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ем к самосовершенствованию. Стремление к расширению своего кругозора, 
образования взаимосвязано с повышением духовных качеств. Стремление к 
приобретению богатого профессионального опыта, стремление к развитию 
профессиональных качеств взаимосвязано со стремлением участия в обще-
ственной деятельности» [2, с. 162]. Преемственность традиций особенно за-
метна при работе с книгой, о чём говорят педагоги разных поколений. 

Чтение является единственной интеллектуальной технологией освое-
ния накопленного человечеством знания, совершенно очевидно, что фунда-
ментом информационной культуры общества должна быть именно культура 
чтения, основы которой закладываются в семье, в библиотеке, образова-
тельных учреждениях. Уровень интеллекта нации, стабильность её развития 
и процветания, конкурентоспособность страны непосредственно определя-
ют именно уровень и качество чтения молодого поколения в обществе.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению роли ряда базовых естественнонауч-

ных дисциплин в процессе обучения студентов технологических направлений подго-
товки на примере Уральского государственного экономического университета. В каче-
стве средств для повышения внутренней мотивации предлагается реорганизация учеб-
ных программ дисциплин таким образом, чтобы сместить акцент с общих теоретиче-
ских сведений в сторону тех тем, которые имеют непосредственную связь с практиче-
ской деятельностью. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the role of a number of basic natural sci-
ences in the process of teaching students of technological areas of training on the example of the 
Ural State University of Economics. As a means to increase internal motivation it is proposed to 
reorganize the curriculum of disciplines in such a way as to shift the emphasis from general the-
oretical information to those that have a direct connection with practical activity.  
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В условиях четвертой промышленной революции, главным призна-
ком которой является всеобъемлющая цифровизация социума, распростра-
нившаяся на сферу коммуникаций, торговли и образования, коренным об-
разом изменяются требования к качеству и содержанию последнего. Осо-
бенно это затрагивает область высшего профессионального образования, 
так как в условиях технологической модернизации государство, потенци-
альные работодатели и даже сами обучающиеся выдвигают новые запросы 
и одновременно предъявляют комплекс претензий к уровню подготовки 
специалистов [1; 2].  

Проблема заключается в том, что в условиях информационного об-
щества преподаватели и учебные пособия давно перестали быть единст-
венным достоверным источником информации, количество которой уд-
ваивается каждые десять-пятнадцать лет, нарастая подобно снежному ко-
му. Проблема заключается в том, что при избыточности информации не 
приходится говорить о достоверности последней, а для современных обу-
чающихся, характеризуемых термином «сетевая молодежь» и тратящих на 
общение в социальных сетях до 810 часов личного времени ежесуточно, 
Internet-сайты с обилием иллюстраций и минимумом текста являются бо-
лее привычными и привлекательными для восприятия [3]. При этом, в слу-
чае отсутствия навыков рационального мышления, у значительной части 
студенческой молодежи формируется искаженное представление о многих 
естественнонаучных идеях, концепциях и технологиях или таковое вообще 
отсутствует по причине уверенности в возможности в любой момент найти 
информацию по любой теме на соответствующих сайтах [4]. 

В Уральском государственном экономическом университете на про-
тяжении десятилетий осуществляется подготовка специалистов по ряду 
направлений, связанных с индустрией питания, таких как «Технология 
продукции и организации общественного питания» и «Пищевая биотехно-
логия», программа обучения которых включает ряд естественнонаучных 
дисциплин, ответственных за формирование общеобразовательных (физи-
ка, общая химия, экология) и профессиональных компетенций (биохимия, 
микробиология и пр.). При этом в течение последних десятилетий препо-
давателями регулярно отмечается негативный тренд в сторону снижения 
общего уровня подготовки студентов первого курса и слабых представле-
ний последних даже о базовых химических понятиях и процессах, а также 
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крайне невысокий уровень мотивации обучающихся к освоению данных 
предметов уже в процессе обучения в университете.  

Ниже в таблице 1 представлены результаты обобщенной оценки мнений 
преподавателей естественнонаучных предметов Уральского государственного 
экономического университета и колледжа УрГЭУ об уровне подготовки сту-
дентов первого курса по физике, химии и биологии, а также о наличии моти-
вации обучающихся к освоению программ по данным дисциплинам. 

Таблица 1. Мнения преподавателей естественнонаучных дисциплин 
об уровне подготовки студентов бакалавриата индустрии питания 

Естественнонаучная 
дисциплина 

Уровень знаний 
базовых законов и 

теорий 

Интерес к изучению 
дисциплины 

Внутренняя 
мотивация к 

изучению 
дисциплины 

Физика Крайне низкий Низкий Крайне низкая 
Химия Средний Средний Средняя 

Биология Низкий Средний Низкая 
 

Поскольку внутренняя мотивация опирается, в первую очередь, на на-
личие интереса к предмету, то наличие корреляции между данными двух 
последних столбцов таблицы не вызывает удивления. Если путем внешнего 
стимулирования через балльно-рейтинговую систему возможно достижение 
компромисса между обучающимися и преподавателями, то отсутствие ин-
тереса к изучению конкретной дисциплины невозможно компенсировать 
оценками. Для выявления причин снижения внутренней мотивации к полу-
чению знаний по естественнонаучным предметам среди студентов первого-
второго курсов, обучающихся по направлениям «Технология продукции и 
организации общественного питания» и «Пищевая биотехнология», был 
проведен опрос, обобщенные результаты которого отражены в таблице 2.  

Таблица 2. Мнения студентов бакалавриата индустрии питания об 
изучаемых естественнонаучных дисциплинах 

Дисциплина Интерес к предмету Связь преподаваемых 
знаний с будущей 

практической 
деятельностью 

Сложность 
дисциплины для 

понимания 

Физика Низкий Крайне слабая Крайне сложная 
Химия Средний Слабая Средняя 

Биология Средний Слабая Средняя 

Таким образом, мы приходим к выводу, что одной из причин снижения 
уровня внутренней мотивации к изучению естественнонаучных предметов яв-
ляется слабая практико-ориентированная связь данных дисциплин с конкрет-
ной профессиональной деятельностью будущих специалистов. Интерес к дис-
циплине как таковой не может компенсировать отсутствие связи получаемых 
знаний с их практическим применением, поскольку в условиях современного 
информационного общества у молодежи формируется четко выраженный 
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прагматический подход к образовательному процессу: от знаний для общего 
развития  к знаниям для жизни. Для преподавателей это означает переориен-
тацию от традиционных форм организации занятий в сторону интерактивных 
технологий обучения  деловых игр, диспутов, «мозговых штурмов», которые 
вполне применимы при изучении технических предметов.  

Следует также отметить низкий уровень практической подготовки 
абитуриентов. Нередко случается, что студенты впервые приступают к вы-
полнению лабораторных занятий только в университете, не владея базо-
выми навыками по данному процессу. В настоящее время на базе лабора-
торного комплекса УрГЭУ в течение учебного года осуществляется прове-
дение дополнительных занятий и мастер-классов по физике и химии для 
учеников старших классов средних школ г. Екатеринбурга, на которых 
учащиеся не только осваивают технологию проведения экспериментов, но 
и заинтересовываются в изучении соответствующих предметов, что в 
дальнейшем способствует выбору конкретных дисциплин и повышению 
внутренней мотивации к их изучению. 
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