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ментальных установках и в лабораториях ОАО 
«ГНЦ НИИАР»;

– осуществлять корректировку существую-
щих и разработку новых программ подготовки 
специалистов совместно с учеными и специали-
стами OAO «ГНЦ НИИАР»;

– развивать систему непрерывного образо-
вания (повышения квалификации) преподавате-
лей и сотрудников УлГУ, УлГТУ, МИФИ, Сам-
ГУ и ОАО «ГНЦ НИИАР», а также организаций 
ГК «Росатом»;

– осуществлять совместную организацию 
научных конференций, семинаров, а также школ 
для студентов, аспирантов и сотрудников выше-
названных университетов. 

Опыт 2009-2010 гг. свидетельствует, что соз-
дание НОЦ положительно повлияло на общую об-
становку в решении проблемы подготовки кадров. 
В 2009 г. – в первом полугодии 2010 г. сотрудника-
ми НОЦ защищено 2 докторские и 3 кандидатские 
диссертации, подготовлено 10 докладов на Меж-
дународные конференции, в которых участвовало 
8 сотрудников НОЦ. Из числа сотрудников НОЦ 
10 студентов и аспирантов приняли участие в ра-
боте 4-х отраслевых и региональных молодежных 
семинарах и конференциях, где были отмечены 
различными дипломами.
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В условиях модернизации системы россий-
ского образования развитие студенческого са-
моуправления может быть отнесено к высоко-
му рангу значимости в воспитании и подготовке 
будущих специалистов. Всемерная поддержка 
студенческого самоуправления администрацией 
образовательных учреждений высшего и сред-
него профессионального образования, опреде-
ление политики государства в отношении сту-
денчества на этапе жизненного старта, форми-
рование общественно-государственного харак-
тера реализации государственной молодежной 
политики в настоящее время являются необхо-
димыми условиями подготовки конкурентоспо-
собного специалиста в системе профессиональ-
ного образования Российской Федерации.

В современных условиях необходимы новые 
концептуальные идеи развития студенческого са-
моуправления, связанные с подготовкой молодых 
специалистов, которая отвечает современным 
требованиям социально-экономической ситуа-
ции на рынке труда, где востребованными, без-
условно, окажутся специалисты с определенным 
набором личностных качеств, таких как: ком-
петентность, инициативность, коммуникабель-
ность, толерантность, креативность, адаптив-
ность, доброжелательность, работоспособность.

Выступая одним из мощных стимулов по-
вышения социальной активности студенческих 
коллективов образовательных учреждений выс-
шего и среднего профессионального образова-
ния, самоуправление является специфическим 
демократическим институтом, ориентирован-
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ным на совместную с администрацией и об-
щественными организациями задачу оптимиза-
ции всей жизнедеятельности образовательно-
го учреждения. При этом студенческое самоу-
правление представляет собой процесс реше-
ния силами самих студентов жизненно важных 
проблем управления делами образовательного 
учреждения, как в учебной, так и во внеучебной 
сферах.

Студенческая среда заключает в себе огром-
ный потенциал творческой интеллектуальной 
энергии, готовности к социально активной по-
зитивной деятельности.

Анализ практики становления и развития 
студенческого самоуправления в российских ву-
зах, результаты социологических исследований 
подтверждают актуальность разработки концеп-
туальных подходов к развитию студенческой со-
циальной инициативы, самодеятельности и со-
циального творчества.

Вопрос о моменте появлении студенческого 
самоуправления (ССУ) в России – один из спор-
ных вопросов. По этому поводу можно выде-
лить две принципиальные позиции:

‒ Студенческое самоуправление – есть но-
вое явление в России, появление которого обу-
словлено переходом России на «демократиче-
ские рельсы» (то есть существование ССУ ста-
ло возможным только после провозглашения и 
нормативного закрепления в государстве демо-
кратических принципов и позиций).

В данном случае остается нерешенным во-
прос о времени признания и нормативного за-
крепления демократических принципов в го-
сударстве – с момента принятия Конституции 
1936 г., впервые закрепившей множество прав 
и свобод граждан, или же со времени распада 
СССР и образования Российской Федерации как 
демократической республики.

‒ Студенческое самоуправление – институт, 
появление которого зависит не столько от факта 
признания демократических принципов в госу-
дарстве, сколько от инициативы субъектов сту-
денческого самоуправления – собственно сту-
денчества (ССУ возникло с появлением в Рос-
сии высших учебных заведений).

Любым коллективам (в том числе и студенче-
ским) присущ признак самоорганизации, поэто-
му более верной представляется вторая позиция. 

Действительно, самоорганизация студенче-
ства происходит под воздействием как внутрен-
них, так внешних факторов, но последние ока-
зывают меньшее влияние на ее принципы.

Впервые различные прообразы студенче-
ского самоуправления стали появляться в Мо-
сковском и Санкт-Петербургском университе-

тах. Немного позднее ССУ получило развитие в 
Дерптском и Казанском университетах.

Главным образцом ССУ для активного сту-
денчества того времени были университеты Гер-
мании, где объединения студентов для решения 
различных вопросов жизни стали уже привыч-
ным делом.

Отличительным признаком явилась боль-
шая самостоятельность и свобода деятельно-
сти студентов: студенты могли создавать все-
возможные научные общества, а также корпора-
ции, которые регламентировали студенческую 
жизнь в университете. Таким образом, впервые 
в России появилась новая, до тех пор не извест-
ная форма объединения студенчества – студен-
ческие корпорации.

Студенческая корпорация – форма объеди-
нения студенчества для регламентации студен-
ческой жизни, проявления студенческой само-
стоятельности и самодеятельности.

Студенческие корпорации существовали 
как бы нелегально, так как их деятельность ни-
кто не запрещал, но и никто не регламентиро-
вал. В Университетском Уставе не было указа-
ния на существование иных форм объединения 
студентов, кроме как сформированных по учеб-
ному принципу. Но и прямого запрета не было 
предусмотрено.

В 20-е годы в Дерптском университете 
устойчиво функционировали 3 корпорации – 
«Estonia», «Livonia» и «Fraternitas Rigensis», 
позже были образованы корпорации польских 
и русских студентов. Они образовывались по 
принципу землячества, то есть по принципу 
происхождения.

В эти годы формируется новая форма уча-
стия в управлении учебным процессом – конвент.

Конвент – собрание представителей корпо-
рации с участием профессорского состава для 
обсуждения, в том числе, и состояния студенче-
ских дел.

В 1834 г. в Дерптском университете впервые 
было созвано собрание уполномоченных – об-
щеуниверситетский конвент, на котором при-
сутствовали представители всех корпораций. 
Целью оставалось все то же обсуждение учеб-
ного процесса, участия студентов в нем, акаде-
мической успеваемости.

В МГУ корпорации прожили совсем недол-
го – слишком сильны были традиции студенче-
ских кружков. Но, тем не менее, попытки соз-
дания корпораций производились. В 20-е годы 
было создано корпоративное общество «Лан-
дсманншафт», вобравшее в себя немецких и рус-
ских студентов. Студентами С.-Петербургского 
университета в конце 30-х годов были созда-
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ны сразу три студенческие корпорации: «Ари-
стократы», «Балтика» и «Рутения». В 1844 году, 
когда эти корпорации были обнаружены, в Ми-
нистерстве народного просвещения началась 
паника. Правительство поручило чиновникам 
полиции из III Отделения собрать сведения об 
этих корпорациях.

Значение студенческих корпораций для того 
периода было весьма велико, так как они:

 • способствовали разработке и принятию 
так называемого «кодекса чести» студента, 
практика принятия которого возрождается в на-
стоящий момент;

 • поддерживали престиж в обществе и сту-
дентов, и университетов; способствовали смяг-
чению студенческих нравов, постепенно сокра-
щая практику уличных драк и нарушения пра-
вил общественного порядка студентами, дебо-
шей и пьянства как несовместимых с образом 
студента университета;

 • способствовали появлению и развитию 
корпоративной культуры в студенческой среде.

Следующим этапом подъема студенческого 
движения стал конец XIX – начало XX века, ко-
торый ознаменовался активным развитием мо-
лодежных, в том числе и студенческих органи-
заций различного характера, целей и задач дея-
тельности. Главной причиной тому были поли-
тические волнение и желание образовавшихся к 
тому времени партий привлечь на свою сторону 
свободолюбивые и «охочие до политики» сту-
денческие массы.

К концу XIX века в царской России студен-
ческое самоуправление активно набирало обо-
роты. Продолжали действовать студенческие 
землячества, корпорации, ассоциации студен-
чества, различные организации, пропаганди-
ровавшие нравственное, духовное, физическое 
воспитание молодежи. В высших школах дей-
ствовали научно-просветительские общества, 
центры, во многих были созданы организа-
ции быта и досуга студентов, студенческие те-
атры и т.д.

В период до 1917 года в России существо-
вали следующие модели студенческого самоу-
правления: 

 − выборный институт старост, права и обя-
занности старост определялись внутренними 
распорядками вузов; 

 − создание Совета факультетских старост; 
созыв съездов студенческих организаций учеб-
ных заведений России; организация Централь-
ного университетского кружка; хозяйственное 
студенческое самоуправление; 

 − издание студенческих газет при финансо-
вой поддержке администрации вуза; студенче-

ская милиция; студенческие суды чести; студен-
ческие сходки; студенческие землячества; науч-
ные студенческие общества; 

 − наставничество.
Идеологическими надстройками на базе ор-

ганов студенческого самоуправления начали за-
ниматься гораздо позже, чем нежели возникло 
само студенческое самоуправление. Но чем да-
лее развивалось образование в России, тем бо-
лее ясной становилась необходимость введе-
ния элементов корпоративной культуры в сту-
денческие массы. Естественно, ни о какой жест-
кой идеологии речи не шло. Но в то же время 
существовала потребность единства, ощущения 
«единой семьи». Особо эта потребность прояви-
лась в годы Первой мировой войны.

Именно поэтому студенты (особую роль в 
этом, безусловно, сыграли «вечные студенты») 
путем объединения традиций и обычаев вуза 
составляли правила поведения в студенческой 
среде, которых и придерживались, в том чис-
ле апеллируя к этим правилам на студенческих 
судах чести. Эти правила назывались кодекса-
ми чести. Они никогда не были жестко зафик-
сированы и закреплялись, в основном, конвен-
ционно. В них включался и перечень так назы-
ваемых естественных прав студентов, к кото-
рым относились:

 • Право называться студентом и носить сту-
денческую форму – главный признак корпора-
тивного стиля.

 • Право на неприкосновенность и ненака-
зуемость иначе как по решению студенческого 
суда чести.

 • Право на сходку.
 • Право на корпоративную помощь.
 • Право на создание студенческих орга-

низаций.
Для успешного строительства советской 

высшей школы необходимо было создать но-
вую систему управления высшими учебны-
ми заведениями. В этих целях к лету 1921 г. 
Наркомпрос разработал первый устав высшей 
школы. Летом 1921 г. была проведена Всерос-
сийская конференция высших учебных заведе-
ний, которая обсудила и одобрила проект дан-
ного устава. 

Руководство вузами осуществлялось совета-
ми, в которые входили по пять выборных пред-
ставителей от профсоюзов, от преподавателей и 
научных сотрудников, а также от студентов. Сту-
денты включались также в состав совета факуль-
тета, участвовали в работе предметных комис-
сий (кафедр), причём их численность составля-
ла половину от количества входящих в них пре-
подавателей. В этот период большую роль в раз-
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витии студенческого самоуправления играли 
также комсомольские и профсоюзные студен-
ческие организации. Специальных органов сту-
денческого самоуправления в высшей школе не 
создавалось, но принципы самоуправления ле-
жали в самой основе организации учебного про-
цесса, общественной работы, быта и отдыха сту-
дентов. В сфере общественной жизни студенче-
ское самоуправление занималось вопросами ор-
ганизации различных массовых мероприятий, 
привлечением студентов к общественной рабо-
те (ликвидация неграмотности, работа с пионе-
рами и т.п).

В середине 30-х гг. развитие самоуправле-
ния в высших учебных заведениях начало за-
медляться. Был издан ряд документов, повлек-
ших ограничение инициативы и полномочий 
общественных организаций студентов, управ-
ление шло в сторону усиления централизации и 
администрирования. Это был вполне закономер-
ный результат авторитаризации власти.

В бурном развитии студенческого самоу-
правления первых послереволюционных лет, 
проходившем иногда достаточно стихийно, не-
редко случались перегибы. 

Студенты зачастую слишком активно вме-
шивались в учебный процесс. 

Встречались перегибы и в организации быта 
студентов, например при создании коммун в об-
щежитиях. Кроме того, активное влияние сту-
денческого самоуправления на все сферы жиз-
ни вузов часто приводило к смешению функций 
студенческих организаций и административно-
учебных органов высшей школы, что отри-
цательно сказывалось на всём ходе учебно-
воспитательного процесса.

Поиск новых форм и путей использования 
самоуправления в 50-80-х гг. продолжался в 
творческой работе педагогов, стремившихся 
организовать жизнь учащихся с учётом их ин-
тересов и потребностей. В это время создава-
лись студенческие научные общества, сыграв-
шие значительную роль в вовлечении студен-
чества в научную работу, учащиеся принима-
ли деятельное участие в организации самоде-
ятельности в вузах и т. д. При всех присущих 
ему недостатках, естественных для авторитар-
ных обществ, советский этап в развитии сту-
денческого самоуправления был большим ша-
гом вперёд по сравнению с дореволюционным 
периодом.

Однако ко времени перестройки, во второй 
половине 80-х гг., стало ясно, что админист-
ративно-командный метод руководства привёл 
к деформации социального и правового поло-
жения молодёжи в обществе. Это стало при-

чиной кризисного состояния существующей 
системы воспитания во всех звеньях народного 
образования.

Начался поиск эффективной и действенной 
системы воспитания, основанной на демокра-
тических методах и средствах управления, пе-
дагогике сотрудничества, студенческом самоу-
правлении.

Учитывая накопленный за все годы станов-
ления профессионального образования в Рос-
сии опыт, Концепцию модернизации россий-
ской системы образования, а также участие на-
шей страны в Болонском процессе необходимо 
переосмыслить роль и место студенческого са-
моуправления.

Основная цель программы действий Бо-
лонской декларации – создание общеевропей-
ского пространства высшего образования с це-
лью повышения мобильности граждан на рын-
ке труда и усиления конкурентной способно-
сти европейского высшего образования. После 
многолетних обсуждений и дискуссий Россия 
19 сентября 2003 года присоединилась к Бо-
лонской конвенции и стала участницей Болон-
ского процесса. Роль студенческого самоуправ-
ления подчёркивается в следующих междуна-
родных документах:

 � Пражском коммюнике (2001 г.): …студен-
ты – полноправные члены академического сооб-
щества;…студенты должны принимать участи и 
влиять на организацию и содержание образова-
ния в вузах;

 � Берлинском коммюнике (2003 г:…Сту-
денты являются полноправными партнёрами в 
управлении высшим образованием).

Как мы видим, в своём развитии студенче-
ское самоуправление прошло в России сложный 
путь. В настоящее время в нашей стране оно пе-
реживает стадию бурного развития. Без понима-
ния и учёта процессов реформирования россий-
ского образования создание эффективной систе-
мы студенческого самоуправления едва ли воз-
можно. Современное студенческое самоуправ-
ление функционирует в рамках воспитательной 
системы вузов и не может рассматриваться изо-
лированно от неё. Для этого требуется созда-
ние комфортной гуманитарной среды, расшире-
ние воспитательно-образовательного простран-
ства вуза для профессионального самоопределе-
ния будущего специалиста (в первую очередь, за 
счёт культуры социума), обеспечение условий 
для дальнейшего развития творческой личности 
в период обучения, использование возможно-
стей дополнительного образования, досуговой и 
клубной деятельности, молодёжных обществен-
ных организаций в формировании гражданско-
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го и патриотического самосознания, духовно-
нравственном становлении обучающихся, повы-
шение роли студенческого самоуправления, вы-
страивание гуманных взаимоотношений и со-
трудничества. Исторический аспект развития 
студенческого самоуправления, в этом отноше-
нии, является той необходимой фактической ба-
зой, которая может помочь в реализации каче-
ственной системы функционирования студенче-
ского самоуправления на всех уровнях его дея-
тельности.

Выступая одним из мощных стимулов по-
вышения социальной активности студенческо-
го коллектива, самоуправление является демо-
кратическим институтом, ориентированным на 
совместную с администрацией образовательно-
го учреждения оптимизацию всей его жизнеде-
ятельности.

В современных условиях необходимы но-
вые идеи развития студенческого самоуправ-
ления, связанные с подготовкой конкурен-
тоспособных специалистов. Процесс обнов-
ления студенческого самоуправления дол-
жен быть направлен на придание ему соци-
ально- практического характера, что обуслов-
лено необходимостью сознательного, ответ-
ственного отношения студентов к возможно-
стям и перспективам своей профессиональной 
и культурно-нравственной самоорганизации и 
участия в социальном управлении. Формиро-
вание студенческого самоуправления является 
одним из методов подготовки будущих руково-
дителей подразделений, предприятий и орга-
низаций.
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Известно, что на определенных этапах раз-
вития промышленности от специалиста требо-
валось в первую очередь мастерство, а лишь 
затем понимание. Ныне мастерство, рассма-
триваемое как алгоритмические операцион-
ные умения, все в большей степени замещается 
возможностями технических (информационно-
технических) устройств. В результате разви-
тия техники ведущую роль в деятельности спе-
циалиста начинает играть именно понимание 
как способ опережающей организации знаний, 
основанный на предметности, осмысленно-
сти и целостности всей профессиональной де-
ятельности.

Определение понятия концепции (в перево-
де с латинского) «как понимания» не является 
новым. Другой вопрос: о каком понимании мо-
жет идти речь, когда ставится вопрос о концеп-
туализации содержания профессионального об-
разования? С точки зрения Г.П. Щедровицкого 
(1971 г.), «понимание – предполагает определе-
ние или воссоздание смысла. Смысл есть систе-
ма отношений, связывающих текст с ситуацией 
деятельности…». 

Вне связи текста (знания) с ситуацией дея-
тельности смысл «обессмысливается», распа-
дается главное – система отношений, представ-
ленная в рамках ситуации деятельности. Ком-
понентами ситуации деятельности при этом (по 
Г.П. Щедровицкому) являются: 

• цель как образ результата и или образ про-
цесса;

• задача (как действия по реализации цели), 
представленная в структуре трех компонентов: 
1) предмета (то, что подлежит преобразованию); 
2) процесса (преобразование предмета в про-
дукт); 3) продукт (результат);

• исходные знания (опыт);
• субъект деятельности и его «экран»;
• действия субъекта деятельности.
Концептуализация содержания професси-

онального образования в общем виде позво-
ляет сделать и следующий принципиальный 
шаг – рассмотреть (исходя из «понимания») и 
нормативные аспекты образования. Иными сло-
вами, попытаться ответить на вопрос о том, что 


