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В статье представлены результаты анализа документов конца 1940-х – начала 1970-х годов, посвященных раз-
витию научно-исследовательской деятельности студентов в педагогических вузах. Автором изучены документы 
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ментов с точки зрения использования лексических единиц, описывающих процесс становления и развития научно-
исследовательской деятельности студентов в педагогических вузах, частотности употребления этих терминов 
на разных временных этапах, их значения и контекста употребления. Автором выделено несколько основных кате-
горий используемых лексических единиц: «человек», «деятельность/результат деятельности студента», «форма 
презентации результата деятельности студента», «деятельность, направленная на студента», «объединение», 
«характеристика научной работы», «абстрактные понятия, используемые для описания науки». Проведен анализ 
каждой выделенной категории терминов. На основе анализа сделаны выводы об отражении особенностей каждо-
го этапа, выделенного в рамках внутренней периодизации, в использовании лексических единиц. По части терминов 
проводится параллель с современным значением лексической единицы, сопоставляются особенности развития объ-
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Одним из методов изучения научно-ис-
следовательской деятельности студен-
тов педагогических вузов в выбранный 

нами исторический период может являться линг-
вистический анализ текста. Согласно Л.В. Щербе 
лингвистический анализ – это «разыскание тончай-
ших смысловых нюансов отдельных выразитель-
ных элементов русского языка», «путь разыскания 
значений: слов, оборотов, ритмов и тому подобных 
языковых элементов…» [Щерба: 27]. Лингвисти-
ческий анализ приобретает особое значение при 
рассмотрении текстового материала определен-
ного исторического периода, когда документы тех 
лет становятся одним из основных источников ин-
формации, прошлое рассматривается исследовате-
лем «как текстовая реальность» [Чернявская: 75]. 
Поэтому, на наш взгляд, именно метод лингвисти-
ческого анализа позволит глубже рассмотреть осо-
бенности становления студенческой науки в педа-
гогических вузах.

Материалами для анализа послужили докумен-
ты трёх уровней:

– уровень Центрального комитета КПСС1;
– уровень профильных министерств и других 

государственных органов и организаций (Акаде-
мия наук и др.);

– уровень вуза2, 3, 4, 5.
Стоит отметить, что язык документов всех трёх 

уровней различен. Документы уровня ЦК КПСС 
строятся на тезисных установках, часто без опи-
сания конкретных практических решений. Язык 
документов профильных министерств ближе 
к практическому воплощению тех или иных за-
дач государства. Описание конкретных объектов 
и процессов, минимум абстрактной лексики ис-
пользуется в документах вузовского уровня. Такие 
особенности источников позволяют проследить, 
как установка государства, выраженная определен-
ными тезисами, преобразуется в конкретное прак-
тическое действие на уровне вуза.

Перед началом реализации анализа текста необ-
ходимо составить внутренний план деятельности, 
включающий следующие компоненты: предмет ис-
следования, цель анализа, методы анализа [Линг-
вистический анализ текста: 21].

Предметом нашего исследования является про-
цесс становления и развития научно-исследова-
тельской деятельности студентов (далее – НИДС) 
в конце 40-х – начале 70-х гг. XX века в педагоги-

ческих вузах Приволжского федерального округа, 
предметом же лингвистического анализа становят-
ся лексические единицы, используемые в докумен-
тах, регламентирующих НИДС того периода. Цель 
анализа – на основе рассмотрения значения лекси-
ческих единиц, частоты и контекста их использо-
вания на разных этапах выбранного нами хроно-
логического периода сделать выводы об основных 
особенностях становления и развития НИДС. Для 
достижения цели нами использованы следующие 
методы лингвистического анализа: вероятностно-
статистический метод, сравнение.

При анализе документов нам удалось выделить 
основные лексические единицы, которые наиболее 
близки к предмету нашего исследования и наибо-
лее часто употребляемы. Все выделенные лекси-
ческие единицы были объединены в следующие 
категории: «человек», «деятельность/результат 
деятельности студента», «форма презентации ре-
зультата деятельности студента», «деятельность, 
направленная на студента», «объединение», «ха-
рактеристика научной работы», «абстрактные по-
нятия, используемые для описания науки».

Каждая категория лексических единиц имеет 
свои особенности использования. Первая выделен-
ная категория – «человек» – включает несколько 
основных единиц, отличающихся частотой исполь-
зования и основным значением (табл. 1).

Лексическая единица «научно-педагогические 
кадры» используется преимущественно в доку-
ментах уровня ЦК КПСС, на более поздних этапах 
встречается этот термин и в изученных документах 
уровня профильного министерства, и в вузовских 
документах. Во всех источниках подчеркивается 
особая роль подготовки научно-педагогических 
кадров, необходимость создания целостной систе-
мы. Термин встречается в следующих контекстах: 
«подготовка научно-педагогических кадров через 
аспирантуру», «недостаток высококвалифициро-
ванных преподавателей затрудняет подготовку на-
учно-педагогических кадров». Исходя из количе-
ства употреблений лексической единицы, можно 
сделать вывод о том, что наиболее остро эта про-
блема стояла в период с конца 1940-х до начала 
1950-х гг., а также в 1960-е гг. 

Близкий к предыдущему термин – «научные 
кадры» – менее употребителен в изученных до-
кументах, часто используется как его синоним 
в основном в документах уровня ЦК КПСС. Лек-

Таблица 1
Лексические единицы категории «человек»

Лексическая единица
Количество употреблений

Конец 1940-х –  
начало 1950-х гг. 1953–1960 гг. 1961–1970 гг. 1971–1974 гг.

Научно-педагогические кадры 11 1 10 6

Научные кадры 6 0 8 1

Аспирантура/аспирант 39 1 64 3

Научно-исследовательская деятельность студентов педагогических вузов конца 1940-х – начала 1970-х гг. ...
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сическая единица встречается в следующих кон-
текстах: «подготовка научных кадров из наиболее 
способной молодёжи», «угроза срыва подготовки 
научных кадров». Рост числа употреблений этой 
лексической единицы в 1960-е гг. может свидетель-
ствовать о возрастании роли подготовки научных 
кадров в разных направлениях при решении задач 
государства. В этот временной этап происходило 
разделение путей развития науки в разных сферах, 
поэтому употребление термина «научно-педаго-
гические кадры» не всегда было уместным. При 
постановке задач в сфере промышленности, сель-
ского хозяйства было логичнее использовать лек-
сическую единицу «научные кадры».

Особенно интересным для анализа являет-
ся следующий термин из категории «человек» – 
«аспирант», а также однокоренное ему «аспиран-
тура». Эти термины встретились более 100 раз 
в 60 изученных документах. Примерно в равных 
долях лексическая единица встречается в доку-
ментах уровня ЦК КПСС и профильных мини-
стерств, реже в документах вузовского уровня, 
регламентирующих НИДС. Мы встречаем термин 
в следующих контекстах: «установить контингент 
приёма в аспирантуру», «обсуждение кандидатур 
в аспиранты». Педагогический словарь 1960 г. дает 
следующее определение термина «аспирантура»: 
«основная форма подготовки научно-педагогиче-
ских и научных кадров для высших учебных за-
ведений, научно-исследовательских учреждений 
и для народного хозяйства СССР» [Педагогиче-
ский словарь: 63]. В определении встречаются два 
ранее проанализированных термина: «научно-пе-
дагогические кадры» и «научные кадры», что го-
ворит, во-первых, о тесной связи всех выделенных 
нами терминов категории «человек», во-вторых, 
о различии в смысле первых двух лексических 
единиц, несмотря на то, что в некоторых докумен-
тах 50-х гг. эти слова используются как синонимы. 
Можно провести параллели и в частоте использо-
вания всех трёх терминов, она возрастает в двух 
периодах: конец 40-х – начало 50-х гг. и в 60-е гг., 
что говорит о возрастании значимости подготовки 
научных и научно-педагогических кадров через 
аспирантуру для государства. 

Интересен контекст употребления термина 
«аспирант» в вузовских документах, касающихся 
НИДС. Так, мы встречам: «СНО утверждает спи-
сок кандидатов в аспирантуру». Для нас данный 
контекст раскрывает роль НИДС при подготовке 
научно-педагогических кадров. НИДС рассма-
тривалась как этап подготовки студента к поступ-
лению в аспирантуру, студенческое научное об-
щество же имело право рекомендовать студента 
к поступлению. Рассматривая термин «аспиранту-
ра» в документах трёх уровней, можно проследить 
роль становления и развития НИДС как одного из 
главных путей подготовки кадров в аспирантуру. 

Современные словари дают следующее опре-
деление анализируемой лексической единицы: 
«аспирантура – форма подготовки научно-педаго-
гических и научных кадров» [Педагогический энци-
клопедический словарь: 20], «форма планомерной 
подготовки научно-педагогических и научных кад-
ров…» [Педагогика: 25]. Таким образом, значение 
этого термина за полвека практически не измени-
лось. Однако изменилось положение аспирантуры 
в системе образования: на современном этапе она 
рассматривается как ступень высшего образования 
наравне с бакалавриатом и магистратурой. Такое 
положение аспирантуры подчеркивает ещё более 
тесную связь студенческой науки и процесса под-
готовки научных и научно-педагогических кад ров.

Следующая категория терминов, выделенная 
нами, – «деятельность студента / результат дея-
тельности студента» (табл. 2).

Центральными терминами в этой категории 
являются термины «научно-исследовательская 
работа» и «научно-исследовательская работа сту-
дентов». В качестве синонимов этим лексическим 
единицам в разных контекстах используются «на-
учно-исследовательская деятельность», «студенче-
ская научная работа», «научная работа».

Лексическая единица «научно-исследователь-
ская работа (студентов)» наиболее близка к пред-
мету нашего исследования. Используется термин 
в следующих контекстах: «выполнение научно-ис-
следовательской работы аспирантом», «не создают-
ся условия для качественной экспериментальной 
научно-исследовательской работы». Контекст ис-

Таблица 2
Лексические единицы категории «деятельность студента / результат деятельности студента»

Лексическая единица
Количество употреблений

Конец 1940-х – 
начало 1950-х гг. 1953 –1960 гг. 1961 – 1970 гг. 1971 –1974 гг.

Научно-исследовательская деятельность 2 0 0 0

Научно-исследовательская работа 14 2 20 5

Научно-исследовательская работа студентов 6 1 7 62

Студенческая научная работа 14 5 6 0

Научная работа 7 4 13 3

Научно-техническая работа 2
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пользования остальных терминов позволяет судить 
об их синонимичности: «привлечь талантливую 
советскую молодёжь к научно-исследовательской 
деятельности и к разрешению важнейших про-
блем современной науки и техники», «о развитии 
студенческой научной работы в высших учебных 
заведениях», «в отдельных студенческих научных 
работах решаются задачи, связанные с улучшени-
ем производства». Кроме того, контекст дает воз-
можность определить многозначность лексических 
единиц. Так, студенческая научная работа – это 
и деятельность, и результат этой деятельности.

Термины этой категории встречаются в доку-
ментах всех трёх уровней. Лексическая единица 
«научно-исследовательская работа» по сравнению 
с другими чаще всего используется в документах 
уровня ЦК КПСС. Термин «научно-исследователь-
ская деятельность студентов» больше использу-
ется в документах вузовского уровня, однако есть 
документы уровня профильного министерства, 
полностью посвященные студенческой науке, где 
данный термин используется свыше 40 раз. Высо-
кая частота употребления центрального термина 
нашего исследования в выбранный исторический 
период говорит о высоком интересе государства 
к процессу развития этого направления, о непо-
средственном руководстве профильного мини-
стерства процессом развития студенческой науки 
и о позиции вузов как центров формирования на-
учных кадров. 

В современных педагогических словарях встре-
чаем следующий термин и его определение: «на-
учная деятельность студентов – одна из форм са-
мовыражения личности студента, его стремление 
к жизненному самоутверждению, развивает твор-
ческие способности, самостоятельность, умение 
разбираться в информации, отбирать и перераба-
тывать нужную» [Педагогика: 355]. Такое опре-
деление не соответствует значению терминов, ис-
пользуемых с конца 40-х до начала 70-х гг., так как 
бо́льшее значение студенческой науке придавалось 
как способу развития науки и экономики страны, 
формирования патриотизма у советских граждан, 
популяризации достижений отечественных уче-
ных. Однако в начале 70-х гг. можно наблюдать 
сдвиг значения терминов «научно-исследователь-
ская деятельность студентов» и «научно-исследо-
вательская работа студентов» к значению инстру-

мента формирования индивидуальных навыков 
студентов. Такое понимание данных лексических 
единиц ближе к современному значению. 

Следующая категория объединяет термины, 
обозначающие формы презентации результатов на-
учно-исследовательской деятельности студентов 
(табл. 3). 

Термины данной категории широко употре-
бительны в документах вузовского уровня, реже 
встречаются в документах профильных мини-
стерств. Высокая частота употребления терминов 
говорит о том, что именно эти формы презентации 
результатов НИДС являлись ключевыми. Студен-
ческие научные конференции, первые из которых 
проводились в вузах в 40-х гг., на протяжении всего 
периода нашего исследования становились одной 
из форм оценки качества НИДС, оценки работы на-
учных руководителей. Конференции курировались 
не только вузами и профильными министерствами, 
но и партийными органами, о чем свидетельству-
ет, например, данный контекст использования: 
«… студенческие научные конференции, организо-
ванные и проведенные городскими и областными 
комитетами ВЛКСМ».

Множество документов свидетельствуют о том, 
что по уровню организации конференций в вузе, 
активности вуза в конференциях областного и все-
российского уровня, по качеству представленных 
научных докладов государственные органы судили 
о развитии студенческой науки. 

Ещё одной формой презентации материалов 
стали конкурсы научных работ студентов. Бо́льшее 
развитие эта форма приобрела, начиная с середины 
50-х гг., о чем можно судить и по частоте употре-
бления данного термина в документах. При изуче-
нии источников можно сделать вывод о дифферен-
циации конкурсов научных работа по различным 
направлениям. В 50-х гг. появляются отдельные 
конкурсы по общественным, гуманитарным, сель-
скохозяйственным наукам. В 70-х гг. мы видим 
снижение интереса к этой форме презентации ре-
зультатов НИДС, всё чаще на страницах докумен-
тов встречаются термины «студенческая олим-
пиада», «выставка». На наш взгляд, такая форма, 
как студенческая олимпиада, содержит больший 
соревновательный компонент, требует раскрытия 
индивидуальных качеств студента в условиях огра-
ниченного времени. Обращение к такой форме пре-

Таблица 3
Лексические единицы категории «формы презентации научно-исследовательской деятельности»

Лексическая единица
Количество употреблений

Конец 1940-х – 
начало 1950-х гг. 1953 –1960 гг. 1961 – 1970 гг. 1971 –1974 гг.

Студенческая научная конференция 9 13 18 9

Конкурс на лучшие студенческие  
исследовательские работы 8 13 17 7

(Научный) доклад 4 2 5 7

Научно-исследовательская деятельность студентов педагогических вузов конца 1940-х – начала 1970-х гг. ...
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зентации полученных научных знаний в опреде-
ленной области в 70-е гг. вновь свидетельствует об 
индивидуализации, усилении роли личности сту-
дента в научно-исследовательской деятельности.

Ещё один термин – «научный доклад» – обо-
значает продукт научно-исследовательской дея-
тельности. Доклады представлялись на научных 
конференциях, служили материалом для участия 
в конкурсе научных работ. Процесс подготовки 
докладов раскрывается в контексте употребления 
термина: «в качестве научных докладов на конфе-
ренцию могут быть представлены творчески вы-
полненные курсовые работы и доклады на спец-
семинарах». Вузы стремились синхронизировать 
учебную деятельность и научно-исследователь-
скую деятельность, приблизить темы исследова-
ний к будущей профессии.

Близка к термину «научный доклад» следую-
щая выделенная нами категория – «характеристика 
научной работы» (табл. 4). 

Лексическая единица «научная тема» в равной 
мере используется в документах профильных ми-
нистерств и в документах вузов. Чаще всего тер-
мин употребляется при описании работы научных 
кружков, формировании положений конкурсов на-
учных работ и студенческих научных конферен-
ций. По контексту использования термина можно 
судить о множестве факторов, влиявших на выбор 
тематики студенческого научного исследования: 
научная тема, изучаемая кафедрой; события, про-
исходящие в мире и стране в области политики, 
экономики, культуры, социальной сферы; интере-
сы научного руководителя. 

Стоит обратить внимание на то, что особое 
внимание научной теме в студенческой науке было 
уделено на первом этапе – конец 1940-х – начало 
1950-х гг. На наш взгляд, это явление можно обо-
значить как «цензуру» на выбор темы научного ис-
следования. Это время сталинского правления, ког-
да любая сфера деятельности, в том числе наука, 
жёстко контролировалась государством. С 1953 г. 
мы видим ослабление внимания к термину «на-
учная тема», что может означать бо́льшую свобо-
ду студента и его научного руководителя в выбо-
ре темы.

Невозможно представить научно-исследова-
тельскую деятельность студентов без деятельно-
сти научного руководителя. Следующая категория 
терминов – «деятельность, направленная на сту-
дента» – включает один наиболее часто употребля-
емый термин – «научное руководство» (табл. 5).

Частота использования термина подчёркивает 
значимость деятельности научного руководителя 
в развитии студенческой науки. Мы встречаем лек-
сическую единицу на всех трёх уровнях изученных 
документов, наиболее употребителен термин в ву-
зовских документах. Разные контексты использо-
вания лексической единицы позволяют судить 
о многоаспектности задач научного руководителя. 
Так, научный руководитель – это наставник аспи-
ранта, куратор научного кружка, куратор студен-
ческого научного общества, наставник студента 
при исследовании конкретной научной темы. До-
кументы свидетельствуют, что от вуза требовалось 
привлечь как можно больше преподавателей к этой 
деятельности. Так, одним из показателей успеш-
ности НИДС являлось количество научно-педа-
гогических работников вуза, осуществляющих 
руководство научно-исследовательской работой 
студентов. К научному руководителю предъявля-
лись довольно высокие требования, а научные ра-
боты студентов, представленные на научных кон-
ференциях и конкурсах научных работ, являлись 
материалом для оценки работы не только студента, 
но и его научного руководителя. В документах от 
вузовского до министерского уровня можно встре-
тить критику работы конкретных преподавателей 
с указанием их фамилии и вуза. На наш взгляд, это 
стало некой искусственной формой продвижения 
студенческой науки через личные интересы сохра-
нения репутации научных руководителей, которые 
испытывали давление как со стороны руководства 
вуза, так и вышестоящих органов.

Следующая категория включает в себя тер-
мины, обозначающие студенческие объединения 
(табл. 6). 

Высокая частота употребления терминов на 
всех этапах хронологического периода «научный 
кружок» и «научное студенческое общество» го-
ворит о том, что они являлись основными фор-

Таблица 4
Лексические единицы категории «характеристика научной работы»

Лексическая единица
Количество употреблений

Конец 1940-х – начало 1950-х гг. 1953 –1960 гг. 1961 – 1970 гг. 1971 –1974 гг.

Научная тема 12 5 4 2

Таблица 5
Лексические единицы категории «деятельность, направленная на студента»

Лексическая единица
Количество употреблений

Конец 1940-х – начало 1950 гг. 1953 –1960 гг. 1961 – 1970 гг. 1971 –1974 гг.

Научное руководство 10 3 12 8
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мами объединения студентов в научно-исследова-
тельской деятельности. Эти термины встречаются 
чаще всего на вузовском уровне, однако типовые 
положения, регламентирующие деятельность объе-
динений, создавались на уровне профильных ми-
нистерств, поэтому мы встречаем эти термины 
и на этом уровне. Зарождаясь в конце 40-х гг., эти 
объединения стали на долгие годы основой струк-
туры НИДС. В типовом положении СНО 1948 г.6 
даётся довольно объемное определение этого 
термина, начинающееся со слов: «Добровольная 
организация, имеющая своей целью…» Далее 
описываются функции, среди которых и повы-
шение качества подготовки специалистов, и фор-
мирование чувства патриотизма, и формирование 
индивидуальных навыков студента. Педагогиче-
ский словарь 1960 г. дает следующее определение: 
«Научное студенческое общество – добровольные 
объединения студентов высших учебных заведе-
ний СССР, ведущих научно-исследовательскую 
работу. НСО имеют свои уставы, предусматриваю-
щие условия вступления в члены общества, опре-
деляющие права и обязанности членов, организа-
ционную структуру общества и т. д. Руководство 
научными исследованиями членов общества осу-
ществляют соответствующие кафедры вузов» [Пе-
дагогический словарь: 447]. Данное определение 
термина меньше описывает его функции, однако 
раскрывает механизм формирования и осущест-
вления деятельности. На наш взгляд, определе-
ния данной лексической единицы конца 1940-х гг.  
и в 1960-х гг. подчеркивают изменения отношения 
к этому термину. На этапе становления НИДС в ву-
зах в конце 40-х – начале 50-х гг. СНО рассматрива-
ется как основная сила развития студенческой на-
уки, как главный орган выполнения всех функций 
НИДС, так подробно описанных в определении, 
данном в первом типовом уставе СНО. В 60-х же 
годах СНО – больше каркас для осуществления де-
ятельности, орган, структурирующий процесс. Об 
этом свидетельствует и появление новых форма-

тов объединений. Так, с начала 60-х гг. наравне со 
СНО встречается термин «студенческое конструк-
торское бюро». Частота его употребления в изу-
ченных нами документах не так высока, однако 
это объясняется тем, что нами изучены документы 
педагогических вузов, где СКБ получали меньшее 
распространение, нежели в технических вузах.

Ещё одна категория терминов, позволяющая 
нам судить о развитии студенческой науки, да 
и нау ки в целом, – «абстрактные понятия» (табл. 7).

Эти термины абстрактны, чаще используются в 
тезисах государства о необходимости развития на-
учного потенциала страны. Словосочетание «нау-
ка и техника» начиная с 60-х гг. употребляется всё 
реже, а термин «научно-технический прогресс», 
напротив, набирает частоту употребления. На наш 
взгляд, происходит постепенная замена одного 
термина на другой. Термин «научно-технический 
прогресс» объединяет развитие науки и техники 
в единый процесс, а контекст убедительно свиде-
тельствует о смене приоритетов: технические нау-
ки становятся важнее гуманитарных. 

Анализ лексических единиц, принадлежащих 
к разным категориям, позволяет судить об особен-
ностях становления и развития НИДС, подтвержда-
ет выработанную нами периодизацию. Первый этап, 
названный нами этапом создания модели НИДС 
(конец 1940-х – начало 1950-х гг.), характеризуется 
зарождением устойчивых лексических выражений 
и высоким уровнем использования терминов, явля-
ющихся основой становления студенческой науки, 
форм организации, кадровой основы развития си-
стемы на всех трёх уровнях документов. На втором 
этапе (1953–1960 гг.) – этапе приоритета политико-
просветительской работы – наблюдается снижение 
частоты употребления большинства терминов, рост 
использования этих лексических единиц в контек-
сте развития просветительской деятельности в рам-
ках НИДС. Этап усиления ориентации НИДС на 
основные направления развития государства (1961–
1970 гг.), с точки зрения лексики, характеризуется 

Таблица 6
Лексические единицы категории «объединение»

Лексическая единица
Количество употреблений

Конец 1940-х – 
начало 1950-х гг. 1953 – 1960 гг. 1961 – 1970 гг. 1971 –1974 гг.

Научный кружок 46 38 32 28

Научное общество (СНО, НСО) 25 33 23 16

СКБ (студенческое конструкторское бюро) 0 0 5 7

Таблица 7
Лексические единицы категории «абстрактные понятия»

Лексическая единица
Количество употреблений

Конец 1940-х – 
начало 1950-х гг. 1953 –1960 гг. 1961 – 1970 гг. 1971 –1974 гг.

Наука и техника 13 20 4 3

Научно-технический прогресс 0 8 7 12

Научно-исследовательская деятельность студентов педагогических вузов конца 1940-х – начала 1970-х гг. ...
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ростом частоты употребления большинства терми-
нов, но уже в контексте проблем и задач государства. 
Чаще употребляются или появляются новые терми-
ны (СКБ, научно-технический прогресс», которые 
ориентированы на задачи государства в области 
экономики. Последний этап (1971–1974 гг.) – этап 
дифференциации и индивидуализации НИДС – ха-
рактеризуется увеличением частоты использования 
терминов в контексте индивидуального развития 
личности, формирования качеств студента. Таким 
образом, наблюдается тесная взаимосвязь особен-
ностей использования лексических единиц в до-
кументах и особенностей становления и развития 
НИДС в рассматриваемых нами хронологических 
рамках.
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