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профессионального обучения. – Екатеринбург, 2018. – 96 с. 

Краткая характеристика содержания ВКР: 

В данной работе решаются проблемы подготовки рабочих специалистов 

для металлургической отрасли. 

Практическая значимость заключается в формировании организационно-

педагогических условий, разработке учебно-методического обеспечения про-

цесса производственной практики при подготовке студентов по специальности 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электро-

механического оборудования (по отраслям)». 

Во введении формируется основная проблема, условия в которых она 

возникла. Обосновывается актуальность предлагаемой темы, определяется цель 

исследования, объект, предмет, формируется гипотеза и устанавливаются зада-

чи. 

Первая глава посвящена определению понятия практико-

ориентированное обучение. Проведен анализ основных существующих подхо-

дов в реализации практического обучения. Подробно рассмотрена немецкая ду-

альная модель образования. 

Во второй главе происходит разработка общей и частной модели органи-

зации производственного обучения – практики на предприятии. Разрабатывает-
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ся регламент практик, формируется документально-методическое наполнение, а 

также определяются необходимые условия. 

Проведена апробация модели на двух экспериментальных группах, опре-

делены методы оценки и выполнен анализ результатов. Внедрение и апробация 

модели происходит в 2 этапа в период с сентября 2017 года по май 2019 года. 

Получены результаты первого этапа внедрения модели, эффективность 

подготовки специалистов в соответствии с запросом работодателя возросла в 2 

раза. Необходимо получить результаты второго этапа внедрения и провести 

итоговый анализ по обеим экспериментальным группам. 

Список опубликованных работ: 

1. Фионов И.А., Кривоногова А.С. Развитие наставничества в практике 

дуального обучения будущих специалистов металлургического предприятия 

// Актуальные вопросы взаимодействия образования, науки и бизнеса: материа-

лы Международной научно-практической конференции. Москва, 30 января 

2018 г. Москва: Импульс, 2018. С. 324-330 (режим доступа: http://impulse-

science.ru/wp-content/uploads/2018/02/K12.pdf). 

2. Фионов И.А. Кривоногова А.С. Организация практико-

ориентированного обучения студентов колледжа в процессе производственной 

практики на предприятии // Инновации в профессиональном и профессиональ-

но-педагогическом образовании: материалы XXIII Международной научно-

практической конференции. Екатеринбург, 24-25 апреля 2018 г. Екатеринбург: 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Ситуация трудоустройства выпускников в 

разрезе нескольких последних лет говорит о том, что предприятия при прове-

дении отбора сотрудников заинтересованы в людях, имеющих не только специ-

альное профессиональное образование, но и опыт профессиональной деятель-

ности. Поэтому в настоящее время «новые» специалисты сталкиваются с про-

блемами конкуренции на рынке труда и в адаптации к конкретным условиям 

работы. Профессиональное развитие отнимает еще как минимум 2-3 года после 

завершения обучения в учреждения профессионального образования и требует 

ряда дополнительных мер от непосредственно самих молодых выпускников, а 

также финансовых издержек на переквалификацию от предприятий, в которых 

они планируют вести трудовую деятельность.  

Основополагающей проблемой плохой профессиональной компетентно-

сти молодых специалистов и их неспособности конкурировать на рынке труда, 

является отсутствие реального опыта выполнения поставленных задач в плани-

руемой сфере деятельности, как профессионального работника. Чтобы разре-

шить выявленные проблемы нужно переосмыслить подходы, способы и проце-

дуры разработки наполнения профессионального образования, при этом соот-

нести образовательные стандарты подготовки специалистов с профессиональ-

ными стандартами конкретной, рассматриваемой сферы деятельности. 

В настоящее время особую значимость в профессиональном образовании 

приобретает практико-ориентированное обучение, целью которого является 

формирование умений и знаний студента, таким образом, чтобы он мог быстро 

погружаться в трудовые операции, эффективно применять квалификацию, 

формирующийся опыт и навыки, приобретенные в процессе подготовки. По-

строение учебного процесса на основе данного подхода обеспечивает единство 

освоения теоретического материала и вырабатывания опыта практической ра-

боты, их применение в процессе принятия решений и выполнения рабочих за-

дач и проблем. 
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При организации процесса подготовки специалиста и разроботке напол-

нения образования упор нужно делать на принципах дуальности и ориентиро-

ванности на практическую составляющую. Это даст возможность готовить бу-

дущих работников, специалистов с навыками диалогического общения, имею-

щих терпимый подход к позиции и мнению сотрудников, способных вычленять 

суть из общей картины, выбирать наилучший путь решения, видеть наперед и 

оценивать результаты, что является основными профессиональными признака-

ми компетентности востребованного специалиста [19]. 

В основу осуществления обозначенных принципов должны быть заложе-

ны: конкретные производственные задачи, уровень сложности которых увели-

чивается по ходу освоения программы обучения; направленность профессио-

нальной деятельности специалистов, которые осуществляют трудовую деятель-

ность единолично, а также малыми и средними группами, коллективом; внед-

рение новых знаний, инновационных методов разных сфер науки и техники.  

Практико-ориентированный подход к подготовке студентов в учрежде-

нии средне специального образования должен использоваться коллективом пе-

дагогов с самого начала обучения, а в дальнейшем осуществлять помощь и 

поддержку в постепенном освоении профессиональных компетенций каждым 

обучающимся. 

Несмотря на важность практико-ориентированного подхода для сего-

дняшнего профессионального образования, его наполнение и модели еще не 

имеют необходимой теоретической и методической наработки. В педагогиче-

ской теории и практике очень слабо проработаны содержательные характери-

стики профессиональной подготовки квалифицированных работников педаго-

гической среде учебного заведения, нет соответствующих схем, осуществление 

которых могло бы гарантированно обеспечить более высокое качество обуче-

ния специалистов во многих производственных отраслях.  

Формирование практико-ориентированной обучающей среды образова-

тельного учреждения, исследование ее воздействия на раскрытие и становле-
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ние, реализацию и самосовершенствование индивидуума является в настоящее 

время насущной проблемой в области профессиональной педагогики. 

Научная новизна состоит в разработке структурно-функциональной мо-

дели «производственное обучение – практика на предприятии, которая легла в 

основу проектирования регламента организации производственных практик на 

предприятии. Установлено, что разработанная модель эффективна и обеспечи-

вает формирование у практиканта необходимых навыков по профессии при вы-

полнении организационно-педагогических условий: организация и сопровож-

дение практики подготовленными наставниками, обучение в условия реальной 

производственной среды, а также включение в процесс подготовки недельных 

планов и заданий на смену. 

Объект исследования – процесс организации производственной практи-

ки студентов среднего профессионального образования на предприятии. 

Предмет исследования – организация практико-ориентированного обу-

чения в процессе производственной практики студентов среднего профессио-

нального образования на предприятии. 

Цель исследования – теоретическое обоснование, разработка, апробация 

и оценка эффективности в процессе опытно-поисковой деятельности модели 

практико-ориентированного обучения «производственное обучение – практика 

на предприятии».  

В качестве гипотезы выдвинуто предположение, что процесс организа-

ции производственной практики по модели «производственное обучение – 

практика на предприятии» будет эффективен в том случае, если: 

– будет разработана структурно-функциональная модель; 

– в основу изучаемого процесса ляжет концепция немецкой модели ду-

ального образования, а также компетентностный и деятельностный подходы; 

– реализация модели будет происходить в условиях производственной 

среды; 

– сопровождение студентов в процессе производственной практики будет 

осуществляться наставниками – опытными сотрудниками предприятия; 
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– в процесс подготовки будет включен комплекс производственных зада-

ний, разрабатываемых наставниками с учетом специфики предприятия и кон-

кретных трудовых действий по осваиваемым профессиям. 

В соответствии с целью исследования и выдвинутой гипотезой определе-
ны следующие задачи: 

а) Проанализировать существующие подходы к организации практиче-
ского обучения студентов среднего-профессионального образования; 

б) разработать структурно-функциональную модель организации прак-
тического обучения: «производственное обучение- практика на предприятии»; 

в) разработать методическое и документальное наполнение процесса; 
г) сформировать и подготовить пул наставников на производстве; 
д) определить критерии оценки и в ходе апробации проверить результа-

тивность разработанной модели. 
Для решения поставленных задач применялись следующие методы ис-

следования: теоретические – анализ литературы по рассматриваемой пробле-
матике, анализ государственного образовательного стандарта по специальности 
и профессионального стандарта по рабочей профессии, учебно-методической 
документации по организации производственных практик, моделирование; эм-
пирические – статистическая обработка результатов опытно-поисковой работы. 

Теоретическая значимость заключается в обосновании возможности 

эффективного использования концепции немецкой модели дуального образова-

ния для подготовки рабочих, специалистов для промышленных предприятий.  

Практическая значимость заключается в разработке документально-

методического обеспечения процесса производственной практики при подго-

товке студентов по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслу-

живание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)». 

В этом аспекте проведена работа по формированию содержания кратких про-

грамм обучения рабочей профессии в процессе прохождения производственной 

практики, а также комплектов недельных планов для работы наставника со сту-

дентом, учитывающих требования ФГОС СПО, Профессионального стандарта, 

а также требования работодателя. 
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На защиту выносятся следующие положения: 
а. Процесс организации производственной практики студентов СПО яв-

ляется основополагающим и имеет основное значение в формировании компе-
тенций, необходимых работодателю в условиях современного бизнеса. 

б. Разработанная структурно-функциональная модель производственного 
обучения в процессе прохождения производственной практики представляет 
собой производственно-педагогическую систему, основывающуюся на взаимо-
связи, согласованности и целостности составляющих её элементов. 

в. Документально-методическое обеспечение процесса организации про-
изводственного обучения – практика на предприятии позволяет качественно 
организовать процесс адаптации и обучения практиканта на производстве. 

г. Формирование института наставников на предприятии является неотъ-
емлемой составляющей процесса производственного обучения как студентов 
системы СПО, так и новых работников на производстве. 

Границы исследования: исследовательская работа производилась в двух 
группах студентов СПО «Первоуральского металлургического колледжа», обу-
чающихся по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслужива-
ние электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» 

Апробация и внедрение. Разработанная модель реализуется в государ-
ственном автономном профессиональном образовательном учреждении Сверд-
ловской области «Первоуральский металлургический колледж» (ГАПОУ СО 
«ПМК») совместно с АО «Первоуральский Новотрубный Завод» (АО «ПНТЗ») 
на основе государственно-частного партнерства. Внедрение происходит в 2 
этапа в период с сентября 2017 года по май 2019 года. На первом этапе с сен-
тября 2017 г. по май 2018 г. реализуется новый регламент с документально-
методическим наполнением и наставниками, на втором этапе с января 2018 го-
да по май 2019 года реализуется распределенная схема построения производ-
ственной практики. 

Структура выпускной квалификационной работы. Работа состоит из вве-
дения, двух глав, заключения, библиографического списка из 60 источников, 11 
приложений. Текст содержит 8 рисунков и 15 таблиц. Объем работы составляет 
102 страницы. 
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1. ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ СПО 

1.1. Развитие практико-ориентированного обучения  

1.1.1. Ретроспективный анализ развития дуальной системы обучения 

Дуальная система обучения – сложившаяся за многие годы модель про-

фессиональной подготовки рабочих, специалистов. Она основательно укорени-

лась в политической и экономической, религиозной и технологической истории 

Европейских стран. В настоящее время эта модель образования эффективно 

применяется в Германии, Австрии, Дании, Нидерландах, Швейцарии и других 

странах. 

От латинского Dualis - термин «дуальность» переводиться как «двой-

ственность» или «двуединство». Это понятие нашло обширное применение в 

различных сферах знаний. Если говорить о педагогике, то впервые термины 

«дуальный», «дуальная система» были употреблены в Германии в середине 

1960-х годов для определения новой модели профессионального образования, 

которая в будущем завоевала известность и мировое признание. В наши дни 

модель дуального обучения является характерным свойством образования Гер-

мании [17]. 

Фундаментом дуальной модели Германии, её известности, стойкости и 

эффективности являются традиции и философские корни, сформировавшиеся 

за несколько сотен лет. В очень далеком прошлом измученная тридцатью года-

ми войны, обедневшая Германия, чтобы обеспечить свое выживание, обязана 

была найти какое то «ноу-хау», которое позволило бы ей конкурировать с Ан-

глией и Францией. Это «ноу-хау» стало возводиться на опыте лучших практик 

собственных традиций, а также европейских государств – соседей.  

Схема «промышленной школы» как ассоциации взрослых людей, где 

также есть возможность обучаться и детям, на основе модели объединения ум-

ственного и физического труда имела место быть в работах британского эконо-

миста и ученого Д. Беллерса.  
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Парижский преподаватель Ж.-Ж. Руссо когда-то сделал предположение о 

том, что для эффективного обучения  подростков с ремеслами необходимо вы-

строить процесс таким образом, чтобы несколько целых дней в неделю отводи-

лось на практику. В настоящее время это один из базовых блоков немецкой си-

стемы дуального обучения – один или два дня изучения теоретического мате-

риала в профтехучилище и три - четыре дня практического обучения на рабо-

чем месте на производстве [11]. 

В традициях немецкого народа – ремесленные гильдии, союзы рабочих 

профессии, транслирующих свой профессионализм из поколения в поколение, 

эрудированных людей, имеющих способности организовать свое дело от при-

обретения материалов и инструментов до торговли готовыми изделиями; лю-

дей, вместе находящих решение проблем развития профессии, обучения и под-

готовки нового поколения.  

В Германии людей, занимающихся ремеслом, всегда считали основой, на 

которой были построены все сословия, отсюда сформировалась и гордость ра-

ботников за высокое мастерство в той или иной профессии и общественное 

уважение к этим людям. В своих работах К. Маркс и Ф. Энгельс отразили 

большое волнение и опаску, когда этот фундамент стал разваливаться из-за 

процветания мануфактурного производства, при котором человеку вменялось в 

обязанность осуществлять только одну конкретную операцию, функцию. Не-

смотря на тот факт, что Маркс и Энгельс не имели ранее работ на тему педаго-

гики, их мысль о всесторонне развитой личности была с восторгом принята как 

в самой Германии, так и в ряде других государств, это был один из основных 

постулатов советской педагогики. 

Однообразная, мануфактурная работа приводит к деградации работника, 

он утраивает и забывает всестороннее образование ремесленника, а современ-

ным крупным компаниям и производствам нужны уже образованные сотрудни-

ки, работа которых подразумевает использование как умственного, так и физи-

ческого труда, знания дают возможность всю необходимую работу по профес-

сии делать осмысленно, что соответственно положительно отразиться на ре-
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зультате. По Марксу, в меру подготовленный и обеспеченный средний класс, 

способный реализовать на производстве рост качества выпускаемого продукта, 

составляет фундамент сильного государства. 

В 19 столетии  на немецкие школы возлагалась функция  искоренения про-

мышленного отставания. Качество выпускаемой продукции напрямую зависит от 

уровня  квалификации персонала, именно поэтому непосредственно держатели 

производств занимались поиском лучшего мирового опыта в обучении рабочих 

кадров и не жалели финансовых затрат при подготовке своих сотрудников. Од-

ной из основных концепций стала идея «единого экономического сообщества». В 

соответствии с ней, у любого человека есть та или иная задача. Повар нуждается 

в мельнике, мельник зависит от крестьянина, ему в свою очередь, может быть не-

обходим портной и т.д. Продавец, изобретатель, политик так или иначе зависят от 

рабочих и ремесленников. Каждый элемент этой экономической системы зависит 

от другого, при этом каждый должен качественно выполнять свою функцию. Это 

элементарно и является основой процветания для сообщества. 

Программы подготовки и обучения стали единой задачей структуры про-

фессиональной подготовки рабочих и производственной среды. Конечно, можно 

говорить о изъянах этих программ, выражающихся в прагматизме, а также ути-

литарности, но несмотря на это, в первую очередь, они реализовывали профес-

сиональные потребности. Например, имел место быть курс деловой переписки, 

или программа деловой арифметики, наполнение состояло из фундаментальных 

знаний по анатомии и физиологии человека, правил гигиены и приемов безопас-

ного производства работ для сохранения здоровья работника. С течением време-

ни основной составляющей системы подготовки стала достаточно ранняя про-

фориентация. Основной целью этого мероприятия было рассказать детям о 

большом количестве существующих профессий, выбрать профессию согласно 

своим потребностям и возможностей, реализуя при этом также потребности 

страны и общества. Основной принцип – целесообразность во всем. 

К началу двадцатого столетия в Германии осознали существующее про-

тиворечие наполнения и методов подготовки экономическим принципам со-
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временного капитализма. Энциклопедизм, преподающийся традиционно в шко-

ле, и практическая трудовая деятельность имеют разные цели. Это расхождение 

положило начало реформам, в результате которых сформировалось три базовых 

направления в учреждениях среднего общего образования, основанных на под-

ходах к подготовке посредством деятельности: первое - это мануализм, второе 

– это профессионализм и третье – активизм. Мануализм основывается на прин-

ципах ручного труда как предмета и подхода к обучению, это направление свя-

зано с ремеслом, при этом не формировалась четкая цель обучить конкретно 

трудовой или профессиональной деятельности. Другими словами, это состав-

ляющая развивающей подготовки в школе общего образования.  

Путь профессионализма однозначно ставил во главу обучение профессио-

нальной деятельности, формирование требуемых умений, черт личности. В рам-

ках этого пути зародилась мысль дополнительных школ для новых сотрудников. 

Нужды профессионального труда прогибали под себя программы общего обра-

зования. Подготовка происходила в школах и на реальных предприятиях. Акти-

визм подразумевал, что любой вид деятельности, будь то исследовательская, 

творческая или любая другая является трудовой. Важное внимание в этом 

направлении уделялось эстетическому становлению. 

В наши дни эти три направления разрушились и видоизменились в среде 

немецкого профессионального обучения. В модели дуального образования при-

сутствует подготовка как ремеслам, так и профессиям, базирующаяся на слож-

ных, разносторонних, проектных задачах и нацеленная на освоение квалифика-

ции, которая будет востребована в профессиональном труде. Эта подготовка 

может осуществляться на производстве или в специальном центре компетен-

ций. Много внимания отводиться порядку и эргономичности места работника, 

внешнему состоянию одежды сотрудников, мастеров-наставников (на ряде 

предприятий утверждена специальная рабочая одежда гильдии со знаками от-

личия по профессиям). Черты активизма просматриваются также в технических 

профессиональных училищах, где процесс обучения построен таким образом, 

что теоретическая подготовка является базой и поддержкой практического обу-
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чения, а также допускает внеклассные мероприятия студентов, такие как само-

стоятельные работы, кружки согласно интересам, программы обмена. Мысль 

всестороннего развития сотрудника остается и состоит в том, что ему предо-

ставлено множество возможностей в процессе подготовки, испытать можно не 

одно направление, но в любом случае необходимо сделать выбор, на чем оста-

новить свое внимание – курсу обучения училища и как следует подготовиться 

для поступления в ВУЗ или курсу практической подготовки на производстве, 

при этом отлично освоить профессию и обеспечить себе неплохой доход на 

первое время. В любом случае происходит освоение уровня современного 

школьного образования. 

Жизненной базой немецкой дуальной модели на сегодняшний день, со-

гласно видения экспертов немецкого Федерального института профессиональ-

ного образования, является концепция «Beruf», что переводиться как «труд» 

или «профессия». В ней четко просматриваются принципы прошлого и суть их 

кроется в следующем: немецкая рабочая сила в наше время характеризуется 

присутствием крупного сектора сотрудников среднего уровня подготовки с до-

статочной самостоятельностью при осуществлении профессиональной деятель-

ности. При том, что во многих соседних государствах достаточно сильно про-

сматривается деление сотрудников на рабочих и руководителей, в Германии 

порядка шестидесяти процентов населения соответствует средней категории 

квалификации, которая также включает предпринимательские навыки. Эта схе-

ма позволяет производить большой спектр качественного немецкого товара. 

Модель дуальной профессиональной подготовки и обучения сильно проникла в 

производство и неразрывно с ним взаимосвязана. Конкурентное преимущество 

экономики немецкого государства на протяжении всей истории строиться на 

квалифицированном труде и сотрудниках средней категории – это основная и 

стратегическая категория квалификации, выбранная Германией для своего 

направления развития науки и производства. 

Обучение на производстве приводит к возникновению различных дискус-

сий и мнений. Ряд экспертов выделяют расхождение между специфическими 
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целями производств, которые отвергают практически все, что не имеет отно-

шения к осуществлению конкретных трудовых функций, и правительством, ко-

торому нужны разносторонне обученные и социально подвижные граждане. 

Основной особенностью модели дуального образования Германии явля-

ется постоянное взаимодействие системы профессионального образования с 

основными работодателями, организациями профсоюзов и правительственным 

аппаратом. Общественный диалог и соблюдение интересов сотрудников явля-

ются основными аспектами реализации реформ. Руководство и сотрудники 

предприятий принимают непосредственное участие в формировании наполне-

ния и структуру программ обучения, делая акцент на том, чтобы учтены их по-

требности. Обязательным требованием результативности модели дуального об-

разования является качественная деятельность всех сторон, на которые не 

накладываются ограничения, обусловленные интересами какой-либо из групп.  

Федеральное правительство несет ответственность за формирование схе-

мы обучения различным профессиям в рамках модели дуального образования. 

Обязательное согласование списка профессий, обучение по которым осуществ-

ляется посредством профессионального образования, гарантирует на государ-

ственном уровне, что при обучении соблюдаются все условия, утвержденные 

сферой деятельности и Федеральными землями, и что обучение происходит 

четко согласно требований, определенными Федеральным правительством. Ос-

новная задача государства – осуществление координации и реализация законо-

дательных норм. 

В Германии, на уровне правительства утвержден ряд законов: «Директива 

о пригодности инструкторов», «О профессиональном образовании», «Ρемес-

ленное уложение», посредством которых осуществляется регулирование отно-

шений студента с работодателем и колледжем. Законодательно утвержден пе-

речень предприятий, имеющих право проводить обучение (из 3600 тыс. пред-

приятий и организаций Германии в процессе дуального образования участвует 

500 тыс.) [11]. 
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Суть заключается в том, что модель дуального обучения сформировалась 

из постепенного становления лучших практик в сфере педагогики и экономики, 

основная задача которых решать проблемы обучения квалифицированных со-

трудников, как фундамент конкурентной стойкости государства. Квалифициро-

ванная и отлично себя обеспечивающая своим же трудом рабочая сила является 

основой развития страны. Эта задача вынуждала находить инновационные пути 

подготовки рабочих, направляла силы организаций, учреждений образования и 

органов государственной власти. 

Ученый Мюнх Й., родом из Германии, разделяет подобную модель обуче-

ния на две самостоятельные учебно-производственные среды, которые работают 

совместно для реализации общих задач – профессионального обучения студен-

тов. Он работал над следующей моделью структуры практико-ориентированной 

схемы профессиональной подготовки работников в Германии: 

1. Учебно-производственная среда организации - работодателя состоит 

из: рабочее место для практиканта с частичным вознаграждением за труд; ма-

стерскую для обучения или лабораторию; производственное обучение. 

2. Учебно-производственная среда профессиональной школы включает в 

себя: теоретический учебный класс; практическую мастерскую или оборудо-

ванную лабораторию [17]. 

Деятель А. Шелтен представляет следующие характерные черты дуаль-

ной модели: определение педагогических механизмов сотрудничества компа-

нии и образовательного учреждения. Подготовка на производстве в основном 

имеет профессионально практический уклон, а в образовательном учреждении 

– преимущественно теоретическую составляющую и подразумевает дальней-

шую общеобразовательную подготовку. [17]. 

Как заявляет Л.Н. Самолдина, формирование у практикантов адаптации к 

будущей профессии подразумевает социальное взаимодействие образователь-

ных учреждений и организаций. Она определяет следующие типы взаимодей-

ствия: а) углубление взаимосвязи учебного и производственного процессов; б) 

обучение специальности в условиях социального партнерства (высвобождается 
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время для гуманитарной подготовки студентов, повышается их уровень культу-

ры); в) сближение образовательных учреждений с предприятиями; г) неразрыв-

ность теоретической и практической сторон профессиональной подготовки 

[42]. 

Подчеркнем, что укрепление связей с предприятиями открывает для 

учебных заведений дополнительные возможности в следующих направлениях: 

организация практики студентов; доступ к информации о рынке труда; учет 

требований работодателей и расширение возможностей трудоустройства вы-

пускников; упрощение процедуры корректировки учебных программ, отвеча-

ющих требованиям работодателей [17]. 

Ученые, занимающиеся дуальной системой обучения, едины во мнении, 

что преимущества ее по сравнению с другими системами очевидны. Она лик-

видирует разрыв между практикой и теорией. Качество получаемых знаний 

«тестируется» непосредственно на рабочем месте. При этом учебное заведение 

более адекватно учитывает требования работодателя к будущему специалисту и 

у работодателя возрастает мотивация в обучении своего будущего работника. 

Сегодня в России в некоторых регионах успешно внедрены аналогичные 

модели образования, имеются замечательные инициативы, накоплен практиче-

ский опыт в этой сфере, в частности, в Санкт-Петербурге, Калужской и Сверд-

ловской областях [17]. 

1.1.2. Проблемы организации практико-ориентированного обучения 
в СПО 

Подготовка квалифицированного специалиста новой формации, соответ-

ствующего современному уровню развития выбранной отрасли – это задача, 

которая поставлена перед учебными организациями. Какими компетентностями 

должен обладать будущий специалист для гарантированного трудоустройства и 

быстрой адаптации на рабочем месте? Здесь можно отметить тот факт, что 

предприятия редко сотрудничают с учебным заведением при планировании и 

разработке учебно-методической документации, где должны быть отражены 
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все нюансы эффективного обучения специалиста. Остаются актуальными во-

просы: как добиться 100% трудоустройства выпускников колледжа по специ-

альности; какая модель обучения эффективная; как поднять престиж учебного 

заведения на рынке образовательных услуг; как подготовить востребованного 

специалиста новой формации в наших условиях? Традиционный образователь-

ный процесс дает студентам учебные знания, но привязка этих знаний к кон-

кретной профессиональной деятельности происходит эпизодически. При под-

готовке специалистов разных отраслей среди важнейших проблем подготовки 

студентов можно выделить: сложность организации практического обучения, 

максимально приближенного к реалиям; ограниченный доступ к сложным тех-

ническим средствам и технологиям или информации; невозможность решать 

ситуационные задачи в реальных условиях или проводить эксперименты в 

натурных условиях [29]. 

1.1.3. Опыт российских и зарубежных компаний реализации 
практико-ориентированного обучения 

Не знание само по себе, а поведение в соответствии со знанием, деятель-

ность определяет ценность человека – так считал И.Г. Фихте. Эти идеи ясно 

просматриваются в современных принципах немецкой дуальной системы «обу-

чение через действие», «обучение через процесс». Например, современный 

учебный центр компании Siemens в своей деятельности в качестве основного 

использует метод проектов. Студенты со второго семестра первого курса уже 

выполняют проекты в подгруппах. Им выдаются определенные средства для 

самостоятельной закупки материалов, эти траты нужно рассчитать, обосновать. 

Они самостоятельно могут усложнить задание и найти пути его решения, при 

этом используются компьютерные программы (например, по черчению – CAD), 

программирование, так как работа требует выполнения операций на станках с 

программным управлением. Студенты получают консультации по физике, ма-

тематике, химии по мере необходимости. У них высокая мотивация к обуче-

нию, так как они нуждаются в эффективном освоении теории для решения об-
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щей практической задачи. Они сами оформляют всю документацию по проекту, 

включая чертежи, расчеты, отчет о результатах работы и его представление 

(презентацию). Важно осмысленное действие, которое ведет к качественному 

результату в силу ведения качественного процесса деятельности [11]. 

В Казахстане большое значение уделяется вопросу внедрения дуальной 

системы обучения. Регулярно проводятся семинары, круглые столы, форумы и 

конференции, результатами работы которых становятся рекомендации по во-

просам дуального обучения. По нарастающему темпу развивается «Социальное 

партнерство», заключение трехсторонних договоров. Один из принципов при 

планировании нормативной учебной документации - это увеличение доли прак-

тического обучения. Создана Национальная палата предпринимателей Респуб-

лики Казахстан, которая призвана поддерживать интересы бизнеса в области 

профессиональной подготовки кадров в рамках государственных 25 задач. С 

апреля 2013 года внедрён пилотный проект «Внедрение дуального обучения в 

Казахстане» в рамках Соглашения между Министерством образования и науки 

Республики Казахстан и Германским обществом по международному сотруд-

ничеству (GIZ) в Казахстане (работает Координационная группа на националь-

ном уровне по реализации пилотного проекта). В октябре 2014 года вышло По-

становление премьер-министра об утверждении «Дорожной карты дуальной 

системы образования, предусматривающую создание учебных центров повы-

шения квалификации и переподготовки при производственных предприятиях и 

их участие в подготовке ВУЗами и колледжами специалистов». 

В Казахстане в рамках пилотного проекта утвержден список колледжей, 

работающих в режиме эксперимента по внедрению дуальной системы обуче-

ния, в который вошли 25 колледжей по 30 специальностям: техник-механик 

(технолог) – 13 квалификаций (машиностроение, горные работы, нефтеотрасль, 

автотранспорт), 10 квалификаций электротехнического направления и одна 

теплотехнического, строительство – две квалификации, связь и радиоэлектро-

ника – две квалификации, одна агроном и одна офис-менеджер по гостинично-

му хозяйству. В общем по квалификациям в список вошли 93 % технического 
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направления, и по 3,5 % доля квалификаций, приходящихся на агрономию и 

гостиничное хозяйство. В начале февраля 2015 года на основании письма Ми-

нистерства образования и науки Республики Казахстан № 01-4-11-5/3158 

направлен проект «Правила дуального обучения в Республики Казахстан» для 

рассмотрения и внесения предложений. Определено понятие: дуальная система 

образования/обучения (dual system of education) – сочетание обучения в учеб-

ном заведении с обязательными периодами производственного обучения и 

практики на предприятии. В проекте Правил определен порядок организации 

учебного процесса в форме дуального обучения. Обозначены понятия и прин-

ципы, сопровождающие дуальное обучение и сущность договора о дуальном 

обучении. Описаны функции и компетентности участников системы: уполно-

моченного органа в области дуального обучения; Национальной палаты пред-

принимателей Республики Казахстан и организаций образования и предприя-

тий. Модернизация системы образования в Казахстане, внедрение дуальной си-

стемы обучения – это серьезные шаги по созданию и приведению возможно-

стей системы обучения специалистов (разного направления) в соответствии с 

требованиями отрасли работы будущего специалиста [17, с. 45]. Стратегиче-

ским планом развития Республики Казахстан намечено в ближайшее десятиле-

тие преобразовать систему обучения так, чтобы она могла обеспечить человека 

не только знаниями, но и умениями использовать эти знания и непрерывно 

обучаться, то есть реализовать переход «от образования на всю жизнь к образо-

ванию в течение всей жизни» [29]. 

Адаптация дуальной системы образования Германии является перспек-

тивным направлением системы профессионального образования Калужской об-

ласти, где дуальная система образования существует наряду с уже утвердив-

шейся системой образования начиная с 2010 года. Переход на дуальную систе-

му образования в России поддержан Президентом Российской Федерации Вла-

димиром Путиным 14 ноября 2013 года на заседании наблюдательного совета 

Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов. 
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В Белгородской области на основании Постановления правительства Бел-

городской области № 85-пп «О порядке организации дуального обучения уча-

щихся и студентов» от 18.03.2013 года дуальное обучение внедряется во мно-

гих образовательных учреждениях региона. В числе лидеров – Дмитриевский 

сельхозтехникум в Яковлевском районе, Корочанский сельскохозяйственный 

техникум, Красногвардейский сельхозтехникум, Ракитянский агротехнологиче-

ский техникум, а также Белгородский государственный институт искусств и 

культуры [17]. 

Таким образом, мы видим, что дуальная система отвечает интересам и 

требованиям сразу трех заинтересованных сторон: предприятий (учреждений), 

обучающихся и государства. Предприятиям нужны «готовые» специалисты, ко-

торые, придя на работу, сразу приступают к осуществлению профессиональной 

деятельности без долгой адаптации и «доучивания» на рабочем месте. Выпуск-

ники учебных заведений заинтересованы в вопросе успешного трудоустройства 

по специальности. Государство, таким образом, эффективно решает задачу под-

готовки квалифицированных кадров для всей экономики. Использование эле-

ментов дуальной системы обучения в образовательном процессе способствует 

становлению профессионалов с более высоким и современным уровнем обра-

зования, так как именно такой вид подготовки позволяет студенту раскрыться, 

проявить свои знания, развить в себе креативное мышление. 

1.2. Анализ основных подходов и моделей практико-
ориентированного обучения 

1.2.1. Существующие подходы и модели практико-ориентированного 
обучения 

Организация дуальной системы профессионального образования характе-

ризуется четким распределением обязанностей. Главная роль в области профес-

сионального образования в рамках дуальной системы принадлежит предприя-

тиям, которые заключают договор с каждым учеником отдельно, специально 

выделяют средства на подготовку инструкторов, наставников, которые обеспе-
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чивают образовательный процесс на предприятии, составляют индивидуальный 

план обучения каждого ученика на весь срок образовательной программы, 

предусматривающий практическое обучение на предприятии и теоретическое 

обучение в профессионально-техническом училище. Общую ответственность за 

ученика несет предприятие, оно контролирует посещение учеником училища, 

успехи по программе, организует итоговую аттестацию (сертификацию квали-

фикации) в торгово-промышленной или ремесленной палате. 

Профессионально-технические училища (профессиональные школы) вы-

полняют вспомогательную функцию – в них осуществляется теоретическая 

подготовка. Как правило, в рамках дуальной системы образования учащиеся 

посещают вечернюю профессиональную школу один или два раза в неделю, где 

они получают преимущественно теоретические и практические знания, связан-

ные с их профессией; кроме того, они посещают занятия по общим предметам, 

таким как экономика, обществознание, иностранные языки. Систематическое 

обучение в профессиональной школе является необходимым дополнением к 

технологически-ориентированному обучению на предприятии. 

Существуют также профессиональные школы с очной формой обучения. 

В этом случае они обеспечивают учащимся стажировку на предприятии или 

практическое обучение в Центрах компетенций, иногда практическое обучение 

ведется в мастерских самих профессиональных школ. Как правило, это те обу-

чающиеся, которые по каким-либо причинам не смогли заключить договор с 

тем или иным предприятием, часто это так называемые «трудные» подростки, 

из неблагополучных семей. В то же время, профессиональную школу с очной 

формой обучения могут посещать ученики, которые не получили полного сред-

него образования (оно является обязательным в дуальной системе обучения) и 

(или) профессия которых требует достижения совершеннолетия. В этом случае 

предприятия заинтересованы, чтобы ученики получили среднее полное образо-

вание в течение года, а далее обучались на предприятии. Профессиональные 

школы несут, как уже отмечалось, социализирующую, культурно-

воспитательную функцию. Ученики (студенты) во время посещения професси-
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ональной школы имеют возможность участвовать в самодеятельности, спор-

тивных соревнованиях, экскурсиях, зарубежных поездках. 

Третий возможный участник процесса обучения – Центр компетенций. 

Это довольно распространенный случай, когда теоретическую часть программы 

ученик получает в профессиональной школе, начальные профессиональные 

навыки – в Центре компетенций, а основное практическое обучение – на пред-

приятии. В таком случае количество недель, проведенных в Центре компетен-

ций, уменьшается с каждым годом обучения в пользу предприятия [11]. 

1.2.2. Сущность дуального образования 

Дуальная система предусматривает вовлечение предприятий в процесс 

подготовки кадров, которые идут на достаточно существенные расходы, свя-

занные с обучением работников, так как хорошо знают, что затраты на каче-

ственное профессиональное образование являются надежным вкладом капита-

ла. При этом они становятся заинтересованными не только в результатах обу-

чения, но и в содержании обучения, его организации. 

В дуальной модели обучения Германии ответственность за практическое 

профессиональное обучение несут предприятия, а функцию контроля за каче-

ством внутрипроизводственного обучения и присуждения профессиональных 

квалификаций – торгово-промышленные палаты. Рабочая учебная нагрузка 

студентов распределена следующим образом: 60-70 % учебного времени отво-

дится на освоение практических навыков и умений по специальности, а 30-

40 % – на аудиторные занятия. Таким образом, обучающиеся 2-3 раза в неделю 

сидят за партами и изучают теорию, 3 дня работают на предприятии. Количе-

ство часов, отведенных на учебу и работу, не должно быть больше сорока. 

Важно, что начинается это образование не с поиска учебного заведения, в кото-

ром можно обучиться той или иной специальности, а с поиска предприятия, ко-

торое возьмет абитуриентов на дуальное обучение. Абитуриенты обязаны 

предоставить свои школьные аттестаты и пройти собеседование, на котором 

работодатель оценит их пригодность обучаться той или иной профессии. Меж-
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ду обучающимся и работодателем заключается договор, и ученик фактически 

получает зарплату от работодателя, так как часть времени он действительно ра-

ботает на предприятии. Обучение обычно длится 3 года, независимо от того, 

кем хочет стать обучающийся – парикмахером, строителем, слесарем, медсест-

рой, IT-специалистом, переводчиком или управленцем [57]. 

Дуальная система подготовки компетентных, востребованных рынком 

труда рабочих обладает следующими преимуществами перед «традиционной» 

системой подготовки специалистов:  

– соответствие содержания образования современному уровню производ-

ства;  

– знакомство студентов с корпоративной культурой предприятия, его 

особенностями;  

– сведение к минимуму затрат по социальной и трудовой адаптации вы-

пускника в новом трудовом коллективе;  

– использование в обучающем процессе современного оборудования в 

условиях реальных производственных площадок;  

– привлечение к образовательному процессу в качестве специалистов 

профессионального обучения высококвалифицированный инженерно-

технический персонал предприятия. 

Таким образом, реализация механизма взаимодействия образовательных 

учреждений и предприятий путем воздействия на сбалансирование спроса и 

предложения рабочей силы позволяет повышать качество подготовки кадров, 

улучшать ситуацию с трудоустройством и занятостью молодых специалистов, а 

также вносит свой вклад в развитие человеческих ресурсов. Дуальная система 

обучения как важнейший компонент этого механизма способствует освоению 

выпускником профессиональных компетенций, формированию активной жиз-

ненной позиции и становлению ответственной личности, способной к продук-

тивному труду. 
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1.3. Деятельностно-компетентностный подход к проектированию 
содержания практико-ориентированного обучения 

1.3.1. Понятие, сущность деятельностного и компетентностного 
подходов 

Деятельностный подход – это процесс деятельности человека, направлен-

ный на становление его сознания и его личности в целом. 

Компете́нтность – наличие знаний и опыта, необходимых для эффектив-

ной деятельности в заданной предметной области. 

Современное содержание среднего профессионального образования со-

относится с приоритетной задачей культивирования творческой активности и 

становления обучающегося как субъекта развития собственной деятельности. 

Необходимость подготовки выпускников, обладающих сформированными об-

щекультурными и профессиональными компетенциями, предъявляет новые 

требования к используемым педагогическим методикам. Многочисленные про-

блемы, с которыми столкнулись преподаватели при организации учебного про-

цесса в последние годы, связаны не только с введением новых федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального об-

разования. Нельзя не учитывать изменений в личностных качествах и способ-

ностях обучающихся. Обучающиеся c трудом усваивают лекционный материал 

в больших объемах. Они сталкиваются с трудностями в самоорганизации учеб-

ной деятельности, предпочитая оставаться ее объектами, а не субъектами; не 

привыкли формулировать цель своей деятельности, фиксировать и выявлять за-

труднения, с которыми они сталкиваются в учебном процессе, не умеют осу-

ществлять рефлексию при подведении итогов своей работы. Эти проблемы не 

позволяют подготовить конкурентоспособного специалиста. Системно-

деятельностный подход к организации образовательного процесса на совре-

менном этапе развития образования позволяет способствовать формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций у обучающихся в соответ-

ствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего профессионального образования. 
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Деятельностный подход имеет систему дидактических положений, позво-

ляющих выстроить образовательный процесс обучающихся на качественно но-

вом уровне, включающем ряд принципов: 

– активности, заключающийся в том, что обучающийся получает знания 

не из прослушанной им лекции, а сам приходит к открытию в результате раз-

решения проблемной ситуации. Так, новое знание рождается в процессе само-

стоятельной исследовательской деятельности обучающегося под руководством 

преподавателя. Самостоятельное проведение исследования, повторяющего 

процесс открытия общепринятого факта, позволяет воспринимать полученную 

информацию на личностном уровне, что способствует успешному формирова-

нию его общекультурных и профессиональных компетенций; 

– преемственности, который означает сохранение единства между содер-

жанием и методикой на каждом этапе обучения; 

– профессиональной направленности – последовательное моделирование 

в учебной деятельности обучающихся целостного содержания, форм и условий 

профессиональной деятельности; осуществление целенаправленного перехода 

от учебных заданий в процессе изучения дисциплины к профессиональной 

творческой деятельности различного рода во время обучения, а в последующем 

к профессиональной – выполнение проектов с моделированием элементов про-

изводственной деятельности; 

– дифференцированности – заключается в реализации возможности осво-

ения содержания дисциплины на уровне, максимально возможном для каждого 

обучающегося на каждом этапе его развития, и обеспечения при этом усвоения 

социально безопасного минимума компетенций; 

– комфортности – обеспечивает учебный процесс, при котором сводится к 

минимуму количество стрессообразующих факторов, происходит реализация 

основ педагогики сотрудничества, приоритетное использование форм общения, 

построенных на диалоге; 

– оптимизации – предполагает предоставление обучающимся возможно-

сти самостоятельного выбора оптимального решения в процессе перебора раз-

личных вариантов; 
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– креативности – направлен на обеспечение создания образовательной 

среды, в которой обучающиеся имеют возможность приобрести опыт собствен-

ной активной творческой деятельности. 

При организации деятельностного обучения необходимо обратить особое 

внимание на формирование профессиональных компетенций, обучающихся при 

выполнении самостоятельной работы как на аудиторных, так и внеаудиторных 

занятиях. Каждый вид деятельности, будь то проблемная лекция, аудиторное 

занятие или самостоятельная работа, предполагает наличие проблемы, лич-

ностно значимой для обучающегося, которую он учится преодолевать. 

Организованный таким образом учебный процесс осуществлялся на ос-

нове следующих структурных компонентов: 

– выделение цели деятельности; 

– определение предмета деятельности; 

– планирование своей деятельности; 

– выбор средств деятельности; 

– рефлексия деятельности. 

Данный подход повышает мотивацию обучающихся к дальнейшей про-

фессиональной деятельности, так как они видят практический смысл в предло-

женных им заданиях, и это активизирует их к освоению выбранной профессии. 

Системно-деятельностный подход способствует формированию ключе-

вых компетентностей обучающихся:  

− готовность к разрешению проблем, 

− технологическая компетентность, 

− готовность к самообразованию, 

− готовность к использованию информационных ресурсов, 

− готовность к социальному взаимодействию – коммуникативная ком-

петентность.  

Студент должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл име-

ет для меня учение? – и уметь на него отвечать. Реализация компетентностного 

подхода в среднем профессиональном образовании предполагает определение 
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типа будущего специалиста, выявление и формулировку перечня компетенций, 

которыми он должен обладать. Для этого используется функциональный анализ 

профессиональной деятельности специалиста [38]. 

В современном обществе образование является одной из самых значимых 

сфер человеческой деятельности. Основная цель профессионального образова-

ния- подготовка квалифицированного специалиста соответствующего уровня и 

профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, свободно вла-

деющего своей профессией и ориентирующегося в смежных областях деятель-

ности, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и про-

фессиональной мобильности. 

Компетентностно-ориентированное профессиональное образование – 

объективное явление в образовании, вызванное к жизни социально-

экономическими, политико-образовательными и педагогическими предпосыл-

ками. Прежде всего, это реакция профессионального образования на изменив-

шиеся социально-экономические условия, на процессы, появившиеся вместе с 

рыночной экономикой. Рынок предъявляет к современному специалисту ряд 

новых требований, которые недостаточно учтены или совсем не учтены в про-

граммах подготовки специалистов. Их формирование требует не столько ново-

го содержания (предметного), сколько иных педагогических технологий. По-

добные требования одни авторы называют базовыми навыками (В.И. Байден-

ко), другие – надпрофессиональными, базисными квалификациями (А.М. Но-

виков), третьи – ключевыми компетенциями. 

В качестве цели при реализации компетентностного подхода в професси-

ональном образовании выступает формирование компетентного специалиста. 

Компетенции в современной педагогике профессионального образования необ-

ходимо рассматривать как новый, обусловленный рыночными отношениями, 

тип целеполагания в образовательных системах [38].  

Б.Д. Эльконин полагает, что «компетентность – мера включенности чело-

века в деятельность» [55]. С.Е. Шишов рассматривает категорию компетенции 

«как общую способность, основанную на знаниях, ценностях, склонностях, да-
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ющую возможность установить связь между знанием и ситуацией, обнаружить 

процедуру (знание и действие), подходящую для проблемы» [53]. 

Компетентностный подход означает, что цели образования привязывают-

ся более сильно с ситуациями применимости в мире труда. Поэтому компетен-

ции «охватывают способность, готовность познания и отношения (образы по-

ведения), которые необходимы для выполнения деятельности. Внутри компе-

тентностного подхода выделяются два базовых понятия: «компетенция» и 

«компетентность» [38]. 

По определению А.В. Хуторского компетенция – совокупность взаимо-

связанных качеств личности – знаний, умений, навыков, способов деятельно-

сти, задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, 

и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к 

ним [51]. 

Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей ком-

петенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятель-

ности. Этими определениями раскрыта сущность компетенций, включенных в 

образовательные стандарты. Важный вопрос – о месте компетентностного под-

хода. Заменяет ли он традиционный, академический (знание центристский) 

подход к образованию и оценке его результатов. Компетентностный подход не 

отрицает академического, а углубляет, расширяет и дополняет его. 

Компетентностный подход более соответствует условиям рыночного хо-

зяйствования, ибо он предполагает ориентацию на формирование наряду с 

профессиональными знаниями, умениями и навыками (что для академического 

подхода – главное и практически единственное), трактуемыми как владение 

профессиональными технологиями, еще и развитие у обучающихся таких уни-

версальных способностей и готовностей (ключевых компетенций), которые 

востребованы современным рынком труда. 

Что касается профессиональной компетентности, то анализ показывает 

наличие нескольких аспектов. Согласно первому аспекту «профессиональная 
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компетентность – это интегративное понятие, включающее три слагаемых –

мобильность знаний, вариативность метода и критичность мышления» [38].  

В качестве цели при реализации компетентностного подхода в професси-

ональном образовании выступает формирование компетентного специалиста. 

Компетенции в современной педагогике профессионального образования необ-

ходимо рассматривать как новый, обусловленный рыночными отношениями, 

тип целеполагания в образовательных системах. 

Анализ требований федерального государственного образовательного 

стандарта показал, что обучающиеся образовательных учреждений среднего 

профессионального образования должны обладать общими и профессиональ-

ными компетенциями. Общие компетенции – универсальные способы деятель-

ности, общие для всех (большинства) профессий и специальностей, направлен-

ные на решение профессионально-трудовых задач и являющиеся условием ин-

теграции выпускника в социально-трудовые отношения на рынке труда.  

Среди общих компетенций в содержании ФГОС выделяются следующие: 

ОК. 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК. 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать методы и способы выполнения профессиональных за-

дач из известных, оценивать их эффективность и качество. ОК. 3. Решать про-

блемы, принимать решения, нести за них ответственность. ОК. 4. Использовать 

информационно – коммуникативные технологии в профессиональной деятель-

ности. ОК. 5. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами и руковод-

ством; ОК. 6. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных). 

Общие компетенции носят надпрофессиональный характер и выражаются 

через такие качества личности, как самостоятельность, умение принимать ответ-

ственные решения, постоянно учиться и обновлять знания, гибко и системно 

мыслить, осуществлять коммуникативные действия, вести диалог, получать и 

передавать информацию различными способами. Именно компетентность вы-

пускника является основой конкурентоспособности работника. В связи с этим 

основной тенденцией развития среднего профессионального образования на се-
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годняшний день является реализация компетентностного подхода, направленно-

го на развитие общих и профессиональных компетенций студентов колледжа. 

Компетентностный подход в практике профессионального образования 

обусловлен явным расхождением между качеством подготовки выпускника, да-

ваемым учебным заведением, и требованиями, предъявляемыми к специалисту 

производством, работодателями. Это несоответствие имело место практически 

всегда и выражалось во фразе, которой часто встречали выпускников професси-

ональных учебных заведений, пришедших на производство: «теперь забудь то, 

чему тебя учили, и слушай меня!». В условиях рынка руководители предприятий 

и организаций стали предъявлять жесткие требования не только к уровню обра-

зования, но и к личностным, деловым, нравственным качествам специалистов, 

принимаемых на работу. Каждому руководителю необходимо получить специа-

листа, который начнет выполнять свои обязанности сразу и качественно. 

Компетентностный подход, будучи ориентированным, прежде всего, на 

новое видение целей и оценку результатов профессионального образования, 

предъявляет свои требования и к другим компонентам образовательного процес-

са – содержанию, педагогическим технологиям, средствам контроля и оценки. 

Главное здесь – это проектирование и реализация таких технологий обучения, 

которые создавали бы ситуации включения студентов в разные виды деятельно-

сти (общение, решение проблем, дискуссии, диспуты, выполнение проектов, 

практические работы, деловые игры, разбор и проигрывание практических ситу-

аций, создание моделей производственных ситуаций), причем эти технологии 

должны широко применяться не только на профессиональных дисциплинах. 

Преимущества компетентностного подхода: 

– формулируются цели и задачи программ обучения, соответствующие 

требованиям работодателей; 

– повышается гибкость учебных программ; 

– повышается мотивация получения профессии; 

– повышается эффективность и качество профессиональной подготовки, 

уровень профессиональных компетенций; 



34 

– создаются стандартные, объективные и независимые условия оценки 

качества обучения; 

– повышается уровень взаимодействия и взаимной ответственности обу-

чающихся, преподавателей и мастеров производственного обучения; 

– подготовка обучающихся к профессиональной деятельности осуществ-

ляется с учётом реальных производственных условий, за счёт чего ускоряется 

адаптация молодых специалистов на производстве; 

– формируется производственная культура и уважение к выбранной про-

фессии. 

Для успешной реализации компетентностного подхода в профессиональ-

ном образовании необходимо выполнение следующих условий: 

1. Наличие компетентностной модели выпускника (функциональной кар-

ты специалиста), в которой отражены его основные функции и компетенции. 

2. Определение конкретной цели обучения. 

3. Определение конкретных способов достижения цели. 

4. Формулирование конкретных результатов обучения в форме конкрет-

ных компетенций. Каждый преподаватель при разработке рабочих учебных 

программ ориентируется в первую очередь на требования стандарта. 

5. Наличие в учебном заведении соответствующей среды обучения и ква-

лифицированных в модульно-компетентностном обучении преподавателей. 

Таким образом, повысить качество обучения в среднем профессиональ-

ном образовании позволяет реализация компетентностного подхода в условиях 

тесной взаимосвязи будущих работодателей, научно-методического содержа-

ния и подготовки кадров и мотивации студентов к высокому уровню своей 

профессиональной деятельности [5]. 

 

 

1.3.2. Проектирование содержания практико-ориентированного 
обучения 
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На современном этапе модернизации профессионального образования 
производство нуждается в самостоятельных, творческих специалистах, инициа-
тивных предприимчивых, способных приносить прибыль, предлагать и разраба-
тывать идеи, находить нетрадиционные решения и реализовывать экономически 
выгодные проекты. Методологическим аспектом удовлетворения этой потребно-
сти производства и приобщения будущих специалистов к процессу социального 
преобразования общества является профессиональное становление студентов. 
Без обращения профессионального образования к практико-ориентированным 
технологиям обучения и воспитания студентов достаточно проблематично вы-
полнить поставленные задачи. ФГОС предусматривает усиление прикладного, 
практического характера среднего профессионального образования, адекват-
ность его современным требованиям экономики, науки и общественной жизни. 

Несмотря на значимость практико-ориентированного обучения для со-
временного профессионального образования, его содержание и формы еще не 
получили достаточной теоретической и методической разработки. В педагоги-
ческой теории и практике недостаточно обоснованы сущностные характеристи-
ки профессионального становления будущих специалистов в образовательной 
среде учебного заведения, не существует соответствующей модели, реализация 
которой могла бы обеспечить возможность повышения качества подготовки 
специалистов в разных отраслях производства. 

Создание практико-ориентированной образовательной среды учебного 
заведения, изучение ее влияния на становление, реализацию, раскрытие, само-
совершенствование личности остается актуальной проблемой педагогики [19]. 

Существует три подхода, которые различаются как степенью охвата эле-

ментов образовательного процесса, так и функциями студентов и преподавате-

лей в формирующейся системе практико-ориентированного обучения. Наибо-

лее узкий подход связывает практико-ориентированное обучение с формирова-

нием профессионального опыта студентов при погружении их в профессио-

нальную среду в ходе учебной, производственной и преддипломной практики 

(Ю. Ветров, Н. Клушина) [6]. 

Второй подход, (авторы Т. Дмитриенко, П. Образцов) при практико-

ориентированном обучении предполагает использование профессионально-
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ориентированных технологий обучения и методик моделирования фрагментов 

будущей профессиональной деятельности на основе использования возможно-

стей контекстного (профессионально направленного) изучения профильных и 

непрофильных дисциплин [42]. 

Третий, наиболее широкий подход, сформулировал Ф.Г. Ялалов в деятель-

ностно-компетентностной парадигме, в соответствии с которой практико-

ориентированное образование направлено на приобретение кроме знаний, уме-

ний, навыков – опыта практической деятельности с целью достижения профес-

сионально и социально значимых компетентностей. Это обеспечивает вовлече-

ние студентов в работу и их активность, сравнимую с активностью преподавате-

ля. Мотивация к изучению теоретического материала идёт от потребности в ре-

шении практической задачи. Данная разновидность практико-ориентированного 

подхода является деятельностно-компетентностным подходом [58]. 

Таким образом, для построения практико-ориентированного образования 

необходим новый, деятельностно-компетентностный подход. 

В отличие от традиционного образования, ориентированного на усвоение 

знаний, практико-ориентированное образование направлено на приобретение 

кроме знаний, умений, навыков – опыта практической деятельности. В системе 

общего образования под опытом деятельности подразумевается в большей сте-

пени опыт учебно-познавательной деятельности. А само приобретение опыта 

осуществляется в рамках традиционной дидактической триады «знания – уме-

ния – навыки» путем формирования у обучающихся практических умений и 

навыков. При деятельностно-компетентностном подходе традиционная триада 

дополняется новой дидактической единицей: знания – умения – навыки – опыт 

деятельности [19]. 

Концепция модернизации российского образования на период до 2010 го-

да и федеральные государственные образовательные стандарты зафиксировали 

тенденцию к переводу содержания Российского образования на уровень ключе-

вых образовательных компетенций. Это значит, что компетентностный подход 

в нашей стране приходит на смену знаниевому. 
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Деятельностный подход ставит достаточно четкие цели формирования 

общекультурных компетентностей и деятельностных способностей обучаю-

щихся, что наиболее полно отвечает современным тенденциям разви-

тия образования во всем мире. Деятельностный подход располагает теоретиче-

ской концепцией, которая раскрывает методологические, педагогические, ди-

дактические и психологические особенности основных его принципов. Универ-

сальный характер деятельностного подхода позволяет осуществить преем-

ственность традиционной академической школы и новых концепций образова-

ния деятельностной направленности. 

Подводя итог первой главе, стоит отметить, что для успешного внедрения 

дуального образования в России необходимы:  

– мотивация работодателей к диалогу с системой образования;  

– формирование новой культуры их взаимодействия;  

– активное привлечение работодателей на всех этапах разработки образо-

вательных программ;  

– совершенствование налогового кодекса;  

– разработка нормативно-правовой базы дуального образования.  

Таким образом, дуальная система обучения – это инновационный тип орга-

низации профессиональной подготовки, который предполагает согласованное 

взаимодействие образовательной и производственной сфер по подготовке буду-

щих специалистов с высокой степенью мобильности на рынке труда. В настоящее 

время, идея дуального обучения приобретает свои реальные контуры. Взаимо-

действие образования с бизнесом и субъектами рынка – это одна из составляю-

щих современной модели, которая востребована обществом. Поэтому именно 

сейчас нужна поддержка системы дуального образования и должна быть продол-

жена работа по ее реализации в тесном сотрудничестве с работодателями и соци-

альными партнерами, заинтересованными в развитии дуального образования. 
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2. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ОБУЧЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИК В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 
АО «ПНТЗ» 

2.1. Моделирование практико-ориентированного обучения 
«производственное обучение – практика на предприятии» 

2.1.1. Научная проблема, решаемая в ходе моделирования. 
Определение условий её решения 

Реализуемая до недавнего времени в Первоуральском металлургическом 

колледже традиционная модель построения производственных практик имеет 

ряд недостатков, которые не позволяют подготовить специалиста, удовлетво-

ряющего требованиям производства, в данном случае конкретного предприя-

тия-партнера АО «Первоуральский Новотрубный завод» («ПНТЗ»). 3 года сту-

денты изучали дисциплины в аудиториях и лабораториях колледжа, а на 4 кур-

се выходили на непрерывную производственную практику. В этом случае про-

исходил серьезный разрыв с теорией. Через летние каникулы ребята приходили 

на производство в цех и не могли связать теоретические знания с практикой. 

Существенная часть пройденного материала забывалась, и студенты как «сле-

пые котята» выходили в цех, где по 3 годам начитанного материала необходимо 

было осваивать практические навыки и приемы. 

В цехе согласно требованиям охраны труда и правилам подготовки ра-

ботников практикант закреплялся за инструктором производственного обуче-

ния. И в течение трех месяцев происходило обучение по профессии. Инструк-

тор должен был обучить студента рабочей профессии по программе подготов-

ки, которая не пересматривалась с начала 2000 годов. Как показала практика в 

цехе, не всегда доходила до мастера участка, не говоря уже о рабочих-

инструкторах. Таким образом, каждый работник занимался со своим подопеч-

ным так, как считал нужным. В лучшем случае он понимал, что практиканта 

нужно обучить тем операциям по профессии, которые он делает ежесменно 

сам, в худшем предоставлял инициативу студенту, который должен был 

наблюдать за работой инструктора и учиться так, как получается. Инструктор 
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при этом особо не был заинтересован в работе с практикантом, а материальное 

стимулирование было настолько мало, что носило формальный характер. Фак-

тически в такой системе организации практик не было того, что могло бы в 

итоге на выходе дать нам подготовленного специалиста по профессии: 

– нет заинтересованных наставников; 

– нет ответственности за работу со студентом; 

– нет понимания чему нужно учить практиканта; 

– отсутствует единый подход к подготовке рабочих. 

Для решения данных проблем была разработана и предложена для внед-

рения модель организации практик, основанная на немецкой модели дуального 

образования. Дуальное обучение (ДО) – форма профессиональной подготовки 

рабочих кадров, которая состоит из теоретического обучения в образователь-

ном учреждении и из практического обучения – на площадках предприятий. 

Время, отводимое на освоение обучающимися практических навыков по вы-

бранной специальности, составляет до 70% общего объема учебного времени. 

Основной принцип системы ДО – равная ответственность учебных заведений и 

предприятий за качество подготовки кадров. Эта модель была проработана и 

адаптирована под условия Российской системы образования, при этом имела 

ряд преимуществ, позволяющих уйти от обозначенных выше недостатков. Та-

ким образом был разработан регламент организации практик на АО «ПНТЗ». 

Данный регламент был разработан для студентов программы «Будущее 

Белой металлургии» («ББМ»), реализуемой совместно «ПМК» и АО «ПНТЗ» на 

основе государственно-частного партнёрства. В этом сотрудничестве завод вы-

ступает как заказчик и, на основании пятилетнего планирования в потребности 

кадров, предоставляет в колледж данные сколько рабочих и по каким специ-

альностям готов будет трудоустроить в ближайшие пять лет. При этом допол-

нительно предъявляя требования к квалификации и перечню компетенций этих 

рабочих – выпускников. 

В тесном сотрудничестве с «ПМК» предприятие АО «ПНТЗ» принимает 

студентов на ознакомительные экскурсии и выездные практические занятия. В 
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подразделениях завода на втором курсе студенты проходят учебную практику в 

трубопрокатном и сталелитейном цехах. На третьем и четвертом курсах прохо-

дят всю производственную практику в цехах – заказчиках. На четвертом курсе 

для ребят организуется недельная выездная ознакомительная практика в Челя-

бинск на Челябинский Трубопрокатный завод («ЧТПЗ»), где студенты знако-

мятся с производством сварных труб большого диаметра и передовыми произ-

водствами в подразделениях «ЭТЕРНО» и «СОТ». Перед государственной ито-

говой аттестацией выпускники проходят преддипломную практику на 

АО «ПНТЗ». Таким образом, предприятие-партнер активно участвует в процес-

се подготовки будущих рабочих для своих подразделений. Механизмы органи-

зации практик описаны в разработанном регламенте, эффективная реализация 

которого возможна в случае выполнения изложенных ниже условий. 

Обязательным условием в организации практик по дуальной модели яв-

ляется наличие наставников. Необходимо провести комплекс мероприятий для 

создания института опытных, заинтересованных сотрудников, способных вести 

качественное обучение студентов на конкретном производстве, рабочем месте. 

Внедрение регламента планируется при одновременной подготовке наставни-

ков трех уровней. Первый – это инструктор, опытный работник, который непо-

средственно занимается со студентом, второй – это мастер бригады, который 

организует работу инструктора со студентом в соответствии с разработанным 

регламентом, третий – это непосредственно наставник, начальник участка или 

старший мастер, который отвечает за организацию процессов на вверенном 

участке, осуществляет общий контроль.  

На первом этапе отбор в рабочих в наставники производился через оценку 

персонала и рекомендации непосредственных руководителей. Мастера и началь-

ники участков автоматически включались в пул со своими отобранными подчи-

ненными. Наставник каждой категории должен пройти три курса подготовки: 1) 

регламент организации практик; 2) тренинг эффективное наставничество; 3) 

охрана труда при работе с практикантом. Одним из главных и определяющих 

критериев для зачисления в ряды наставника является желание сотрудника зани-
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маться подготовкой студентов. Кроме этого разработано новое положение о ма-

териальном стимулировании наставников, согласно которого наставник имеет 

ощутимую прибавку как за текущую работу с практикантом, так и премиальную 

выплату в случае успешной сдачи студентом на разряд по профессии. 

Основополагающим блоком во внедряемой модели является методиче-

ское наполнение. Работа инструктора-наставника со студентом должна осу-

ществляться по понятным, актуальным программам и заданиям. В этом аспекте 

в первую очередь необходимо эти программы переработать и актуализировать в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и профессиональным стандартом 

(ПС). В итоге были разработаны краткие программы освоения профессий на 

производстве в период прохождения практики. Но когда эти программы были 

переданы мастерам, специалистам цеха, то выяснилось, что их содержание на 

20-40 % не отвечает специфике и требованиям конкретного производства 

АО «ПНТЗ» и необходим ещё один этап доработки – адаптация под работода-

теля. На основании окончательно сформированных программ руководителями 

участков цехов были разработаны недельные планы освоения профессий и за-

дания на смену. В итоге инструктор, обучающий студента, ежесменно получает 

готовое задание для проработки с практикантом. В результате этой работы у 

каждого наставника появилось понимание чему необходимо обучать ребят и 

выработан единый подход к процессу обучения. 

Переход на новую схему организации практического обучения осуществ-

ляется в два этапа. На первом этапе студенты 4 курса вышли на непрерывную 

производственную практику с сентября 2017 г. и проходят её по разработанным 

недельным планам и заданиям на смену под руководством подготовленных 

наставников. На этом этапе также внедряется электронная оценка студентов. На 

втором этапе студенты 3 курса по этим же специальностям выходят на распре-

деленную практику, начиная со второго семестра – с января 2018 года. Учеб-

ный процесс организован по модели 2+1 – 2 недели студенты изучают спец-

предметы, на третью выходят в цех и осваивают практические навыки по изу-

ченному материалу и так далее до конца семестра. В первом семестре 4 курса 
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практики добавляется, и схема меняется на одну неделю занятий и две недели 

на практике, начиная со второго семестра 4 курса, студенты выходят на непре-

рывную производственную практику.  

Через такой график построения учебного процесса реализуются основные 

дуальные элементы: 1) совмещение теории с практикой, что позволяет лучше 

усвоить материал; 2) ранний выход студентов на производство, больше време-

ни для адаптации; 3) наращивание времени пребывания практиканта в цехе – 

постепенное погружение. Таким образом, на сегодняшний день реализуются 

оба этапа внедрения модели практико-ориентированного обучения, основанно-

го на системе ДО.  

2.1.2. Разработка общей и частной моделей проектируемой методики 
«производственное обучение – практика на предприятии» 

Разработка общей модели «производственное обучение – практика на 

предприятии» основывалась на необходимости выполнения следующих трёх 

требований: соответствие требованиям ФГОС СПО, профессиональному стан-

дарту, а также требованиям непосредственного работодателя в лице 

АО «ПНТЗ». Именно эти три аспекта и легли в основу формируемой модели. 

Обозначенная цель обусловила необходимость выбора методологических под-

ходов. Мы основывались на положениях деятельностного и компетентностного 

подходах, а также основах дуального образования. 

Организацию практико-ориентированного обучения мы решили строить на 

принципах дуальности. То есть такой форме организации образовательного про-

цесса, когда до 70 % учебного времени уделяется практике и только 30 % – тео-

ретической подготовке. При этом производственная практика, начиная с 3 курса, 

на 100 % реализуется в условиях действующего производства, на реальном рабо-

чем месте по профессиям, которые должен освоить практикант. Таким образом 

до конца обучения, почти 1,5 года студент адаптируется, обучается умениям по 

профессии, получает первый необходимый опыт. При этом полностью учитыва-

ются и реализуются требования работодателя к будущему работнику. 
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Применение деятельностного подхода позволяет рассмотреть процесс ор-
ганизации практик и формирования компетенций по рабочим профессиям, ко-
торый осуществляется поэтапно в результате практической и профессиональ-
ной деятельности на производстве. Данный подход способствует организации и 
управлению целенаправленной практической деятельностью студентов в соот-
ветствии с их будущей профессиональной деятельностью. 

Применение компетентностного подхода связано с представлением ре-
зультатов обучения в виде сформированности умений и опыта по нескольким 
профессиям. Деятельность будущего специалиста рассматривается как лич-
ностно осмысленный процесс поэтапного формирования дескрипторов компе-
тенций, необходимых для выполнения будущей профессиональной деятельно-
сти. Данный подход предполагает усвоение студентами знаний, умений, навы-
ков и овладение ими в комплексе. 

Обозначенные положения явились основой разработки общей модели 
«производственное обучение – практика на предприятии», представленной на 
рисунке (рис. 1). Модель представляет собой педагогическую систему, основы-
вается на целостности, согласованности и взаимосвязи составляющих её бло-
ков. Каждый блок выполняет определенные функции, обеспечивающие функ-
ционирование модели. 

Содержательный блок реализуется за счет производственной практики на 
предприятии, в процессе которой студенты осваивают несколько основных и 
смежных профессий. При этом происходит формирование необходимых компе-
тенций. 

В процессе освоения профессии мы выделили следующие этапы: 
1. Адаптация студента к новой для него производственной среде, соци-

альному окружению и к будущей специальности. На этом этапе происходит 
принятие новой образовательной среды, у практиканта формируются новые 
способы поведения, направленные на гармонизацию отношений с окружающи-
ми, происходит смена мотивов практической деятельности в процессе форми-
рования умений и навыков по осваиваемой профессии. 
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ФГОС 3+

Цель – организация практико-ориентированного обучения по модели 
«производственное обучение- практика на предприятии» для формирования 
умений и опыта студентов СПО по нескольким рабочим профессиям

Подходы

Производственная практика на предприятии

Первая основная 
профессия

Вторая  основная 
профессия Смежная профессия

Дескрипторы 
компетенций, 

формируемые в 
процессе освоения 

профессиии

Дескрипторы 
компетенций, 

формируемые в 
процессе освоения 

профессиии

Дескрипторы 
компетенций, 

формируемые в 
процессе освоения 

профессиии

Этапы освоения профессий

Адаптация Получение 
знаний

Развитие и 
отработка навыков

Присвоение 
разряда

Методический компонент

Организационно - педагогические условия:
- организация и сопровождение практики подготовленными наставниками;
- организация практики в условиях производственной среды;
- включение в процесс подготовки недельных планов и заданий на смену.

Формы, методы и приемы обучения:
- инструктаж с наглядными средствами и разбором ситуаций;
- беседы о значимости освоения будущей професии;
- учебно-ознакомительные экскурсии;
- изложение материала, консультации по теоретическим вопросам;
- обучение трудовым операциям и приемом по циклу Колба;
- анализ конкретных производственных ситуаций, принятие решений;
- самостоятельная отработка навыков;
- решение производственных заданий, квалификационная работа.

Средства обучения:
- производственно-техническая документация;
- производственное оборудование;
- инструменты и материалы.

Контроль профессиональной подготовки

Мониторинг освоения профессий Оценка уровня квалификации

Сформированность умений и опыта по нескольким профессиям

Деятельностный Компетентностный
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Рис. 1 – Общая модель «производственное обучение – практика на предприятии» 
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2. Получение знаний. В процессе освоения профессии происходит осо-

знание и понимание теоретического материала, изученного на спецпредметах. 

Наставник осуществляет консультационную деятельность, помогая восполнить 

или дополнить недостающие пробелы, необходимые для понимания как выпол-

нять ту или иную производственную операцию. 

3. Наставник, опираясь на мотивы студентов, помогает им освоить тру-

довые операции, научиться решать производственно-технические задачи. Со-

провождает их на всем пути формирования навыков, сопоставляет познава-

тельные и профессиональные мотивы обучающихся. 

4. По окончании периода обучения рабочей профессии осуществляется 

оценка практиканта через выполнение квалификационной работы и сдачи экза-

мена на разряд в заводской квалификационной комиссии. На данном этапе со-

здается положительная установка на дальнейшее повышение квалификации, 

формируется мотивация перспективы через осознание готовности к самостоя-

тельной профессиональной деятельности. 

Исходя из результатов анализа литературы и обобщения опыта подготов-

ки студентов, мы полагаем, что педагогическими условиями, обеспечивающи-

ми качественное обучение рабочей профессии, являются: 

1) организация и сопровождение практики подготовленными наставника-

ми. То есть наличие опытных квалифицированных работников, осуществляю-

щих обучение и передачу опыта практиканту; 

2) организация практики в условиях производственной среды. Процесс 

освоения профессии происходит на реальном металлургическом производстве, 

в условиях цеха, на том участке, куда в дальнейшем планируется трудоустроить 

конкретного студента; 

3) включение в процесс подготовки недельных планов и заданий на сме-

ну, для формирования понимания у наставника и студента, что необходимо 

изучить и освоить в период обучения; 

Контроль профессиональной подготовки осуществляется через мониторинг 

практики и оценку уровня квалификации. Мониторинг реализован через элек-
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тронную оценку. Еженедельно мастер участка выставляет оценку студенту по 5 

критериям: выполнение работ, соблюдение охраны труда, дисциплина, знание 

корпоративных ценностей, коммуникативные навыки. Система постоянно актуа-

лизирует средний балл по каждому критерию, таким образом, накопительным 

итогом формируется характеристика студента по мере прохождения практики. 

Оценка уровня квалификации происходит в два этапа. Первый – выпол-

нение квалификационной пробной работы непосредственно на рабочем месте, 

второй – сдача экзамена на разряд в заводской квалификационной комиссии. 

По окончании производственной практики анализируется результат – 

сколько основных и смежных профессий освоил каждый студент. В соответ-

ствии с требованиями работодателя результат является положительным в том 

случае, если практикант освоил две основные профессии и минимум одну 

смежную. 

С учетом разработанной общей модели была разработана частная схема 

организации практик на предприятии (рис. 2), которая была подробно описана 

и легла в основу документа «Регламент организации практик». Данный регла-

мент был разработан с учетом всех нюансов предприятия – работодателя, про-

думан под конкретную организационную структуру АО «ПНТЗ» и помимо бло-

ков, непосредственно описывающих новые подходы в реализации практическо-

го обучения, включает серию этапов, имеющих хозяйственно- и документаль-

но-организационный характер. На представленной схеме внедряемая методика 

описана в блоках с 12 по 21. 

Регламент организации практик был разработан в рамках реализации про-

граммы «ББМ» для студентов СПО Первоуральского металлургического кол-

леджа, обучающихся по следующим специальностям: 

– 22.02.01 Металлургия черных металлов; 

– 22.02.05 Обработка металлов давлением; 

– 22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов; 

 



Методическая 
служба

Заместитель 
директора ОО по 

УПР 
Руководитель УПУ

Руководитель 
направления по 

обеспечению 
операционной 
деятельности

Начальник цеха
Специалист по 

обучению 
персонала

Наставник Мастер-
инструктор Инструктор Студент

Учебный план, 
требования СТО ДО

1 Составление карты 
распределения 

студентов

8 Составление 
краткой программы

Программа 
практик Карта 

распреде-
ления

9 Визирование 
краткой программы

10 Распространение 
программ по 
наставникам

12 Разработка 
недельных планов 
для своего участка

13 Разработка 
задания на смену

18 Оценка 
выполненного 

студентом задания

16 Ведение 
дневника практики

15 Выполнение задания на смену

19 Контроль 
выполнения и сбор  
заданий на смену

21 Контроль 
выполнения и сбор 
недельных планов

22 Проверка 
оформления 

документации, 
составление 

отчетности в ООТ

20 Заполнение 
характеристики 

студента на 
практике

25 Итоговое 
совещание с УББМ 

по результатам 
практики

26 Разработка 
корректирующих 

мероприятий 

24 Сдача дневника 
практики в ОО

27 Обработка 
результатов практики, 
коррекция программы 

практики

17 Мониторинг 
организации практики

4 Издание приказа о 
начале практики

3 Подача заявки на 
спецодежду

Трудо-
устройство

14 Проведение 
первичного 

инструктажа на 
рабочем месте

Потребности
ПНТЗ в кадрах

Краткая 
программа

Формы 
отчетных 

документов

11 Проведение общего вводного 
организационного собрания студентов

6 Выдача студентам 
спецодежды

Логистика

Методическое 
обеспечение 

учебного 
процесса

Реализация 
модульной 
программы

5 Издание 
распоряжения о 

проведении практики
7 Получение 
спецодежды

Досье 
студента

23 Сбор и анализ 
документов по 
результатам 

практики

Реализация 
модульной 
программы
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Рис. 2 – Частная схема организации практик на предприятии 
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– 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудо-

вания (по отраслям);– 15.02.08 Технология машиностроения; 

– 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

Данный перечень был обусловлен потребностью работодателя в тех или 

иных профессиях, которые согласно ФГОС определены как рекомендованные к 

освоению в процессе обучения по обозначенным специальностям. При таком 

подходе с одной стороны выполняется заказ предприятия партнера – 

АО «ПНТЗ», с другой стороны выполняются требования ФГОС. 

В основе регламента лежит функциональная блок-схема (рис. 3), описы-

вающая последовательность процессов с их функциональным распределением 

по основным участникам. В таблице (табл. 1) подробно описаны процессы по 

блокам. Таким образом, на 3 курсе второго семестра студент осваивает первую 

основную профессию по специальности, на 4 курсе первого семестра – вторую 

основную профессию. Со 2 курса четвертого семестра студент осваивает необ-

ходимые по месту трудоустройства смежные профессии по программам центра 

подготовки персонала, начинает непрерывно работать по одной из освоенных 

профессий, согласно присвоенного разряда. Этот период позволяет студенту 

окончательно определиться с местом и профессией будущего трудоустройства 

после окончания обучения, а также начать нарабатывать первый опыт самосто-

ятельной работы в трудовом коллективе, на производстве. Именно в этот пери-

од руководители участка, цеха делают окончательное заключение о том, заин-

тересован ли цех в этом студенте или нет. 
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Рис. 3 – Функциональная блок-схема процесса организации практик
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Таблица 1 
Описание процессов блок-схемы регламента организации практик 

№ 
этапа 

Описание 
операции 

Ответствен-
ный 

Время вы-
полнения 
операции 

Результат Получатель Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Составление 

краткой 
программы 

Метод. 
служба 

за 1,5 
месяца до 

начала 
практики  

– Краткая программа 
практики; 
– Формы отчетных доку-
ментов: 
   - недельного плана; 
   - задания на смену; 
   - дневника практики. 

Начальник 
цеха 

На основании программы практик с учетом требо-
ваний ПС и программы обучения по профессии 
составляется краткая программа практики. 
Краткая программа и формы отчетных документов 
передаются для согласования начальникам цехов, 
принимающих студентов на практику. 

2 
Визирование 

краткой 
программы 

Начальник 
цеха 5 дней Ознакомление, подпись 

Специалист по 
обучению пер-

сонала 

Начальник цеха знакомится с краткой программой 
практики, подписывает ее и передает специалисту 
по обучению персонала 

3 

Распростра-
нение 

программ 
наставникам 

Специалист 
по обучению 

персонала 
3 дня Программа есть у каждого 

наставника Наставник Специалист по обучению персонала передает про-
граммы каждому наставнику 

4 
Разработка 
недельных 

планов 
Наставник Еженедель-

но Недельный план по форме Мастер-
инструктор 

На основании краткой программы практики 
наставник составляет недельный план работ для 
мастера инструктора по форме Приложения 3 

5 
Разработка 
задания на 

смену 

Мастер-
инструктор 

Ежедневно 
на следую-
щий день 

Задание на смену 
по форме Инструктор 

Мастер-инструктор на основании краткой про-
граммы и недельного плана составляет задание на 
смену для инструктора по форме Приложения 4 

6 
Выполнение 
задания на 

смену 

Инструктор; 
студент Ежедневно Выполненное задание; 

Отметка в листе задания - 
На основании полученного задания на смену вы-
полняют задание. Результат выполнения фиксиру-
ется в задании на смену. 

7 
Ведение 
дневника 
практики 

Студент Ежедневно  Заполнение дневника Инструктор 
Студент регулярно ведет дневник практики, свое-
временно подает его инструктору для выставления 
оценок и записи рекомендаций. 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 

8 
Оценка вы-
полненного 

задания 
Инструктор Ежедневно  Заполненное задание на 

смену 
Мастер-

инструктор 

Инструктор ежедневно оценивает выполнение 
студентом заданий, выставляет оценки, записыва-
ет свои замечания и рекомендации о работе сту-
дента. Ставит подпись в задании и дневнике. 
В конце смены заполненное задание на смену пе-
редается мастеру-инструктору 

9 

Контроль 
выполнения 
и сбор зада-
ний на сме-

ну 

Мастер-
инструктор Еженедельно 

Заполненные задания на 
смену за неделю; 

Заполненный недельный 
план 

Наставник 

Мастер-инструктор контролирует выполнение 
заданий на смену, собирает заполненные формы 
заданий, подписывает их. 
Заполняет недельный план и передает их в конце 
недели наставнику.  

10 

Заполнение 
электр. 

оценки сту-
дента 

Мастер-
инструктор Еженедельно Заполненная электрон-

ная форма 

Руководитель 
УПУ, 

Наставник 

Мастер-инструктор в конце каждой недели запол-
няет электронную оценку студента по 5-ти крите-
риям. Руководитель УПУ получает информацию, 
отслеживает заполнение по цехам. 

11 

Контроль 
выполнения 
и сбор не-
дельных 
планов 

Наставник 
До 24 числа 

каждого меся-
ца 

Заполненные недельные 
планы за месяц 

Специалист по 
обучению пер-

сонала 

Наставник контролирует выполнение недельных 
планов, подписывает, собирает их в течение ме-
сяца. До 24 числа передает задания на смену, не-
дельные планы за прошедший месяц специалисту 
по обучению персонала 

12 

Контроль 
оформления. 
Заполнение 
ведомости 
на оплату 

Специалист 
по обучению 

персонала 

До 26 числа 
каждого меся-

ца 

Справка-ведомость в 
ООТ ООТ 

Полученные документы проверяются на полноту 
заполнения, анализируются, на основании этого 
составляется справка-ведомость для ООТ для 
принятия решения по размеру стимулирующих 
выплат 

13 

Выполнение 
пробной 

квалификац. 
работы 

Мастер-
инструктор-

Студент 

В конце обу-
чения профес-

сии 

Допуск до экзамена в 
квалификационной ко-

миссии 
ЦПП 

По окончании срока обучения на профессию сту-
дент в цехе выполняет квалификационную проб-
ную работу. Мастер выставляет оценку и в днев-
нике пишет направление на сдачу экзамена с про-
ставлением разряда, по результату выполненной 
работы. 

14 
Сдача экза-
мена на раз-
ряд в ЗКК 

ЦПП 
Студент 

После выпол-
нения квалиф. 

работы 

Присвоен разряд, полу-
чено удостоверение Студент 

После успешной сдачи на разряд студент перево-
диться на другой участок согласно распределения 
для получения второй профессии. 
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2.2. Организационно-педагогические условия организации практико-
ориентированного обучения по модели «производственное обучение – 
практика на предприятии» 

2.2.1. Разработка методического обеспечения организации практико-
ориентированного обучения 

Разработка конкретной методики связана с необходимостью разработать 

единый подход к процессу обучения профессии, а также донести информацию 

до каждого квалифицированного работника, обучающего студента, чему его 

нужно обучать. То есть необходимо обеспечить методическое наполнение прак-

тики, по которому можно было бы производить производственное обучение. 

С позиции работодателя было принято решение создать недельные планы 

освоения профессий в процессе прохождения производственной практики. В 

них кратко изложить тот материал, который необходимо изучить, освоить 

практиканту. На основании недельных планов должны быть разработаны более 

подробные задания на смену с описанием конкретных заданий и работ, которые 

были бы понятны рабочему и могли бы быть им оценены, после проработки со 

студентом. 

Срок освоения каждой профессии варьируется от 2 до 5 месяцев и зави-

сит от уровня подготовки обучаемого. Понимая, уровень подготовки ПМК, 

зная, что они освоили практикумы на 1 и 2 курсах, был принят единый подход 

и срок освоения всех профессий был определен – 3 месяца. Таким образом, для 

каждой, осваиваемой на практике рабочей профессии необходимо было разра-

ботать 12 недельных планов (на 3 месяца) освоения профессий и ежесменные 

задания к ним. 

Проделанную работу рассмотрим на примере группы электриков специ-

альности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). За основу было взято посо-

бие, на котором до недавнего времени строилось обучение профессиям в цехах 

предприятия – это «Учебные планы и программы для подготовки и повышения 

квалификации рабочих на производстве по профессии Электромонтер по ремон-
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ту и обслуживанию электрооборудования» [45]. На основании программ этого 

пособия для электромонтеров 3 и 4 разрядов, был сформирован план освоения 

профессии электромонтер. Затем этот план был проработан с точки зрения соот-

ветствия требованиям ФГОС [24] и наличия всех компонентов, предписанных 

Профессиональным стандартом по профессии слесарь-электрик [41]. 

На следующем этапе обратились к начальнику электрослужбы производ-

ственного цеха с просьбой на основании этой краткой программы сделать ком-

плект из 12 недельных планов освоения профессии. То есть преобразовать тре-

бования программы в конкретные, понятные задачи на производстве. Изучив 

программу, специалист цеха, пояснил, что она в основном составлена из общих 

формулировок и не содержит необходимую специфику нашего производства, а 

некоторые пункты и вовсе не актуальны. В данном случае мы наглядно столкну-

лись с проблемой того, что основные государственные стандарты достаточно да-

леки от сегодняшних требований конкретных работодателей. Поэтому сначала 

руководитель цеха совместно с методологами ПМК доработали рабочую про-

грамму в соответствии с требованиями работодателя (приложение А), а затем 

начальник службы на основании этой программы сделал 12 недельных планов 

освоения профессии (приложение Б). Эти недельные планы и являются основой 

методики производственного обучения в процессе прохождения практики. 

Уже непосредственно в процессе практики, на основании разработанных 

недельных планов мастер на участке формирует задание на каждую смену. В 

начале смены готовый, заполненный бланк с заданием (форма – приложение В) 

передается работнику. Работник в течение смены по этому заданию обучает 

студента, по ходу по ходу проработки ставит в бланке задания оценку. В конце 

смены в бланке может вписать рекомендации, расписывается и передает вы-

полненное задание мастеру. Мастер аккумулирует у себя задания в течении не-

дели, подкалывает к недельному плану (форма – приложение Г). По факту вы-

полнения недельного плана передает его начальнику участка для контроля. 
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2.2.2. Подготовка наставников как педагогов на производстве 

Обязательным условием реализации модели «производственное обуче-

ние – практика на предприятии» является подготовка наставников. Только за-

интересованные, мотивированные и подготовленные работники смогут каче-

ственно заниматься с практикантом в рамках достижения поставленных целей: 

– передавать профессиональный опыт; 

– обеспечивать оптимальное использование времени и ресурсов; 

– обучать наиболее рациональным и безопасным приемам и методам ра-

боты для достижения практикантами высокого уровня подготовки по профес-

сии. 

При этом были определены следующие основные задачи наставничества: 

− оказание помощи в профессиональной адаптации к условиям произ-

водственной деятельности;  

− повышение уровня профессионального образования и профессио-

нальных навыков;  

− сопровождение в Обществе при осуществлении дуального обучения;  

− формирование дисциплинированности, трудолюбия, чувства ответ-

ственности за порученное дело;  

− приобщение к корпоративной культуре и философии «Белая метал-

лургия»;  

− повышение мотивации к установлению длительных трудовых отно-

шений с Обществом по окончании курса обучения; развитие лояльности к Об-

ществу. 

Таким образом, параллельно с разработкой регламента практик было 

принято решение о создании трехуровневого института наставников, которые 

полностью обеспечат процесс обучения в рамках предлагаемой схемы: пер-

вый – инструктор, выдает практические задания, контролирует и оценивает их 

выполнение; второй – мастер-инструктор осуществляет разработку, выдачу, 

проверку и оценку качества выполнения практических заданий практикантом 
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под руководством инструктора; третий – наставник осуществляет разработку и 

согласование недельных планов практики, обеспечивает качество подготовки 

практикантов. 

Отбор кандидатов в наставники проводится по итогам процесса оценки 

персонала в структурных подразделениях Общества. Формируется база канди-

датов в наставники, планируется и организуется обучение. Программа подго-

товки наставников всех категорий содержит следующие тематические блоки: 

− курс процесс организации и проведения практики в Обществе, как 

форма профессионального обучения; 

− тренинг «эффективное наставничество», в котором раскрываются осо-

бенности коммуникации «наставник – практикант», а также роль наставника в 

мотивации трудоустройства выпускников, трансляция ценностей и вовлечение; 

− охрана труда и промышленная безопасность при работе наставника, 

обучение безопасным приемам и методам производства. 

Курс охраны труда читает специалист Управления промышленной без-

опасности по презентации, разработанной на основе требований основных ин-

струкций Общества по сохранению жизни и здоровья на опасных производ-

ственных объектах. Для проведения тренинга «Эффективное наставничество» 

привлекался внешний тренер с разработанной под наши требования програм-

мой. Задача по проведению курса процесс организации практик, легла непо-

средственно на наше управление по реализации проекта «ББМ». Были опреде-

лены следующие цели занятия процесс организации практик: 

– погрузить наставников в проект «ББМ» – рассказать, что за проект, как 

развивался, какие проблемы, результаты и текущие задачи; 

– рассказать о новых подходах к подготовке будущих работников пред-

приятия (в рамках взаимодействия с «ПМК»); 

– рассказать о проделанной и реализуемой работе по методическому 

наполнению практик и подготовке наставников; 

– познакомить с новым регламентом организации практик в Обществе 

(схема, программы, формы, зоны ответственности и обязанности); 
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– познакомить с положением о материальном стимулировании наставни-

ков всех категорий; 

– получить обратную связь, ответить на вопросы. 

На основании этих целей был сформирован план занятия на 1 час 35 мин. 

(приложение Д). Также был подготовлен раздаточный материал: схема органи-

зации производственных практик из регламента – рисунок 2, графическая схема 

реализации практик (приложение Е), форма недельного плана (приложение Г), 

заполненное задание на смену (приложение Ж), памятка по материальному 

стимулированию наставников (приложение И). Занятия проводились по объяс-

нительно-иллюстративной технологии с использованием раздаточного матери-

ала. Оценка усвоения материала производилась в форме общения преподавате-

ля с аудиторией, ответов на вопросы, обсуждения представленной информации. 

Спустя четыре месяца производственной практики, была произведена 

оценка наставников. Методика проведения оценки наставников заключалась в 

следующем: был разработан чек-лист из 25 вопросов (приложение К), после че-

го с каждым из наставников, обучающих студентов был проведен опрос. Из 

числа инструкторов оценку прошел 41 работник в двух цехах. Полученные ре-

зультаты представлены в таблице (табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты оценки наставников 

Рейтинг Процент соответствия Кол-во человек 
Высокий 85 % 7 
Средний 60 %-85 % 21 
Низкий ниже 60 % 13 

 

Подводя итоги оценки и планируя будущую работу, мы понимаем, что, 

скорее всего, 13 работников с низким рейтингом будут исключены из проекта 

наставничества, 21 работника необходимо развивать, а 7 лучших нужно поощ-

рить и транслировать их опыт и мотивацию на развитие существующих и но-

вых наставников. 
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2.3. Определение текущих и итоговых методов оценки результатов в 
рамках нового регламента организации практик 

В процессе внедрения нового регламента организации практик мы выяви-

ли необходимость помимо итоговых результатов, осуществлять мониторинг 

студента в процессе прохождения практики. Ранее этого не было. Студент ухо-

дил на 7 месяцев в производственный цех, и не было никакой информации о 

нем, обратной связи о том, как он проходит практику и работает: способный он 

или нет, есть ли желание трудиться, как дела с дисциплиной и соблюдением 

требований охраны труда. То есть студент пропадал, а по окончании практики 

мы получали скудное резюме от цеха – рекомендован или нет к трудоустрой-

ству. При том, что сам студент не всегда осознавал, что его оценивают и что за 

какие-то действия он может попасть в списки нерекомендованных, хотя сам 

при этом мог иметь большое желание в дальнейшем работать на предприятии в 

данном цехе. Введение текущего мониторинга и оценки позволит сделать про-

цесс более гибким и добиться следующих преимуществ: 

1) Предоставление обратной связи студенту об его успехах и о том, как 

его воспринимает руководитель – позволит студенту корректировать свои дей-

ствия; 

2) Студент будет чувствовать, что находиться на этапе оценки и форми-

рования мнения о нем – что так или иначе будет оказывать влияние на его по-

ведение и работу; 

3) Формирование текущего рейтинга студентов на практике – позволит 

уже в процессе производить оценку и анализ тех, в ком заинтересован работо-

датель, а в ком – нет. А также распределять ребят по участкам и профессиям 

исходя из их способностей, ответственности; 

4) Своевременно реагировать на отклонения, отстранять от производства 

в случае крайней необходимости; 

5) Альтернативное мнение рекомендации цеха в конце обучения. 
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Учитывая выше сказанное, была разработана форма оценки студента на 

практике, которая представлена в приложении Л. Студенты на практике рас-

пределены по 7 цехам и примерно по 40 участкам, в бумажном виде осуще-

ствить это не представлялось возможным. Поэтому данная форма была запуще-

на в электронном виде и в рамках внутренней заводской сети реализована воз-

можность заполнения электронной оценки каждым мастером на своем рабочем 

месте. Мастер при первом заходе закрепляет за собой студентов из списка, а за-

тем раз в неделю тратит 5 минут на то, чтобы проставить оценку. Порядок ра-

боты такой: мастер участка, у которого проходит практику студент еженедель-

но проставляет 5 оценок. 

Оценка «1» – за выполнение ежесменных заданий. Каждому инструктору 
выдаются задания на смену для работы со студентом. Оценка по итогу дня за-
носиться в недельный план, а средняя оценка по неделе выставляется в элек-
тронную форму. Таким образом, первоисточником электронной оценки «1» яв-
ляются оценки выполнения заданий на смену (приложение Ж). Пункты сменно-
го задания могут включать как теоретические задания, так и непосредственно 
практические работы. Для удобства инструкторов были разработаны и разме-
щены на обратной стороне бланка задания на смену критерии оценивания, от-
дельно для теоретических и практических заданий. Эти критерии представлены 
в таблицах (табл. 3 и табл. 4). 

Таблица 3 

Критерии оценки усвоения нового материала 
Оценка Критерии 

5 Отличные базовые знания. Легко и быстро усваивает новый материал. 
Проявляет интерес, задает вопросы. 

4 Хорошие базовые знания. Понимает новый материал, переспрашивает. 
Дает обратную связь. 

3 Средний уровень базовых знаний. Тяжело воспринимает новую информацию. 
Поверхностно усваивает материал. Равнодушен. 

2 Низкий уровень базовых знаний. Новый материал не воспринимает. 
Проявляет нежелание обучаться. 

1 Базовые знания практически отсутствуют. Нет способностей и желания к обуче-
нию. 

Таблица 4 
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Критерии оценки выполнения практических заданий 
Оценка Критерии 

5 Знаком с выполняемой работой. После объяснения и демонстрации сразу может 
выполнять работу самостоятельно и качественно с соблюдением требований ОТ. 

4 
Имеет представление о выполняемой работе.  После объяснения и демонстрации 
не все получается с первого раза. Задает вопросы, дает обратную связь. Хорошие 
результаты. 

3 
Не знаком с выполняемой работой. Нужно несколько раз объяснять и показы-
вать. Медленно и с затруднениями выполняет требуемые операции. Удовлетво-
рительные результаты. 

2 
Не знаком с выполняемой работой. Нужно многократно объяснять и показывать. 
При этом, часть операций выполнить в соответствии с требованиями, все равно 
не получается. 

1 Не знаком с выполняемой работой. Нет способности и желания научиться. Ха-
латное отношение к заданию и работе. 

 

Оценки «2» и «3» проставляются соответственно за дисциплину и выпол-

нение требований охраны труда. Они не так важны с точки зрения определения 

способностей, но в итоге являются более значимыми, чем остальные. Это оче-

видно, что никому не нужен и нет толка в работнике, который не выходит на 

работу или не выполняет поручения руководителя. Более того тот, кто не со-

блюдает требования охраны труда опасен не только для себя, но и для окружа-

ющих – это большая проблема и ответственность для любого работодателя. Для 

этих двух оценок были определены единые критерии, представленные в табли-

це (табл. 5). 

Таблица 5 

Критерии оценивания выполнения требований охраны труда и соблюде-

ния дисциплины 

Количество замечаний за неделю Оценка 

Нарушений и замечаний не было 5 

1 не значительное нарушение или замечание 4 

2 нарушения / замечания 3 

3 нарушения / замечания 2 

Более 3 нарушений / замечаний 1 
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Оценка «4» выставляется за соответствие стандартам «Белой металлур-

гии». Данная оценка включает в себя знание корпоративной культуры и этике-

та, знание ценностей компании и их сути. Способность эти знания применять и 

транслировать. Подробное описание критериев представлено в таблице (табл. 

6). 

Таблица 6 
Критерии соответствия стандартам «Белой металлургии» 

Описание Оценка 

Отлично знает ценности и философию компании. 
Пропагандирует идеалы Белой металлургии. 
Выявляет потери и инициирует улучшения. Подает рацпредложения 

5 

Знает ценности компании. При работе соблюдает чистоту и порядок. Знает и по-
нимает систему 5С и кайдзен. Легко оперирует понятиями. 
Способен находить потери и проблемы на производстве. 

4 

Знает ценности компании. При работе соблюдает чистоту и порядок. Имеет 
представление о системе 5С и кайдзен. 3 

Знает о наличии ценностей компании. При работе соблюдает чистоту и порядок. 2 

Не знает ценности компании. Равнодушен к порядку на рабочем месте. 
Отвергает и высмеивает корпоративную культуру. 1 

Оценка «5» выставляется за проявление компетенций софт-скиллс (Soft-

Skills), то есть наличия у студента определенных человеческих качеств, благо-

приятно сказывающихся на его работе и эффективности работы в трудовом кол-

лективе. В таблице (табл. 7) представлена методика оценивания. По шести каче-

ствам проставляется балл от 1 до 5, средняя оценка заноситься в электронную 

форму. 

Таблица 7 
Методика оценки софт-скиллс 

Проявленные компетенции (оцените по 5-балльной шкале) Оценка  
ориентация на результат   
дальновидность   
принятие решений   
лидерство   
работа в команде   
коммуникация   
Средний балл оценки Soft-Skills   
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Стоит отметить, что все оценки проставляются мастерами и инструкто-

рами цехов и носят достаточно субъективный характер. Но мы это осознанно 

принимаем и считаем, что субъективность позволяет более живо донести об-

ратную связь от наставников в цехах, занимающихся со студентами. 

На данный момент электронная оценка заполняется по эксперименталь-

ным группам 1 и 2. По первой группе сформирован рейтинг со своими лидера-

ми и «аутсайдерами». Впоследствии рейтинг будет сопоставлен с рекомендаци-

ями цеха и приняты окончательные решения по приему на работу, цехам и 

участкам трудоустройства. 

Описанная выше оценка-мониторинг является основным нововведением в 

рамках нового регламента организации практик. Ниже рассмотрим итоговые 

методы оценки квалификации обучающихся по одной или нескольким профес-

сиям. 

Оценку эффективности внедряемой модели «производственное обуче-

ние – практик на предприятии» будем производить по количеству освоенных 

каждым студентом основных и смежных профессий. При этом определяем, что 

заказ работодателя выполнен, если практикант освоил две основных и одну 

смежную профессию. Процедура сдачи на разряд по окончании обучения на 

профессию делиться на два этапа. 

На первом этапе в последний день срока обучения на профессию, указан-

ного в договоре, студент должен выполнить пробную квалификационную рабо-

ту. Работа выполняется под наблюдением инструктора и контролем мастера. На 

каждом участке, для каждой работы определен перечень квалификационных 

работ для разных уровней квалификации (разрядов). Соответственно по спо-

собностям студента мастер и инструктор определяют работу. В случае успеш-

ного выполнения, мастер в соответствующей форме дневника студента (прило-

жение М) делает запись о том, что работа успешно выполнена, указывает раз-

ряд, которому эта работа соответствует, а также делает запись о допуске сту-

дента к экзамену на разряд в заводской квалификационной комиссии. 
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По сравнению с бывшим порядком были проведены следующие коррек-

тировки. Во-первых, сдача экзамена сейчас проходит только в заводской ко-

миссии, тогда как ранее допускалась сдача на 3-й и 4-й разряды в цеховой ко-

миссии – добавили объективности, исключили панибратство. Во-вторых, до-

пуск к экзамену осуществляется только при наличии заполненного дневника 

практики, как гарант того, что студент качественно проходил обучение в цехе, 

ведя конспект. 

В назначенный день студент приходит в центр подготовки персонала и 

сдает экзамен заводской комиссии по билетам. Перечень экзаменационных во-

просов есть у каждого студента в дневнике с начала практики. По результатам 

ответов и общения с комиссией выставляется оценка за экзамен. В общем ре-

гламенте порядок такой: если студент сдал экзамен с оценкой удовлетвори-

тельно и выше, то ему присваивается тот разряд, на который была выполнена 

квалификационная работа и который рекомендовал цех. В отдельных случаях, 

когда студент отвечает слабо и комиссия сомневается в том, что работа была 

действительно качественно сделана, председатель комиссии вправе выставить 

незачет и отправить студента на пересдачу. В случае успешной сдачи, заполня-

ется протокол и присваивается разряд. Позже выдается удостоверение установ-

ленного образца. 

Стоит отметить основной недостаток данного «консервативного» метода 

оценки и присвоения квалификации заключается в том, что нет возможности 

оценить уровень сформированности отдельных компетенций, относящихся к 

той или иной профессии. Для устранения этого недостатка необходимо прове-

сти работу по выделению составляющих компетенций в каждой профессии и 

определить способы и методы их оценки. На сегодняшний день результат прак-

тики по модели «производственное обучение – практика на предприятии» оце-

нивается по количеству освоенных основных и смежных профессий каждым 

студентом. В соответствии с требованиями работодателя результат является 

положительным в том случае, если практикант освоил две основные профессии 

и одну смежную.  
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2.4. Подготовка и анализ результатов опытно-поисковой работы по 
внедрению модели практико-ориентированного обучения «производственное 
обучение – практика на предприятии» 

2.4.1. Апробация модели «производственное обучение – практика на 
предприятии». Исходные данные исследуемых групп 

Переход на новую схему организации практического обучения осуществ-

ляется в два этапа. На первом этапе студенты 4 курса специальности 13.02.11 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромехани-

ческого оборудования (по отраслям)» вышли на непрерывную производствен-

ную практику с сентября 2017 г. и проходят её по разработанным недельным 

планам и заданиям на смену под руководством подготовленных наставников – 

экспериментальная группа №1 (ЭГ1). 

На втором этапе студенты 3 курса по этой же специальности выходят на 

распределенную практику, начиная со второго семестра – с января 2018 года. 

Учебный процесс организован по модели 2+1 – две недели студенты изучают 

спецпредметы, на третью выходят в цех и осваивают практические навыки по 

изученному материалу и так далее до конца семестра – экспериментальная 

группа №2 (ЭГ2). 

Соответственно сравнение будем производить с группой этой специаль-

ности 2016-2017 учебного года, которая на 4 курсе вышла на непрерывную 

производственную практику, организованную по старой схеме: студентами за-

нимались работники, имеющие удостоверения инструктора производственного 

обучения без программ – контрольная группа (КГ). 

Для полноценного анализа необходимо провести оценку начального 

уровня всех трех групп. Оценку будем производить на момент выхода студен-

тов на производственную практику. Здесь стоит отметить очень важный мо-

мент. Для исключения трудоустройства на практику особо неуспевающих, без-

алаберных и не мотивированных студентов, а также для повышения дисципли-

ны и успеваемости, впервые с сентября 2017 года были введены критерии до-
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пуска на производственную практику в цеха АО «ПНТЗ», в 2018 году критерии 

были ужесточены. Критерии по годам указаны в таблице (табл. 8). 

Таблица 8 

Критерии допуска студентов до производственной практики на 

АО «ПНТЗ» по годам 

Год Критерии допуска 

2016 Без критериев 

2017 
Средний балл успеваемости – не ниже 3,0 
Количество академических долгов – не более 5 
Зачет по тесту «Охрана труда» 

2018 
Средний балл успеваемости – не ниже 3,0 
Количество академических долгов – не более 0 
Зачет по дисциплине «Охрана труда» 

 

Учитывая выше сказанное, в таблице (табл. 9) представлены начальные 

данные трех групп на момент выхода на производственную практику. 

Таблица 9 

Начальные данные экспериментальных групп 

Год Группа / кол-во 
студентов 

Средний 
балл 

Имеющие дол-
ги, % 

Не сдали тест 
по ОТ, % 

Допущены, 
% 

2016 КГ, 25 3,34 68 - 100 

2017 ЭГ1, 23 3,44 59 0 89 

2018 ЭГ2, 30 3,86 4 0 96 

 

Таблица (табл. 9) наглядно демонстрирует эффект от введения критериев 

допуска на производственную практику: 

– повышение среднего балла успеваемости на 0,42 группы ЭГ2 по срав-

нению с группой КГ представлено в виде диаграммы на рисунке (рис. 4); 

– количество студентов, имеющих академические задолженности снизи-

лось на 55% у группы ЭГ2 по сравнению с группой КГ - представлено в виде 

диаграммы на рисунке (рис. 5). 
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Рис. 4 – Средний балл успеваемости групп  
перед выходом на производственную практику 

 

Рис. 5 – Процент студентов по группам имеющих академические 
задолженности перед выходом на производственную практику 
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2.4.2. Анализ полученных результатов 

Оценку эффективности внедряемой модели «производственное обуче-

ние – практик на предприятии» будем производить по количеству освоенных 

каждым студентом основных и смежных профессий. При этом определяем, что 

заказ работодателя выполнен, если практикант освоил две основных и одну 

смежную профессию. Также определим следующие категории: 

– получена одна основная и одна смежная профессия 

– получена одна основная профессия 

– отчислен. 

Результаты по контрольной и двум экспериментальным группам приве-

дены в таблице (табл. 10). По группе ЭГ1 на данный момент имеем отличные 

результаты на 1 мая 2018 года, а по группе ЭГ2 можем лишь предположить ра-

зумный ожидаемый результат. 

Таблица 10 

Результаты эффективности внедрения методики по трем рассматривае-

мым группам 

Год Группа 
Количество освоенных 

профессий, % Отчислено Выполнение заказа 
производства, % 

2+1 1+1 1 

2016 КГ 36 52 8 4 36 

На 1 мая 2018 года: 

2017 ЭГ1 78 22 0 0 78 ! 

Планируемый, ожидаемый результат 

2018 ЭГ2 84 16 0 0 84 

 

На 1 мая 2018 года видно, что количество студентов, освоивших две ос-

новных и одну смежную профессию составляет 78 %. Таким образом, заказ 

производства по освоению профессий студентами выполнен на 78 %, что более 

чем в два раза лучше показателя группы ЭГ 2016 года выпуска. Это уже позво-

ляет сделать вывод об эффективности внедряемой модели организации прак-



67 
 

тик. Окончательное внедрение принципов дуальности в 2018 году с группой 

ЭГ2 и переход на схему обучения 2+1 – чередование (совмещение) практиче-

ского обучения на производстве с теоретическими занятиями, позволяет ожи-

дать более лучший результат по сравнению с группой ЭГ1. Имеющиеся на дан-

ный момент данные по трем группам представим в виде диаграммы на рисунке 

(рис. 6). 

 
Рис. 6 – Процент студентов по группам освоивших за период 

производственной практики 3, 2 и 1 профессию 
 

Помимо обозначенной выше оценки эффективности внедрения модели с 

позиции освоения профессий, также по окончанию периода производственной 

практики мы имеем накопленную текущую оценку студентов группы ЭГ1 по 

пяти критериям, представленную в таблице (табл. 11). 
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Таблица 11 

Текущая оценка студентов на практике наставниками по 5 критериям – 

накопленный итог 

Группа  ФИО студента  

Средняя оценка от наставников  

В
ы

по
лн

ен
ие

  
см

ен
ны

х 
за

да
ни

й 

В
ы

по
лн

ен
ие

  
тр

еб
ов

ан
ий

 О
Т 

С
об

лю
де

ни
е 

 
ди

сц
ип

ли
ны

 

С
оо

тв
ет

ст
ви

е 
 

ст
ан

да
рт

ам
 Б

БМ
 

О
це

нк
а 

 
So

ft-
Sk

ill
s 

О
бщ

ий
 б

ал
  

ЭД-483 Абдуллин А.Э. 3,7 3,3 3,1 3,7 3,7 3,5 
ЭД-483 Александров Е.Д. 3,8 3,3 3,2 3,7 3,7 3,5 
ЭД-483 Бутримов И.Д. 3,6 3,0 4,6 4,1 3,6 3,8 
ЭД-483 Волков А.Э. 4,2 4,1 3,8 3,7 4,0 4,0 
ЭД-483 Волков И.А. 3,8 3,3 3,5 3,3 3,3 3,4 
ЭД-483 Григорьев Д.А. 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
ЭД-483 Дудников А.А. 3,2 3,5 3,7 3,4 3,1 3,4 
ЭД-483 Кашинский С.С. 4,0 4,0 4,0 3,8 3,6 3,9 
ЭД-483 Кизеров И.А. 3,4 4,2 4,0 4,0 3,0 3,7 
ЭД-483 Козырицкий В.В. 4,8 4,8 4,8 4,0 4,0 4,5 
ЭД-483 Комлев И.С. 3,0 4,6 3,2 2,2 4,7 3,5 
ЭД-483 Куимов Д.А. 3,6 3,8 3,6 3,4 3,4 3,6 
ЭД-483 Малышкин К.Д. 3,3 4,7 3,8 2,2 4,7 3,7 
ЭД-483 Михайлов А.А. 3,9 3,8 4,2 3,6 3,6 3,8 
ЭД-483 Муравьев Б.В. 2,8 3,0 3,0 3,0 2,6 2,9 
ЭД-483 Никулин С.А. 3,8 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2 
ЭД-483 Порозов Д.А. 4,8 4,8 4,8 4,0 4,0 4,5 
ЭД-483 Потапов Н.Е. 4,8 4,8 4,8 4,0 4,0 4,5 
ЭД-483 Свердлов П.Н. 4,8 3,1 5,0 4,8 4,8 4,5 
ЭД-483 Шитов И.А. 4,0 4,0 4,2 4,0 4,0 4,0 
ЭД-483 Щербаков И.А. 3,3 3,2 4,4 4,0 4,3 3,8 
ЭД-483 Ярков В.А. 4,0 4,0 4,0 4,0 3,8 4,0 
ЭД-483 Яшин С.Л. 3,3 3,8 3,1 4,0 3,9 3,6 

 

Таблица (табл. 11) позволяет сформировать рейтинг студентов по средне-

му баллу, тем самым определяя для себя, как работодателя, практикантов с более 

высокими результатами для принятия решения о приеме на работу. А также 

можно, увидеть по какому критерию практикант имеет повышенную или пони-
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женную оценку, делая выводы о его сильных и слабых сторонах. Это особенно 

важно и интересно при собеседованиях по вопросам будущего трудоустройства. 

Используя данную таблицу и условно определив диапазоны оценок, по общему 

баллу составим диаграмму «сильных», «средних» и «слабых» обучающихся. 

 
Рис. 7 – Распределение обучающихся по группам,  
согласно итоговому баллу по результату практики 

2.4.3. Оценка достоверности полученных результатов 

Произведем оценку достоверности полученных результатов, используя 

математическую статистику. Работать будем с результатами освоения профес-

сий двух групп КГ и ЭГ1, численностью соответственно 25 и 23 студента. 

Переход от шкалы отношений к порядковой шкале приведен ниже в таб-

лице (табл. 12). 

 

Таблица 12 
Переход от шкалы отношений к порядковой шкале 

Уровень соответствия Количество освоенных профессий 

Соответствует 2+1 

Допустимый 1+1 

Не соответствует 1 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

"СЛАБЫЕ" "СРЕДНИЕ" "СИЛЬНЫЕ" 

13% 

48% 

39% 
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Для рассматриваемых групп КГ и ЭГ1 распределяем студентов по катего-

риям, результаты заносим в таблицу (табл. 13). 

Таблица 13 
Результаты распределения студентов по категориям 

Группа Соответствует, чел. Допустимый, чел. Не соответствует, чел. 

КГ 9,0 13,0 3,0 

ЭГ1 18,0 5,0 0 

Определяем процентное соотношение студентов по каждой категории в 

группах КГ и ЭГ1, результаты фиксируем в таблице (табл. 14) и представим на 

рисунке (рис. 8). 

Таблица 14 
Соотношение студентов по каждой категории 

Группа Соответствует, % Допустимый, % Не соответствует, % 

КГ 36,0 52,0 12,0 

ЭГ1 78,0 22,0 0 
 

 
Рис. 8 – Соотношение студентов по каждой категории 

Для оценки достоверности вышеприведенных результатов можно исполь-

зовать критерий χ2, приспособленным для тех ситуаций, когда эмпирические 

данные могут быть представлены в виде матрицы 2×3. Расчётная матрица для 

нашего случая представлена в таблице (табл. 15). 
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Таблица 15 

Расчетная матрица 

Группа 
Количество студентов по уровням соответствия, чел. 

Не соответствуют Допустимый Соответствуют 

КГ О1.1=3 О1.2=13 О1.3=9 

ЭГ1 О2.1=0 О2.2=5 О2.3=18 

 

На основании данных матрицы проверим нулевую гипотезу Н0, которая 
заключается в предположении, что вероятность того, что полученные результа-
ты являются случайными, равна вероятности того, что они не случайны, то есть 
Р1 = Р2. Альтернативной ей служит гипотеза Н1 о том, что полученные резуль-
таты не являются случайными, то есть Р1 ≠ Р2. 

Для проверки нулевой гипотезы рассчитаем значение статистики крите-

рия χ2: 

𝑇𝑥2 = 1
𝑛1×𝑛2

× ∑ (𝑛1∗𝑂2𝑖−𝑛2∗𝑂1𝑖)2

𝑂1𝑖+𝑂2𝑖
𝑒
𝑖=1 , 

где n1 – общее количество студентов группы КГ; 
 n2 – общее количество студентов группы ЭГ1; 
 О1.1-О2.3 – количество студентов по категориям соответствия из расчет-
ной матрицы – таблица (табл. 15). 

Произведем расчёт, подставив соответствующие числовые значения в 
формулу вместо переменных: 

𝑇𝑥2 = 1
25×23

∗ �(25∗0−23∗3)2

0+3
+ (25∗5−23∗13)2

5+13
+ (25∗18−23∗9)2

18+9
�. 

 
Получаем значение 9,49. 
В соответствии с таблицей критических значений статистик, имеющих 

распределение с числом степеней свободы равным С-1=2, для уровня значимо-
сти α = 0,05 Ткрит. = 5,99. 

Поскольку Тх2 набл. > Тх2 кр. (9,49 > 5,99), гипотеза Н0 отвергается на уровне 
значимости α = 0,05 и принимается альтернативная гипотеза Н1, то есть полу-
ченные результаты не являются случайными на уровне достоверности 0,95. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В соответствии с установленными задачами данной работы можно сде-

лать следующие выводы; 

1. Раскрыто понятие немецкой дуальной модели образования. История 

и предпосылки её развития. Рассмотрев текущую ситуацию, можно говорить о 

том, что данная модель доказала свою эффективность и востребована не только 

в Германии, но и во многих Европейских государствах. Более того, европейские 

бренды, разворачивающие производство в России, используют эту модель и, 

очевидно, что при наличии существующей проблемы самое простое и очевид-

ное решение – это перенять рабочую модель. Таким образом во многих регио-

нах и на многих предприятиях России начинаются реализовываться различные 

модели подготовки рабочих кадров, основанные на концепции немецкой дуаль-

ной системы образования. 

2. Разработана структурно-функциональная модель процесса органи-

зации практик «производственное обучение – практика на предприятии». На 

основе данной модели был разработан и реализован регламент организации 

практик для студентов «Первоуральского металлургического колледжа» на базе 

«Первоуральского новотрубного завода».  

3. Проведена комплексная работа по формированию базы докумен-

тально-методического наполнения обучения студентов на производственной 

практике. Были разработаны и внедрены краткие программы освоения профес-

сии, а также недельные планы, которые были составлены с учетом требований 

ФГОС СПО, профессионального стандарта и требований работодателя. Данные 

материалы позволили стандартизировать процесс подготовки каждого студен-

та, так как у каждого наставника появился четкий план-программа всего мате-

риала, который необходимо освоить со студентов за время практики. 

4. В рамках работы был создан институт наставников на производ-

стве. Произведен отбор, подготовка и оценка из числа квалифицированных и 

опытных рабочих, которые проявили интерес к данной теме. По ходу апроба-
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ции и реализации первого этапа внедрения модели была проведена первая 

оценка наставников по чек-листу из 25 вопросов. На основании этой оценки 

были определены зоны развития, а также было выявлено несколько не лояль-

ных сотрудников, которые были исключены из пула наставников. Вообще тема 

наставничества сейчас очень актуальна и набирает отдельный тренд, как фун-

дамент подготовки новых сотрудников независимо от сферы деятельности. 

5. С позиции работодателя был определен основной критерий оценки 

эффективности внедряемой модели «производственное обучение – практика на 

предприятии» - это количество освоенных основных и смежных профессий 

каждым студентом за период производственной практики. По этому показате-

лю, после внедрения разработанной модели, у экспериментальной группы №1 

количество студентов, освоивших две основных и одну смежную профессию 

возросло в два раза по сравнению с контрольной группой. То есть в 2 раза воз-

росла эффективность – это превышает все возможные ожидания.  

Таким образом проделанная работа позволяет уже сегодня сделать одно-

значный вывод, что внедряемая модель организации производственных прак-

тик, основанная на немецкой дуальной системе обучения, очень эффективна, 

что доказано конкретным опытом внедрения. Первые результаты дают в два ра-

за лучшее выполнение заказа работодателя в разрезе освоения рабочих профес-

сий. 

В рамках реализации проекта очень многое на сегодняшний день внедря-

ется и делается впервые, поэтому ещё много моментов и нюансов, которые тре-

буют внимания и доработки. 

Эффективность внедряемой методики очевидна, но все-таки эксперимент 

остался не завершенным и необходима дополнительная обработка и анализ ре-

зультатов выпуска 2019 года, когда будут окончательные данные по второй 

экспериментальной группе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Рабочая программа освоения профессии 

25091, 270202 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

№ Разделы, темы Часов 

1 2 3 
1. Специальный курс 80 
2. Производственное обучение 472 

2.1. 
Инструктаж по охране труда, правилам электробезопасности, пожарной безопасно-
сти, производственной санитарии. Ознакомление с производством 

40 

1)  
Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка и режимом работы на про-
изводстве. Инструктаж по охране труда  

2)  Ознакомление с цехом, зоной производства работ, с циклом производственных работ   

3)  Ознакомление с рабочим местом, программой производственного обучения  
2.2. Обучение на рабочем месте следующим умениям: 240 
2.2.1 Ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин 120 
4)  Использование индивидуальных средств защиты при выполнении работы 8 

5)  Знакомство с конструкторской и производственно-технологической документацией на 
обслуживаемый узел, деталь или механизм-устройство 8 

6)  Обесточивание электрических цепей обслуживаемой электроустановки с размещением 
предупреждающих знаков 8 

7)  Принятие мер к недопущению подачи напряжения на обслуживаемую электроустановку 8 

8)  
Обеспечение свободного доступа к обслуживаемому устройству, если его обслуживание 
производится без демонтажа с электроустановки 8 

9)  Демонтаж обслуживаемого устройства с электроустановки 8 

10)  
Размещение на рабочем месте и при необходимости фиксирование обслуживаемого 
устройства 8 

11)  Разборка устройства с применением простейших приспособлений 8 
12)  Очистка, протирка, продувка или промывка устройства, просушка его 8 

13)  
Ремонт устройства с применением простейших приспособлений и с использованием гото-
вых деталей из ремонтного комплекта 

16 

14)  Сборка устройства 8 
15)  Монтировка снятого устройства на электроустановку 8 

16)  Включение питания электроустановки с соблюдением требований правил охраны труда 8 
17)  Проверка работоспособности отремонтированного устройства на электроустановке 8 

2.2.2 Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схема-
ми 40 

18)  Использование индивидуальных средств защиты при выполнении работы 2 

19)  
Знакомство с конструкторской и производственно-технологической документацией на 
собираемое или ремонтируемое устройство 2 

20)  Подготовка места выполнения работы 2 

21)  
Подготовка и проверка материалов, инструментов и приспособлений, используемых для 
выполнения работы 2 



82 
 

1 2 3 

22)  
Подбор электрических монтажных проводов подходящих для соединения деталей, узлов, 
электроприборов длины и сечения согласно конструкторской документации 2 

23)  Выбор способа подключения проводника к оборудованию 2 

24)  

Подготовка проводов к монтажу с использованием специальных приспособлений - за-
чистка от изоляции, при необходимости очистка токоведущих жил от окислов и загрязне-
ний, установка наконечников и клемм, монтаж изолирующих компонентов на соедини-
тельных проводах 

4 

25)  Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами 8 

26)  Визуальная проверка выполненного монтажа 4 
27)  Изоляция мест подключения соединительных проводов 4 
28)  Проверка работы собранной схемы 8 
2.2.3 Лужение, пайка, изолирование электропроводов и кабелей 40 
29)  Использование индивидуальных средств защиты при выполнении работы 2 

30)  
Использование специальной технологической оснастки для выполнения лужения, пайки, 
изолирования электропроводов и кабелей 2 

31)  
Знакомство с конструкторской и производственно-технологической документацией на 
схему, узел, электрическую машину или электроаппарат 2 

32)  
Подготовка материалов, инструментов и приспособлений, используемых для выполнения 
работы 2 

33)  Разделка сращиваемых концов провода или кабеля 4 

34)  
Подготовка проводов к лужению и пайке с использованием специальных приспособлений 
- зачистка от изоляции, очистка токоведущих жил от окислов и загрязнений 4 

35)  Выполнение лужения, пайки 8 

36)  
Визуальная и при необходимости инструментальная проверка выполненного лужения или 
пайки 4 

37)  Очистка места выполнения действия от остатков используемого флюса 4 

38)  
Зачистка места лужения или пайки от дефектов, препятствующих надежному изолирова-
нию места выполнения работы 4 

39)  Изолирование мест выполнения пайки 4 

2.2.4 Прокладка и сращивание электропроводов и кабелей; установка соединительных 
муфт, коробок 

40 

40)  Использование индивидуальных средств защиты при выполнении работы 2 

41)  Знакомство с производственно-технологической документацией на выполняемые работы 2 

42)  
Подготовка и проверка материалов, инструментов и приспособлений, используемых для 
выполнения работы 2 

43)  Подготовка места выполнения работы 2 
44)  Установка соединительной коробки, введение в нее проводов 4 

45)  
Выбор способа сращивания проводов или кабеля в зависимости от материала токоведу-
щих жил, назначения и нагруженности сращиваемых проводов или кабелей 2 

46)  Разделка сращиваемых концов провода или кабеля 4 
47)  При необходимости подготовка проводов к сращиванию 4 
48)  Сращивание проводов или токоведущих жил кабеля 4 
49)  Изолирование мест сращивания проводов или токоведущих жил 4 
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50)  Монтировка кабельной муфты 4 
51)  Проверка правильности монтажа 4 
52)  Прокладка проводов или кабеля 2 

2.3. 
Самостоятельное выполнение работ на рабочем месте под руководством инструкто-
ра производственного обучения 152 

2.3.1 Ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин 40 

2.3.2 Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схема-
ми 40 

2.3.3 Лужение, пайка, изолирование электропроводов и кабелей 40 

2.3.4 Прокладка и сращивание электропроводов и кабелей; установка соединительных 
муфт, коробок 32 

3. Квалификационная (пробная) работа 8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Недельные планы освоения профессии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Форма бланка задания на смену 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Форма бланка недельного плана 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
План занятия с инструкторами 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
Графическая схема реализации практик 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
Пример заполненного задания на смену 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
Памятка по материальному стимулированию наставников 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
Чек-лист для оценки наставников категории инструктор 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
Форма оценки студента на практике 

 
 101 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 
Форма страницы дневника для записи 

о выполненной квалификационной работе 
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