и вести исследования на стыке разных наук и дисциплин, а также с использованием 

IT-технологий. 

Также помимо развития науки, деятельность МНО является способом самореализации 

курсантов, студентов, а также молодых педагогов, входящих в число совета молодых 

ученых. Она выступает формой профессионального развития будущих специалистов, 

призванной как расширить общий кругозор и научную эрудицию, так и развить навыки 

грамотно выстроенной исследовательской работы и закрепить усвоенные теоретические 

знания на практике. А также помогает осуществлять поиск нестандартных путей решения 
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некоторых классических проблем, среди которых приобретение уверенности в себе, навыки 

публичных выступлений, готовности покинуть зону комфорта – все эти основные качества [6, 7]. 

Таким образом, создание единого МНО с выстроенными взаимосвязями между 

различными научными обществами предоставляет возможность для кооперации, выявления 

у каждого обучающегося компетенций, потребностей в них, что и способствует развитию 

ставших популярными в последнее время жестких и гибких навыков.  

Так, например, в университете второй год уже ведут свою активную работу три 

кружка по дополнительному образованию курсантов и студентов. Деятельность этих 

кружков связана с 3D-моделированием, WEB-разработкой, ораторским мастерством,  

а в будущем планируется запуск работы кружка по кибер-безопасности и беспилотным 

авиационным системам. Функционирование этих кружков является следствием 

заинтересованности курсантов и студентов в изучении данных тем, а также желанием как 

преподавателей, так и самих обучающихся делиться знаниями в этих областях и применять 

их в рамках собственной научно-исследовательской работы. Так, в апреле 2023 г., под 

непосредственным руководством МЧС России были проведены опытно-исследовательские 

учения «Безопасная Арктика – 2023». А группа курсантов, входящих в число представителей 

МНО университета, приняла непосредственное участие в разработке WEB-приложения для 

сбора обратной связи и отзывов с учений и последующей аналитической обработкой 

результатов учений. 

Не менее положительным явлением можно считать формирование благоприятной 

среды в рамках образовательной организации. В таком случае делается упор на развитие 

взаимоотношений как между обучающимися различных направлений подготовки, 

заинтересованных в изучении науки, так и в связке преподаватель-обучающийся. 

Обоснованием интереса к подобной форме взаимодействия студентов с преподавательским 

составом обосновывается желанием налаживания контакта молодых ученых и обучающихся 

с научным потенциалом в рамках внеучебной, а следовательно, в более предметной среде [7, 8]. 

Использование пассивных методов обучения подразумевает такие взаимоотношения 

преподавателя и студента, когда основным действующим лицом является преподаватель, 

студенты же остаются пассивными слушателями, подчиненными нормативам преподавателя. 

Взаимоотношения построены через опросы, самостоятельные работы, контрольные работы, 

тесты и др. С точки зрения современной педагогики пассивные методы малоэффективны, так 

как процент усвоения информации студентами значительно ниже в сравнении с активными 

методами обучения, однако, несмотря на это, наблюдается относительно легкая подготовка 

преподавателя к занятию. Преподаватель при использовании пассивных методов обучения 

имеет возможность преподнести довольно большое количество учебного материала, уместив 

это в академические нормативы [9–11].  

Активная модель взаимоотношений преподавателя и студента позволяет установить 

более тесное взаимодействие по сравнению с пассивными методами обучения. Студенты, 

при использовании преподавателем активных методов обучения, являются участниками 

образовательного процесса, при этом права преподавателя и студента уравниваются. 

Активные методы обучения организуют образовательный процесс таким образом, чтобы 

максимально позволить студентам выполнять такие задачи, процесс решения которых 

требует от студентов овладения конкретными навыками и умениями [9, 12]. 

Благодаря данной форме взаимодействия преподаватель приобретает новую роль – 

наставника. А именно роль наставника является ведущей ролью представителя совета 

молодых ученых в любом высшем учебном заведении. Именно педагогам-наставникам как 

лицам, осуществляющим помощь студенту в его научных изысканиях, посвящен 2023 г. [4].  

Особый упор также стоит сделать на сохранение традиций в формировании 

образовательного процесса и построения научной деятельности. В классическом понимании 

организации педагогического процесса каждым университетом избирается своя собственная 

стратегия построения научной работы и деятельность МНО. В большинстве случаев эта 
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стратегия уже имеет апробированную и показавшую себя с наиболее устойчивой  

и продуктивной стороны форму взаимодействия с обучающимися. 

Однако любые традиции должны бережно передаваться из поколения в поколение. 

Именно поэтому задача по привлечению новых деятелей науки в университете является 

одной из важнейших в функционировании молодежного научного общества «Cerebrum». 

Исследования в области общения молодежи и влияния на ее мировоззрения показывают 

важность наличия возле молодого обучающегося наставника старше его самого не более чем 

на семь лет, своего рода «старшего брата».  

Ежегодно представители студенческого научного общества ведут агитационно-

просветительскую работу, направленную на популяризацию научной деятельности  

и на вступление курсантов и студентов университета в состав МНО. Как показала практика 

последних двух лет, обучающиеся соглашаются поучаствовать в научно-популярных 

мероприятиях, а затем втягиваются в полноценную научно-исследовательскую работу. 

Многие прошедшие такой путь изначально имели представление о научных изысканиях, как 

о чем-то сложном, труднодоступном. 

На сегодняшний день молодежное научное общество Санкт-Петербургского 

университета ГПС МЧС России является связующим звеном между обучающимися 

различных структур университета: так МНО объединило в себе студентов института 

безопасности жизнедеятельности, курсантов двух факультетов, магистров, аспирантов  

и адъюнктов факультета подготовки кадров высшей квалификации. Помимо объединения 

обучающихся, приоритетной задачей общества является содействие в развитии научных 

ресурсов каждого отдельного представителя, а также создание каналов коммуникации между 

самими обучающимися, представителями других вузов и преподавателями.  

А дополнительной целевой задачей СНО можно выделить профориентационную 

направленность, которая выражается не только в помощи выбора профессии, 

непосредственно связанной с наукой, но и иной работой, предполагающей углубление  

в отраслевые научные знания. 

Отдельно стоит раскрыть тему взаимодействия МНО со штатным подразделением 

университета – центром организации научно-исследовательской и редакционной 

деятельности. Каждый год инициативы в области научно-популярных мероприятий  

от представителей СНО входят в комплексный план работы университета, а представители 

МНО оказывают всестороннюю помощь в организации научных мероприятий университета. 

На данный момент представителями МНО разрабатывается проект 

автоматизированной балльно-рейтинговой системы учета научно-исследовательской 

деятельности обучающихся и научно-педагогической состава университета. 

 

Заключение 

 

Деятельность СНО в университете берет свое начало с 2015 г. За это время произошло 

много изменений, однако изначальная задача научного общества осталась неизменной – 

вовлечение в научно-исследовательскую деятельность молодежи. Со временем, в ходе 

развития СНО, появились потребности в дополнительном усовершенствовании конкретных 

навыков и дополнительных умений, применяемых обучающимися в рамках их научных 

изысканий при научных кружках кафедр. Появление первых выпускников, прошедших СНО 

в годы своего обучения, ярко продемонстрировало побочную и весьма значимую задачу 

научного общества – налаживание рабочих связей и контактов не только со сверстниками,  

но и с младшим поколением, которое при должном обучении и грамотной передаче опыта 

станет достойным наследником и союзником для развития науки в образовательном 

учреждении.  
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