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В статье анализируется опыт организации учебно-научной деятельности студентов
Санкт-Петербургского Политехнического Университета Петра Великого в рамках дисци-
плин естественнонаучного цикла. Интеграция учебно-научной и учебной деятельности фор-
мирует научную культуру и профессиональные компетенции выпускников технических вузов. 
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THE INTEGRATION OF SCIENTIFIC ACTIVITIES INTO
THE LEARNING PROCESS WITHIN THE DISCIPLINES OF
NATURAL SCIENCES

The article analyzes the experience of organization of educational and scientific activity of
students of the St. Petersburg Polytechnic University Peter the Great within the disciplines of natural
Sciences. Integrating educational research and training activities forms the scientific culture and the
professional competence of graduates of technical universities.
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Современное наукоемкое производство требует от инженера высокого
развития профессиональных способностей, умений предвидеть новые от-
крытия, новые технологии. Выпускник технического вуза на производстве
должен активно участвовать, как в рационализаторской, так и в исследова-
тельской работах. Готовность и желание к исследовательской деятельности
и научной культуре, формируются в системе профессионального высшего
образования одновременно с профессиональными компетенциями. Традици-
онно привлечение студентов к исследовательской работе, то есть формирова-
ние научной культуры происходит на старших курсах. В рамках дисциплин
естественнонаучного цикла можно организовать интеграцию исследова-
тельской и учебной деятельностей студентов младших курсов. Проблему,
которую решают исследователи в процессе научной деятельности, можно
определить как противоречивую ситуацию, проявляющуюся в виде противо-
положных позиций в объяснении каких-либо явлений. Для разрешения этой 

ситуации недостаточно накопленных знаний, существующих теорий. Поэто-
му необходимо создание субъективно новой теории, адекватно отражающей
действительность и содержащей соответствующие конструктивные методы. 
Научную деятельность студентов в вузе мы определяем как учебно-научную,
имеющую субъективный характер, так как решаемая в ходе деятельности на-
учная проблема субъективна, созданные теории лишь субъективно новы[4]. 
Учебная и учебно-научная деятельности различны по структуре. Различия,
прежде всего, обусловлены использованием разных методов и приемов. В
учебной деятельности возможны стереотипы мышления, консерватизм,
чрезмерная специализация, использование стандартных методов, психоло-
гическая инертность мышления. Учебно-научная деятельность студентов
должна опираться на гибкость мышления, отрицание стереотипов, исполь-
зование эвристических приемов и методов. В учебной деятельности, напри-
мер, при решении типовых задач используются шаблоны, алгоритмы, тесты,
что негативно сказывается на формировании учебно-научной деятельности.

Таким образом, возникает необходимость выделения «запрещенных при-
емов» в учебной деятельности, потому что их применение мешает развитию
творческих способностей и профессиональных качеств, формированию на-
учной культуры студентов. Используемые методы обучения не должны быть:
инертными, содержать стереотипы, использовать алгоритмы решений и тесты.

Таким образом, внедрение учебно-научной деятельности обучаемых в
образовательный процесс, который заключается в решении учебно-научных
проблем, создаёт условия для преемственного формирования научной куль-
туры в системе профессионального высшего образования. Рассмотрим опыт
интеграции научно-исследовательской деятельности в учебный процесс в
рамках дисциплин естественнонаучного цикла на базе института военно-
технического образования и безопасности Санкт-Петербурского Политехни-
ческого университета Петра Великого.

Научная работа преподавателей и студентов была организована нами в
соответствии с темами курсов дисциплин естественнонаучного цикла. Были
использованы формы организации совместной учебно-научной деятельно-
сти преподавателей, студентов такие как:

-организация интегрированных творческих групп по решению техниче-
ских заданий рационализаторского и изобретательского характера. В такие
группы объединялись студенты различных курсов и учебных групп, с раз-
личной успеваемостью, но имеющие желание выполнять техническую и
творческую работу;

• участие в научно-практических конференциях различного уровня;
• организация и проведение студентами старших курсов научных бесед

для школьников и студентов младших курсов;
• организация посещений студентами младших курсов в роли слушателей

научно-практических конференций выпускников;
• организация бесед ученых и студентов по научно-профессиональной

тематике.
Новым в организации научной работы является совместная работа сту-

дентов и школьников на научной неделе различных учебных групп. Как по-
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казывает наш опыт, сотрудничество было очень эффективным. Такие формы 
работы создавали условия для преемственного развития научной культуры. 

Рационализаторская работа студентов заключалась в преобразовании уже 
существующих технических объектов. Такая деятельность требует от обуча-
емых небольшой объем отраслевых знаний: знание физических принципов 
работы объекта, поэтому её можно организовать на младших курсах в рам-
ках изучения учебных дисциплин естественнонаучного цикла. Данная форма 
самостоятельной работы студентов должна проводиться под руководством 
преподавателей и соответствовать  возрастным и личностным способностям. 
Необходимо привлечь максимальное число студентов, поэтому были разра-
батаны различные по уровню сложности технические задания и определены 
требования к ним: 

1) соответствие технического задания тематике учебных знаний по дис-
циплинам естественнонаучного цикла, соответствующим данному времен-
ному разделу;

2) комплексный характер технического задания. Для его решения необ-
ходимы знания других дисциплин (математики, физики, информатики, элек-
тротехники);

3) опережающий характер содержания технического задания. Для вы-
полнения задания студенты пополняют свои необходимые учебные знания 
самостоятельно;

4) практический характер технического задания. Результат выполнения 
задания в будущем необходимо использовать в качестве демонстрационной 
модели или установки и др.

Техническое задание выполнено, если создан технический объект и опре-
делены условия его работы. Для выполнения технического задания, по на-
шему мнению, нужно организовать следующие этапы:

1. Моделирование технического объекта и определение его развития.
2. Определение показателей качества работы технического объекта. 
3. Выявление недостатков, влияющих на работоспособность техническо-

го объекта.
4.Создание технологии изготовления и само изготовление технического 

объекта – выполнение технического задания.
При поэтапном выполнении технического задания в интегрированных 

творческих группах студентов, мы использовали следующие приемы инже-
нерного творчества, которые моделировали будущую профессиональную 
деятельность (рационализаторскую, изобретательскую), стиль професси-
онального общения, и позволили выполнить технические задания: «мозго-
вая атака», «поисковый прием», «морфологическая комбинаторика»[1,2,3]. 
Таким образом, создается конструкция принципиально нового технического 
объекта. 

Методы руководства рационализаторской работой следующие:
1. Для привлечения студентов к рационализаторской работе необходимо 

провести ознакомительное занятие – выставку работ. Цель данного занятия –
познакомить с уже имеющимися работами. Оно проводится преподавателя-
ми совместно со студентами старших курсов – авторами работ.

2. Необходимо подготовить варианты технических заданий. Сформиро-
вать группы участников и определить график работы.

3. Завершением является представление студентами своих работ на вы-
ставке, на учебных занятиях. Особенно важны «выездные экскурсии», цель 
которых популяризировать научные общества. «Выездные экскурсии» про-
водились нами в кадетских корпусах, в школах и гимназиях. 

Первоначально разработанные методы организации учебно-научной 
деятельности предназначены были для работы со студентами, но их экспе-
риментальное использование в школе также показало хорошие результаты. 
Методы предназначены для работы со всеми желающими, начиная с первого 
года обучения в системе профессионального образования. Для этого пред-
усматривались: индивидуальный уровень технического задания, график 
работы, система поощрений. Задания усложняются, расширяется область 
востребованных знаний. Большая роль отводится самим студентам, прежде 
всего, старших курсов. Именно их пример позволит заинтересовать, научить 
студентов младших курсов самостоятельно работать. В процессе работы не 
следует изолироваться в рамках одного курса, учебной группы. Для выпол-
нения задания были организованы интегрированные группы, объединяющие 
студентов с разных курсов и учебных групп. Это повышало личный статус 
студента.

Рационализаторская работа трансформировалась в дипломное проекти-
рование. Она формировала интерес и потребность к самостоятельной рабо-
те, к техническому творчеству студентов. Для этого в учебном процессе: на 
лекционных, практических, лабораторных занятиях мы использовали техни-
ческие модели, установки с привлечением авторов, которые рассказывали 
принцип работы или демонстрировали модель в действии.

Научные общества студентов действуют во многих вузах. Однако в отли-
чие от разработанных нами методов, они оторваны от основного процесса – 
учебного и характеризуются предметной и возрастной изолированностью. В 
них задействованы лишь некоторые студенты старших курсов бакалавриата 
и магистратуры, которые уже обладают необходимыми личностными и про-
фессиональными качествами. Однако, участие студентов младших курсов в 
рационализаторской работе (участие в выставках, в выступлениях) форми-
рует у них:

• навыки создания новых технологий и преобразование прежних, 
• стремление к самоизучению и самосовершенствованию, 
• умения анализировать и корректировать результаты своей личностной и 

производственной деятельностей. 
Участие студентов младших курсов в научных конференциях, как пока-

зывает опыт, также удачная форма привлечения обучающихся к учебно-науч-
ной работе, позволяющей объединить познавательные и учебные интересы 
обучаемых и объективные возможности, которые впоследствии реорганизу-
ются в курсовые и дипломные работы. В настоящее время проведению кон-
ференций для студентов младших курсов уделяется недостаточно внимания. 
Организация таких конференций позволит подвести итоги учебно-научной 
деятельности обучаемых и создаст условия для профессионального общения 
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разного уровня (школьников, студентов, преподавателей). Подробнее оста-
новимся на опыте работы автора в институте военно-технического образова-
ния и безопасности. В соответствии с учебным планом, студенты на первом 
и втором курсах изучают только общеобразовательные предметы естествен-
нонаучного и гуманитарного циклов. В рамках изучения, например, курса 
физики, возможно, организовать учебно-научную деятельность. По результа-
там работы студентов, проводятся научные конференции, где преподавателя-
ми физики и специальных дисциплин, оцениваются достижения творческих 
групп. Лучшие работы оформляются в научные статьи и представляются на 
«Неделе науки» в рамках всего университета. Студенты участвуют в научных 
школьных чтениях, ведут рубрики: «Советы для безрассудных», «Уроки без-
опасности» в университетской газете «Политехник». 

Таким образом, на младших курсах обучения студентов, решаются следу-
ющие важные педагогические задачи:

1. Формируется активная образовательная позиция студентов, мотивация 
к овладению основами профессии и научной деятельности.

2. Формируются профессиональные компетенции, научная культура.
Также конференция с участием студентов позволяет всем участникам 

видеть динамику развития личности. Степень участия студентов в учебно-
научной деятельности должна увеличиваться на протяжении всего времени 
обучения. К выпускному курсу будущий инженер, как правило, принимает 
участие в рационализаторской и изобретательской работах, научных конфе-
ренциях, выставках и докладах. В процессе обучения мы диагностировали 
степень и форму участия каждого обучаемого. Осуществлялось это следую-
щим образом:

1. На первом курсе формировались творческие группы, определялись ру-
ководители, выдавалось техническое задание.

2. В течение года, под руководством преподавателей, творческие группы 
выполняли задания.

3. Преподаватель-руководитель творческой группы диагностировал работу 
каждого участника, сравнивая с результатами предыдущего диагностирования.

Для получения объективной характеристики участника учебно-научной 
работы, мы формировали рейтинг, который сообщался преподавателям дру-
гих дисциплин.

На завершающем этапе, по результатам рейтинга, формировался объек-
тивный портрет обучаемого, который определял дальнейшую возможную 
профессиональную карьеру. 

Основные положения рейтинга:
1. Рейтинг является индивидуальной комплексной оценкой учебно-науч-

ной работы.
2. По каждому виду деятельности составляется технологическая карта, 

где определяется максимальное и минимальное число баллов, которое не-
обходимо набрать в течение всего года работы (здесь учитываются все виды 
научной, изобретательской, рационализаторской деятельности).

3. По окончании семестра проводится подсчет баллов, который, впослед-
ствии, подробным образом, анализируется руководителями групп совместно 

со студентами. Это позволяет сформировать индивидуальную траекторию 
учебно-научной деятельности обучаемого. Также индивидуальные результа-
ты являются составной частью педагогического мониторинга.

Рейтинг включает компоненты: стартовый, уровень компетентности, 
творческий. Все виды рейтинга суммируются, и определяется лучшая твор-
ческая группа, которая поощряется по дисциплинам естественнонаучного 
цикла. Рейтинговое сопровождение оформлялось на протяжении всего вре-
мени обучения студентов и формировало у них научную культуру и навыки 
самооценки и самосовершенствования.

Таким образом, эффективно организованная интеграция учебно-научной 
деятельности обучаемых в рамках дисциплин естественнонаучного цикла, 
формирует научную культуру выпускника, его готовность и желание к ис-
следовательской деятельности.
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