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В статье обсуждаются направления и методы организации научно-исследовательской работы студен-
тов-первокурсников инженерно-технических направлений подготовки при изучении курса физики для 
включения их в активную образовательную деятельность и повышения мотивации к обучению. Препо-
давание курса физики открывает широкие возможности по внедрению элементов научно-исследова-
тельской работы в учебный процесс и формированию индивидуальных траекторий обучения. Эффек-
тивность осуществляемых мероприятий по вовлечению первокурсников в научно-исследовательскую 
работу оценивается посредством анкетирования студентов. Привлечение первокурсников к научно-ис-
следовательской работе обеспечивает их образовательную активность, работая на перспективу.
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Введение
В современных условиях уровень развития 

страны во многом определяется профессио-
нальной компетентностью специалистов, под-
готовленных в высших учебных заведениях. 
Современный рынок труда, предъявляя высо-
кие требования к качеству образования, ком-
петентности и профессиональной готовности 
будущих специалистов, создает конкуренцию 
между выпускниками вузов. Очевидно, что 
выпускники с высоким научно-исследователь-
ским потенциалом будут обладать большими 
возможностями в условиях конкуренции, по-
скольку они смогут быстрее ориентироваться 
в новых технологиях, быстро находить нестан-
дартные решения, самостоятельно формули-
ровать и решать актуальные задачи [1, 2].

Подготовка квалифицированных инжене-
ров требует непрерывного совершенствова-
ния всех сторон образовательного процесса, 
привлечения инновационных методик и тех-
нологий, направленных на включение студен-
та в активную образовательную деятельность 
и повышение его мотивации к обучению [3, 4]. 
Достижение поставленной цели обучения, за-

ключающееся в формировании у выпускника 
вуза общекультурных, общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетенций, долж-
но осуществляться комплексно, как в рамках 
учебной деятельности, так и посредством 
научно-исследовательской работы (НИР) сту-
дентов. НИР ориентирует современную под-
готовку будущих инженеров не только на те-
оретическое освоение, но и на практическую 
реализацию приобретаемых компетенций [5].

Задача преподавателя – создать предпо-
сылки к развитию научно-исследовательских 
навыков в контексте получаемой студентом 
профессии. Внедрение элементов НИР в об-
разовательный процесс при изучении дисци-
плин естественно-научного цикла позволяет 
обогатить традиционные академические фор-
мы организации учебного процесса (лекции, 
семинары и лабораторные работы), приме-
нить методы активного обучения и способ-
ствовать формированию профессиональных 
навыков студентов [6].

Преподавание курса физики для студен-
тов младших курсов инженерно-технических 
направлений подготовки открывает широкие 
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возможности по внедрению элементов НИР в 
учебный процесс. Концепция исследователь-
ского обучения является одной из основных 
в современной методике обучения физике. 
Правомерность такого подхода основана на 
том, что само содержание дисциплины дает 
возможность строить образовательный про-
цесс как совокупность элементов научного 
исследования. Целью исследовательского об-
учения должно стать развитие у обучающихся 
физического мышления, формирование стиля 
научного мышления, которое послужит бази-
сом для решения исследовательских задач. 
Таким образом, постановка и решение таких 
задач в процессе обучения физике и другим 
дисциплинам естественно-научного цикла 
должно стать отличительной чертой совре-
менного инженерного образования [7, 8].

К каждому студенту нужно найти свой под-
ход, сформировав индивидуальный маршрут 
обучения. Ученых давно поделили на физиков 
и лириков, примерно такое деление примени-
мо сейчас и для обучающихся, столкнувшихся 
с необходимостью изучать физику на млад-
ших курсах. Не все сдавали единый государ-
ственный экзамен по этому предмету, поэтому 
имеют разный уровень исходной подготовки, 
кто-то больше инженер, кто-то больше лирик, 
у всех разная мотивационная составляющая 
обучения, свой «ключик», раскрывающий его 
потенциал. 

Есть такое понятие «термодинамическая 
энтропия», впервые введенное в 70-х гг. 19 в. 
Рудольфом Клаузиусом, оно имеет ключевое 
значение для понимания основных положе-
ний термодинамики. Эта величина, получен-
ная «на кончике пера» как результат теоре-
тических изысканий, казалась бы, не имела 
практической ценности, ее использование 
было прерогативой только ученых. Писатель 
Айзек Азимов в эссе «К порядку» написал 
об энтропии так: «Энтропия – одно из самых 
волнующих слов в науке. Оно слетает с язы-
ка, небрежно порхая и как бы между прочим, 
но, если попросить говорящего объяснить 
этот термин, он тотчас начинает страдать кос-
ноязычием. Я тоже не исключение: научился 
употреблять это слово с изящной непринуж-
денностью и круто менять тему разговора, 
как только меня просят объяснить его значе-
ние...» [9. С. 137]. И так можно говорить не 
только об энтропии, так происходит со мно-
гими, если не со всеми, физическими поня-
тиями, терминами, явлениями, входящими и 

давно вошедшими в нашу жизнь и лексикон. 
Их применение и понимание можно исполь-
зовать как индикатор сформированности у 
человека на учного мировоззрения. Поэтому 
нужно помочь обучающимся разглядеть свою 
поэтическую или техническую стезю в изуче-
нии любой темы, что в конечном итоге приве-
дет к формированию требуемых стандартом 
знаний, умений и навыков.

Любой преподаватель хочет научить своих 
учеников размышлять, приобретать знания и 
получать удовольствие от каждого своего оза-
рения и открытия. Каждая маленькая победа 
будет тогда стимулом к новым достижениям. 
В каждом предмете есть своя философия, и 
преподаватель должен помочь ее уловить. 
Очевидно, что только на основе позитивного 
отношения к учебной деятельности можно по-
лучить устойчивые знания, умения и навыки, 
отвечающие требованиям профессиональной 
подготовки [3, 6].

Авторы этой статьи преподают физику сту-
дентам младших курсов на инженерно- тех-
нических направлениях подготовки Петро-
заводского государственного университета, 
таких как «Информатика и вычислительная 
техника», «Электроника и наноэлектроника», 
«Теплоэнергетика и теплотехника», «Электро-
энергетика и электротехника», «Приборостро-
ение». Основываясь на накопленном опыте 
преподавания, можем уверенно говорить о 
том, что привлекать студентов к научно-иссле-
довательской работе нужно постепенно и по-
следовательно, начиная с первого курса [10]. 
Дополнительно при организации НИР необ-
ходимо, на наш взгляд, проводить мониторинг 
эффективности реализуемых мероприятий. 
Это можно делать посредством анкетирования 
обучающихся по итогам обучения.

Целью данной работы является обмен опы-
том, накопленным авторами, и обсуждение 
направлений и методов по организации НИР 
студентов младших курсов при изучении кур-
са физики.

Методика
Организация НИР студентов на первом 

курсе является сложной задачей, поскольку у 
первокурсников ещё не сформированы уме-
ния, необходимые им для научно-исследова-
тельской деятельности. Привыкнув к полному 
контролю в школе, они не готовы к самосто-
ятельной работе в условиях вуза, что отри-
цательно сказывается на их мотивации. Как 
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правило, научная деятельность студента начи-
нается на третьем курсе в рамках выполнения 
курсовых проектов и выпускных квалифика-
ционных работ. 

На первом курсе НИР для студентов не 
включена в учебный план, является дополни-
тельной и необязательной, расширяющей рам-
ки основного учебного процесса. Поэтому 
для привлечения к НИР студентов важна ак-
тивная работа преподавателей. При планиро-
вании перечня мероприятий по организации 
НИР были комплексно учтены такие аспекты 
образовательного процесса, как активное 
обучение, повышение мотивации, формиро-
вание индивидуальных траекторий обучения. 
При организации и реализации НИР студен-
тов младших курсов при изучении курса фи-
зики мы комплексно используем различные 
современные образовательные технологии: 
мотивационно-деятельностную концепцию, 
балльно-рейтинговую технологию оценива-
ния, проектную деятельность [11].

Мотивационно-деятельностная концепция 
активного обучения фокусирует внимание на 
динамических характеристиках мотивации 
студентов, на их естественных изменениях и 
взаимном влиянии. Необходимо учитывать, 
что познавательная мотивация у большинства 
студентов не является приоритетной. Суще-
ственную роль в получении знаний и умений 
играют как мотивы получения специальности, 
так и другие мотивы, оказывающие влияние 
на деятельность студента. Основой подхода 
является активизация учебной деятельности 
студентов за счет актуализации всего ком-
плекса личностных мотивов различной на-
правленности [12, 13].

Чтобы мотивировать студентов на участие 
в НИР мы, в первую очередь, апеллируем к 
их внутренним мотивам, включающим инте-
рес к деятельности, желание получить новые 
знания и умения, стремление к самостоятель-
ному достижению результата деятельности и 
преодолению возникающих в процессе рабо-
ты трудностей. Для этого нужно принимать 
во внимание интересы студентов, давать воз-
можность развивать имеющиеся у них спо-
собности, учитывать уровень их подготов-
ленности [14]. Также задействуем и внешние 
мотивы, побуждающие студентов к участию 
в НИР, дополнительно оценивая их работу в 
рамках балльно-рейтинговой технологии.

Использование проектной деятельности в 
преподавании физики способствует развитию 

исследовательских умений и способностей 
студентов. В качестве методической основы 
проектного обучения выступает метод про-
ектов, подразумевающий самостоятельную 
деятельность обучающихся, которая прово-
дится на протяжении установленного отрезка 
времени. При этом создаются условия, в ко-
торых студенты самостоятельно приобретают 
недостающие знания, анализируя различные 
источники информации; учатся использовать 
приобретенные знания для решения познава-
тельных и практических задач; приобретают 
коммуникативные умения; развивают спо-
собности к выявлению проблем, наблюдению, 
анализу, построению гипотез, обобщению. 
Работа над проектом должна завершиться ре-
альным результатом, оформленным тем или 
иным способом [15, 16].

Проектная деятельность обучающихся от-
носится к проблемным методам обучения и 
является одним из методов развивающего лич-
ностно-ориентированного обучения [5, 17]. 
Она направлена на выработку самостоятель-
ных исследовательских умений (постановка 
проблемы, сбор и обработка информации, 
проведение экспериментов, анализ получен-
ных результатов), позволяет добиться понима-
ния и применения учащимися знаний, умений 
и навыков, приобретенных при изучении раз-
личных дисциплин. 

Важно уже на первом этапе обучения дать 
возможность студенту «прикоснуться» к нау-
ке, самостоятельно решить пусть и не слишком 
сложную задачу, дать возможность испытать 
радость познания. Привлечение студентов к 
научно-исследовательской деятельности, на-
чиная с первого курса, мы реализуем в двух 
направлениях: в рамках учебной деятельно-
сти на аудиторных занятиях и посредством 
привлечения студентов к выполнению проек-
тов в рамках самостоятельной работы [18]. 

Со стороны преподавателя организация 
НИР предполагает подготовку научно-мето-
дического ресурса в виде предлагаемых тем 
проектов; разработку технологической карты 
проекта; консультирование студентов, обсуж-
дение результатов исследовательской деятель-
ности; проверку и оценивание результатов 
работы.

Как правило, НИР студента-первокурсника 
по физике имеет прикладной или информа-
ционный характер. Прикладные исследования 
связаны с выполнением эксперимента в учеб-
ной лаборатории, разработкой действующей 
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модели физического устройства, подготовка 
демонстрационных экспериментов и др. Ин-
формационные исследования заключаются в 
поиске информации о каком-то физическом 
объекте или явлении, анализе, структуриро-
вании и обобщении фактов. Среди инфор-
мационных исследований можно выделить 
исторические и методологические. Истори-
ческие исследования нацелены на изучение 
неизвестных страниц истории физики, обще-
ственной и профессиональной деятельности 
ученых. Полноценное изучение какого-либо 
явления или процесса может быть только по-
сле изучения его эволюции от возникновения 
до настоящего состояния. Методологические 
исследования чаще всего проводятся как фе-
номенологические, посвященные теоретиче-
скому изучению и описанию какого-либо яв-
ления, эксперимента.

Важным моментом в организации НИР и 
разработке тем проектов является учет меж-
дисциплинарных связей. Так, планируя темы 
исследовательских работ, мы предоставляем 
возможность совмещать тематику выполняе-
мых научных исследований как с професси-
ональной направленностью студента, так и с 
другими дисциплинами. Как правило, предла-
гаемые темы требуют углубленного самосто-
ятельного изучения материала, что позволяет 
сделать процесс обучения личностно-ориен-
тированным [11, 18].

В зависимости от сложности темы исследо-
вания или объема работы проекты разделяем 
на индивидуальные и групповые. Основную 
тему можно разбить на подтемы и распреде-
лить их между участниками. Тактика приоб-
щения студентов к проведению исследований 
в группе позволяет включить в исследователь-
скую работу большее количество студентов, 
учит их достигать цели сообща, повышает мо-
тивацию в отношении выполнения НИР. 

Для вовлечения студентов младших кур-
сов в НИР эффективным оказалось исполь-
зование элементов технологии перевёрнутого 
обучения. Такой педагогический подход по-
зволяет студентам не просто самостоятельно 
осваивать новый материал, но и под руковод-
ством преподавателя творчески применять 
изученную теорию на практике и проводить 
исследовательскую деятельность на основе 
новых знаний [14].

Составной частью исследовательской ра-
боты является участие студентов в научных 
семинарах и конференциях с возможностью 

доложить о результатах своей работы. Это 
дает студенту-первокурснику возможность 
проявить себя, научиться выступать перед 
аудиторией, способствует саморазвитию и 
самосовершенствованию, расширяет рамки 
активной деятельности студентов, развивает 
творческое и аналитическое мышление, фор-
мирует навыки исследователя и коммуника-
тивные навыки [4]. 

Результаты
Организация проектной деятельности по 

физике в качестве способа реализации иссле-
довательской работы студента должна пред-
ставлять собой комплексную, целенаправлен-
ную и методически обоснованную систему, 
в которой последовательно увеличивается 
сложность решаемых задач. Развитие исследо-
вательских навыков у студентов можно прово-
дить по нескольким направлениям. Студентам 
предлагается принять участие в выполнении 
различных заданий, отличающихся как по 
сложности, так и по трудозатратам: создание 
действующих моделей устройств, демонстри-
рующих физические явления и процессы и т. 
п.; подготовка сообщения по теме исследова-
ния на семинарском занятии, в том числе и 
на иностранном языке; проведение исследо-
ваний по теме междисциплинарных проектов. 
Такие задания позволяют расширить рамки 
активной деятельности студентов, развивать 
творческое и аналитическое мышление, рас-
ширять научный кругозор, формировать на-
выки исследователя. Рассмотрим подробнее 
эти направления работы.
1. Привлечение студентов к выполнению де-

монстрационного физического экспери-
мента на лекциях.
Для подготовки и проведения демонстра-

ционного физического эксперимента на лек-
циях мы привлекаем студентов. Они заранее 
готовятся под руководством преподавателя, а 
затем показывают и объясняют эксперимен-
ты на различные темы, такие как «Явление 
электромагнитной индукции», «Электриче-
ский ветер», «Критическое состояние эфи-
ра», «Звонок Франклина», «Свойства гиро-
скопа» и другие. Как правило, выполнение 
этих экспериментов не требует от студентов 
сверхвозможностей экспериментатора, но 
вносит необходимый интерактивный элемент 
в процесс обучения, пробуждает интерес к 
теме, способствует самоутверждению студен-
тов и формированию у них требуемых компе-
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тенций. Удачным оказался опыт привлечения 
первокурсников к выступлению перед школь-
никами с показом и объяснением предвари-
тельно подготовленных демонстраций [11].
2. Подготовка сообщений для выступлений 

во время практических занятий на темы, 
требующие сопровождения физическими 
демонстрациями.
Для выступлений предлагаются темы, ко-

торые преподаватель не рассматривает на 
лекциях. Особенно ценными в этой связи яв-
ляются темы, содержащие материал на стыке 
нескольких разделов физики. Изучение та-
кого материала позволяет установить логи-
ческие связи между понятиями и явлениями, 
развить познавательные способности. Рас-
смотрим пример занятия по теме «Свойства 
жидкости». На занятии студенты рассказыва-
ют о явлении поверхностного натяжения, об 
энергетической и силовой трактовке коэффи-
циента поверхностного натяжения, о поверх-
ностно-активных веществах, о смачивани-
и-несмачивании твердого тела жидкостью, о 
капиллярных явлениях. Рассказ сопровожда-
ется физическими демонстрациями, которые 
готовят и объясняют сами студенты. При та-
кой форме проведения занятий студенты из 
пассивных слушателей превращаются в актив-
ных участников образовательного процесса. 
Такое внедрение технологии интерактивного 
обучения позволяет создать условия, в кото-
рых обучающиеся сами будут открывать, при-
обретать, анализировать знания. Кажущаяся 
простота экспериментов не должна умалять 
заслуг экспериментаторов, ведь в этой роли 
выступают студенты-первокурсники, которым 
к тому же надо преодолеть психологический 
барьер, выступая перед большой аудиторией 
своих однокурсников [11].
3. Проведение занятий лабораторного прак-

тикума.
На занятиях лабораторного практикума сту-

денты приобретают опыт экспериментальной 
работы, навыки использования основных из-
мерительных приборов и знакомятся с совре-
менными методами и приемами физических 
измерений, приобретают умения и навыки об-
работки и анализа результатов измерений, раз-
вивают навыки самостоятельной работы. Лабо-
раторный практикум обеспечивает наиболее 
благоприятные условия для учебно-исследо-
вательской деятельности, развития творческо-
го потенциала студентов. Поэтому грамотное 
планирование организации и методики про-

ведения лабораторного практикума является 
важным шагом на пути повышения эффектив-
ности процесса обучения физике.

При организации лабораторного практи-
кума мы стремимся формировать индивиду-
альные траектории обучения с учетом практи-
ко-ориентированного подхода. С этой целью 
реализуются следующие мероприятия:
• увеличение количества лабораторных ра-

бот на базе имеющегося оборудования 
(мультизадачность установок);

• постановка лабораторных работ с учетом 
направлений подготовки будущих специа-
листов;

• включение в одну лабораторную работу 
разноуровневых заданий;

• проведение работ, в которых заранее не 
указан алгоритм выполнения, предпола-
гающих самостоятельное планирование 
студентом структуры эксперимента для 
выполнения поставленных целей и задач;

• организация занятий лабораторного прак-
тикума циклами, когда в рамках каждого 
цикла студенты выполняют работы по од-
ной теме, что позволяет скоординировать 
проведение лабораторных занятий с изу-
чением данной темы на лекциях и практи-
ческих занятиях;

• проведение занятий по защите отчетов и 
обсуждению результатов в минигруппах с 
использованием различных интерактив-
ных образовательных технологий, таких 
как метод круглого стола, метод проектов, 
мозговой штурм и др.

При вынужденном переходе на дистанци-
онную форму обучения мы постарались со-
здать условия для сохранения уровня моти-
вации обучающихся для участия в НИР. Это 
потребовало изменить подходы к использо-
ванию привычных форм организации учеб-
ной деятельности. Особенно актуально это 
стало для занятий лабораторного практикума. 
В условиях дистанционного обучения студен-
там было предложено выполнить работы по 
проектам, при выборе тем которых акценты 
были сделаны на изучение методики проведе-
ния физических экспериментов. Представить 
самостоятельно изученный материал нужно 
было в виде устного сообщения. Темы проек-
тов касались изучения физических явлений, 
имеющих прикладное значение; биографий 
известных ученых-физиков с точки зрения их 
вклада в науку; истории открытий в физике; 
достижений современной физической науки.
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4. Создание действующих моделей устройств, 
демонстрирующих физические явления и 
процессы.
Полезные практические навыки по физике 

студенты могут получить, конструируя моде-
ли физических устройств. Для представления 
своих работ обучающимся требуется глубже 
разобраться в физических явлениях, процес-
сах и законах, которые лежат в основе работы 
устройств, провести литературно-технологи-
ческое оформление и информационное со-
провождение результатов исследовательской 
работы, например, в форме презентации или 
доклада. Созданные студентами модели могут 
быть использованы для демонстрации физи-
ческих явлений при проведении семинарских 
и лекционных занятий. Наиболее интересные 
установки используются как экспонаты в му-
зее физико-технического института [10].
5. Проведение исследований по темам физи-

ческой направленности.
Предлагаются темы заданий в рамках ра-

боты по проекту, выполняя которые студенты 
первого курса изучают физические и при-
кладные задачи. Например, «Мостовые ме-
тоды измерения параметров электрических 
цепей», «Исследование выпрямителей пере-
менного тока и принципов действия сглажи-
вающих фильтров», «Исследование резонан-
са токов и напряжений в цепи переменного 
тока», «Физика звука», «Опыты Эйхенвальда 
по изучению токов смещения», «Получение 
высокого вакуума», «Радиотелескопы и их 
принцип действия», «Фигуры Лиссажу». Не-
изменный успех при выборе тем у студентов 
имеет «Физика в киноляпах». Подготовлен-
ное творческое задание по этой теме нашло 
отклик у слушателей, авторы выступления 
показывали отрывки из фильмов и объяс-
няли появляющиеся на экране нестыковки с 
«физической» стороны. Такие темы оказались 
удачным вариантом для того, чтобы заинтере-
совать даже не слишком мотивированных сту-
дентов к изучению физики.
6. Проведение исследований по междисци-

плинарным проектам.
Часть проектов разрабатывались с уче-

том междисциплинарного взаимодействия 
при изучении курса физики и математиче-
ских дисциплин, например, «Математическое 
описание и экспериментальное исследование 
гармонических колебаний», «Математиче-
ская модель плотной упаковки атомов», «Те-
орема Остроградского–Гаусса в математике 

и физике» и др. Такие проекты предполагают 
наличие двух частей – математической и фи-
зической, а последняя, в свою очередь, имеет 
теоретическую и экспериментальную состав-
ляющие.

В качестве примера более подробно опи-
шем проект по теме «Изучение колебаний 
физического маятника», математическая 
часть которого была посвящена дифферен-
циальному уравнению гармонического коле-
бания и его решению. В теоретической фи-
зической части было представлено описание 
физического маятника, а в практической 
части на лабораторной установке по опре-
делению ускорения свободного падения при 
помощи физического маятника был проведен 
эксперимент по проверке теоремы Штейнера 
для момента инерции твердого тела (стерж-
ня). По результатам данного проекта была 
поставлена новая лабораторная работа.

Учитывая отсутствие опыта выполнения 
проекта у первокурсников, мы считаем, что 
преподаватель должен быть активно вовлечен 
в координацию НИР студентов и в отдельных 
случаях, возможно, даже выступать в каче-
стве участника проекта. Как показал опыт, 
консультация преподавателя необходима уже 
на стадии анализа литературных источников. 
Как правило, информацию в первую очередь 
студенты ищут в интернете, на различных 
научно-популярных порталах. К сожалению, 
материал, находимый в интернете, не всег-
да достоверен, а иногда просто антинаучен. 
Поэтому необходима дополнительная разъяс-
нительная работа по поиску нужной инфор-
мации в печатных изданиях, в том числе и на 
иностранном языке. Например, при подготов-
ке проекта «Опыты Эйхенвальда по изучению 
токов смещения» студентам было рекомендо-
вано использовать первоисточник [19], что 
способствовало более глубокому погружению 
в тему.
7. Организация секции для первокурсников 

в рамках научной студенческой конферен-
ции.
Для активного привлечения студентов к 

самостоятельной НИР мы организовали ра-
боту секции «Физико-математические задачи 
в учебно-исследовательской деятельности на 
младших курсах» в рамках научной студенче-
ской конференции, ежегодно проводимой в 
нашем университете. Традиционно при изуче-
нии курса физики в неаудиторной проектной 
деятельности принимают участие порядка 
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30 % первокурсников физико-технического 
института, а лучшие работы студенты пред-
ставляют на конференции.

Для оценки эффективности проводимых 
мероприятий по вовлечению первокурсников 
в НИР мы проводим анкетирование студен-
тов. На вопрос о том, какой из видов твор-
ческих заданий в рамках изучения курса фи-
зики представляет интерес и хотели бы вы в 
нем поучаствовать, были выбраны следующие 
варианты:
• разработка и выполнение своими руками 

действующих физических моделей раз-
личных устройств – 26 %;

• проведение экспериментальной исследо-
вательской работы и выступление на на-
учном семинаре или конференции – 14 %;

• выступление на семинаре с докладом на на-
учные и научно-популярные темы – 12 %;

• подготовка и демонстрация опытов на за-
нятиях по физике – 8 %;

• подготовка доклада по выбранной теме на 
иностранном языке – 6 %.

Тем не менее около трети студентов не вы-
сказали желания участвовать в выполнении 
заданий в рамках проектно-исследователь-
ской деятельности. Более половины студентов 
(56 %) ответили, что участие в выполнении 
творческих заданий (индивидуально или в 
коллективе) могло бы мотивировать их на из-
учение курса физики. 49 % студентов отмети-
ли, что им комфортно получать новые знания 
по физике не только на аудиторных занятиях, 
но и участвуя в экспериментально-исследова-
тельском проекте. На вопрос о том, понятна 
ли студентам практическая значимость изуча-
емых тем по физике для дальнейшей профес-
сиональной деятельности, положительно от-
ветили всего 12 % студентов. Это доказывает 

необходимость дальнейшего развития прак-
тико-ориентированного подхода в процессе 
преподавания курса физики.

Данные проведенного анкетирования сви-
детельствуют о том, что первокурсников мож-
но и нужно привлекать к исследовательской 
деятельности. Сначала кто-то из студентов 
принимает участие, опираясь на прагматиче-
ский мотивационный фактор, получая допол-
нительный баллы за результат своей деятельно-
сти. Однако в процессе работы у начинающих 
исследователей возникает и учебно-познава-
тельная мотивация, что способствует дости-
жению поставленных преподавателями целей: 
привить интерес к научным исследованиям, 
выявить и развить творческие способности, 
сформировать знания, умения и навыки науч-
но-исследовательской деятельности. 

Заключение
Исследовательская работа студента на про-

тяжение всего периода обучения представляет 
собой комплексную, целенаправленную и ме-
тодически обоснованную систему, в которой 
последовательно увеличивается сложность ре-
шаемых задач. Привлечение первокурсников 
к научно-исследовательской работе обеспечи-
вает образовательную активность, работает на 
перспективу. Это позволит студентам в течение 
всего периода обучения развить универсаль-
ные компетенции, такие как умение самообу-
чаться, получать, анализировать и системати-
зировать информацию, критически мыслить. 
Считаем, что работу в этом направлении сле-
дует продолжать, расширяя арсенал приемов, 
методов, технологий организации научно-ис-
следовательской работы первокурсников, де-
лая ее неотъемлемым и значимым элементом 
образовательного процесса.
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The article discusses directions and methods of research work organization for first-year students of 
engineering and technical areas of training in studying physics for involving them in active educational 
process and increasing motivation to study. Physics’ course teaching opens up wide opportunities for the 
research work elements introduction into the learning activity and formation of individual learning paths. 
The effectiveness of the arrangements taken to involve first-year students in research work is assessed by 
means of students’ survey. Attracting first-year students to research work ensures their educational activity, 
working for the future.

Key words: teaching physics, students’ research activity, individual learning paths, project-based learning, 
motivation.
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