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ных; второе –  выбранные критерии должны наи-
более полно отражать ту информацию, которую 
предполагается получить в процессе статистиче-
ской обработке. Проведенный нами анализ отве-
тов на нашу анкету (первый этап исследований), 
полученных в течение трехлетнего цикла, позво-
лил подобрать именно такое количество критери-
ев интегрального характера: 1) уровень подготов-
ки опрашиваемых студентов в школе; 2) желания 
учиться; 3) склонность к изучению дисциплин 
естественнонаучного и (или) гуманитарного цик-
ла; 4) интерес к предмету. Проведенный на осно-
ве указанных критериев анализ позволил, в ко-
нечном счете, обозначить  познавательные барье-
ры (затруднения), возникающие у студентов при 
изучении предметов цикла математических и 
естественнонаучных дисциплин, в том числе и  
КСЕ.   

Результаты проведенных нами исследова-
ний можно сконцентрировать в виде следующих 
выводов.  

1. Отработана методика проведения вход-
ного контроля знаний у студентов вузов, обу-
чающихся по специальностям экономического и 
гуманитарного направлений. Методика основы-
вается на тестировании студентов, приступаю-
щих к изучению КСЕ, по  специально подобран-
ным вопросам.   

2. Проведен статистический анализ полу-
ченного массива экспериментальных данных с 
использованием коэффициентов Чупрова. Пред-
ложены интегральные критерии общего характе-
ра, которые позволяют оценивать уровень 
школьной подготовки студентов по предметам  
естественнонаучного цикла.  

3. Выявлены характерные затруднения 
студентов, приступающих к изучению предметов 
цикла математических и естественнонаучных 
дисциплин (на примере КСЕ). 

4. Разработано конкретное методическое 
обеспечение для проведения занятий по КСЕ со 
студентами специальностей экономического и 
гуманитарного профиля в технических вузах 
Восточной Сибири, которое может стать типо-
вым.  
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На сегодняшний день, общество пережива-

ет переход от техногенной культуры, технокра-
тических принципов в области науки и образова-
ния к этике одухотворенной цивилизации; резко 
обострилась потребность в гуманизации и гума-
нитаризации образования на идеологическом, 
дидактическом, структурно-содержательном, 
технологическом и других уровнях [1].  

В сфере высшего профессионального обра-
зования заложены огромные возможности для 
формирования личности. Общие гуманитарные и 
социально-экономические дисциплины играют в 
этом одну из основополагающих ролей: велика их 
в роль в формировании мировоззрения, воспита-
нии нравственных качеств, повышения уровня 
интеллектуального развития обучающихся и т.д; 
а как показала практика, играют роль одного из 
важнейших приоритетных направлений – приви-
тие у обучающегося качественного и профессио-
нального подхода к изучению математических и 
общих естественно-научных, общепрофессио-
нальных, специальных дисциплин и дисциплин 
специализации.  

Но, иногда, учащиеся высших учебных за-
ведений не понимают действительную значи-
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мость общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин. Одной из возможных 
причин этого является отсутствие у обучающего-
ся базовой заинтересованности в той или иной 
дисциплине. Ведь  сознательно выбирая базой 
своего обучения технический ВУЗ, абитуриенты 
ориентируются на свои способности в узкопро-
филирующих дисциплинах, тем самым не уделяя 
должного внимания гуманитарному направле-
нию.  

По всей видимости, формирование струк-
туры информационно-насыщенного аспекта 
обеспечения знаниями обучающихся по предмету 
и навыков более эффективного его понимания 
необходимо начинать с адаптации рабочих про-
грамм, ориентируясь на специфику того или ино-
го технического учебного заведения; стимулиро-
вания интереса у студентов к изучаемым ими 
гуманитарным дисциплинам; организации плодо-
творной работы на практических занятиях; вос-
питании определенных умений и навыков, кото-
рые позволили бы им в дальнейшем не только 
научиться работать с источниками литературы, 
но и вдумчиво, целенаправленно выбирать необ-
ходимый материал, адаптировав его для пред-
стоящего занятия; привитии у обучающегося 
умения внимательно воспринимать и обрабаты-
вать полученную в течение занятия информацию.  

Как показывает опыт, наиболее эффектив-
ной формой работы на практических занятиях по 
общим гуманитарным и социально-
экономическим дисциплинам явилась форма ра-
боты студентов через объединение их в подгруп-
пы. Обычно после первых двух-трех вводных 
практических занятий, становится известным 
показатель работоспособности каждого студента, 
их отношение к дисциплине. В результате чего, 
для более эффективного проведения практиче-
ского занятия, преподаватель формирует из всей 
группы 3-4 подгруппы, в которые равномерно 
включены, как студенты положительно проявив-
шие себя, так и неуспевающие (возможно с уче-
том желания и психологической совместимости 
занимающихся). Вопросы и задания для после-
дующего практического занятия распределяются 
между подгруппами. В каждой подгруппе сту-
денты сами выбирают и назначают докладчика и 
содокладчиков с распределением подготавливае-
мых ими вопросов. Выступают докладчики и со-
докладчики, остальные студенты подгруппы до-
полняют изложенный материал. 

С целью привития у студентов одной под-
группы навыка преподносить в материале самое 
интересное и важное, а у студентов других под-
групп навыка получения преподносимого мате-
риала, оценка подготовки каждой из подгрупп 
осуществляется не потому, какой материал и в 
каком количестве найден и преподнесен, а по-
средством того, как этот материал был усвоен 
студентами других подгрупп. Это контролирует-
ся проверкой усвоенных знаний студентов, не 

вошедших в число группы-докладчика путем 
фронтального опроса. Они, либо отвечают на 
вопросы преподавателя, либо рассказывают, что 
поняли из выступления группы-докладчика; до-
пускается возможность комментирования высту-
пления группы-докладчика. Все опрошенные 
получают баллы за правильные ответы с разбив-
кой по тематическим направлениям каждой под-
групп; в конце занятия подводятся общие итоги, в 
результате чего каждая подгруппа получает об-
щую оценку своей подготовленности. 

Было замечено, что применяя такую форму 
ведения практического занятия, более сильные 
студенты стремятся при правильной организации 
работы помочь более слабым, сами осуществля-
ют предварительный контроль уровня их подго-
товки, и как следствие, уровень подготовки всей 
подгруппы возрастает. Если на первых занятиях 
студент не проявлял заинтересованности в этой 
дисциплине, то спустя уже 3-4 занятия привитие 
интереса такого студента к предмету очевидно. 
Каждому из студентов становится интересен 
процесс дискуссий, им нравится такой способ 
обмена полученными знаниями; происходит ин-
теллектуализация их труда с высоким динамиз-
мом воспроизводства в последующем приобре-
таемых в процессе занятий знаний. 
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В процессе подготовки товароведов-

экспертов необходимо изучение вопросов, свя-
занных с организацией работы торгового пред-
приятия и оптовой торговли, управлением торго-
вой деятельностью, методиками исследования и 
анализа торговых операций.  

При изучении организации работы роз-
ничных торговых предприятий целесообразно 
рассматривать: методы размещения торговой 
розничной сети и факторы, определяющие такое 
размещение; планировку торгового предприятия; 
франчайзинг и лизинг в торговле; оперативные 
процессы в магазине; оформление кассовых опе-
раций; особенности формирования товарного 
ассортимента; организацию торговых помеще-
ний( в том числе вопросы, связанные с оформле-
нием товарных ценников, размещением ассорти-


