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сов, повысить качество подготовки специалистов, востребованных на рынке иннова-

ционной экономики. 
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Модернизация профессионального образования в соответствии с потребностя-

ми развития производственной сферы страны и обеспечение еѐ конкурентоспособно-

сти в мировом пространстве определена Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Национальной доктриной образования в Российской Феде-

рации, государственной программой «Развития образования на 2013-2020 годы». 

Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года, краевой проект 

«Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных 

отраслей промышленности, на основе дуального образования в области производст-
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ва тугоплавких не металлических материалов и изделий» актуализируют задачу под-

готовки кадров в образовательных организациях для высокотехнологичного сектора 

производства в России.  

Одним из ключевых приоритетов государственного управления является кад-

ровая политика.  Уровень профессиональной  подготовки кадров определяет эффек-

тивность программ структурной перестройки  экономики,  расширения  производства  

товаров  и услуг, обеспечения их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем 

рынках. Дефицит квалифицированных кадров – это одна из основных трудностей в 

условиях амбициозной государственной политики по развитию российской промыш-

ленности, мешающей ей динамично развиваться и планомерно повышать свою инве-

стиционную привлекательность.  

 По данным Федеральной службы по труду и занятости Российской Федерации 

(Роструд 2017 год), в настоящее время на рынке труда от 60 до 80% вакансий состав-

ляют рабочие профессии. При этом средний возраст российского рабочего – 53-54 

года[5].  

Поэтому можно сказать о тяжелой ситуации с воспроизводством квалифициро-

ванных рабочих кадров. Почему это происходит? Согласно результатам исследова-

ния рынка труда, проведенного агентством «Рейтор» в 2017 году работодатели не-

охотно берут, на работу молодых специалистов ссылаясь на недостаток опыта рабо-

ты и практических знаний. Практика студентов чаще всего является формальной, ма-

лоэффективной и не дающей полного представления об особенностях профессио-

нальных и социальных функций. По мнению работодателей, основные причины воз-

никновения проблем профессиональной социализации при трудоустройстве выпуск-

ников, заключаются в: 

- отсутствии навыков работы в коллективе в соответствии с принятыми норма-

ми и правилами; 

- недостатке практического опыта деятельности на конкретном оборудовании и 

предприятии; 

- недостаточной сформированности личностных профессионально-значимых 

качеств; 

- отсутствии навыков делового общения, ведения переговоров, а также нехват-

ке коммуникативных способностей. 

Эксперты отмечают, что практически все работодатели оценивают продолжи-

тельность профессиональной социализации молодых специалистов при трудоустрой-

стве от трех до пяти месяцев, что, в свою очередь, связано со значительными финан-

совыми потерями предприятий. По оценкам каждого третьего работодателя во время 

прохождения студентом испытательного периода теряется более 30% возможной 

трудовой отдачи специалиста по должности. 

 После окончания обучения в период трудоустройства многие выпускники   ис-

пытывают трудовой профессиональный стресс - напряженное состояние работника, 

возникающее при воздействии эмоционально-отрицательных и экстремальных фак-

торов, связанное с выполняемой профессиональной деятельностью, это серьезно 

влияет на работоспособность, эмоциональное состояние, производительность труда 

и на здоровье специалиста в целом. В последние десятилетия проблема трудового 

стресса особенно актуальна среди выпускников, специалистов среднего звена, по-
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скольку они не обладают достаточным самостоятельным опытом деятельности, зна-

нием психологии производственной среды, а также профессионально-значимыми 

личностными качествами, способствующими успешной и быстрой адаптации на кон-

кретном рабочем месте. Кроме того, существует проблема несоответствия молодых 

специалистов требованиям работодателя, приводящая к трудностям трудоустройства 

по специальности.  

Образовательные организации во время прохождения учебной практики и вы-

полнения практических работ по своей программе подготовки часто встречаются с 

проблемой, устаревшего оборудования, год выпуска которого иногда датируется 80-

90-ми годами прошлого века. Поэтому после окончания учебного заведения выпуск-

ники, трудоустраиваясь на современное производство, сталкиваются со многими 

трудностями профессионального характера, в том числе и с оборудованием, которого 

никогда не видели, что влечет за собой и психологический дискомфорт. 

Для успешной адаптации на предприятии студентам образовательных органи-

заций необходимо преодолеть ряд существующих противоречий: 

- между недостаточной практической подготовленностью студентов и требова-

ниями работодателей к профессиональным кадрам в условиях быстро изменяющейся 

технологии и технической оснащенности производства; 

- между недостаточным уровнем форсированности профессионально-

ценностных ориентаций и личностно-значимых качеств выпускников и потребностями 

общества в специалистах высокой профессиональной культуры [1]. 

Главная задача, которую необходимо решить системе образования – это 

сформировать новую модель профессиональной подготовки, которая бы преодолела 

отставание в структуре, объемах и качестве трудовых ресурсов от реальных требова-

ний конкретных предприятий.  

Такое совмещение практического и теоретического обучения обусловило появ-

ления термина «дуальное обучение».  

В узком смысле дуальное обучение – это форма организации, реализации об-

разовательного процесса, которая подразумевает теоретическое обучение в образо-

вательной организации, а практическое – в организации работодателя. 

В широком смысле дуальное образование – это государственно-частное парт-

нѐрство в области подготовки квалифицированных рабочих кадров. В рамках данной 

системы крупные и мелкие производственные предприятия заключают партнѐрские 

соглашения с профессиональными образовательными организациями и предостав-

ляют места для прохождения студентами производственной и учебной практики, а 

взамен получают более качественно подготовленные кадры, причѐм, зачастую подго-

товленные именно для работы на конкретном предприятии. Данная система во мно-

гом способна решить указанную выше проблему. 

Таким образом, актуальность эффективного внедрения и совершенствования 

дуальной системы образования обоснована необходимостью поиска способов, кото-

рые обеспечат существенное повышение уровня подготовки рабочих кадров для эко-

номики региона. 

Для производства дуальное образование – это возможность подготовить для 

себя кадры точно «под заказ», обеспечив их максимальное соответствие всем своим 

требованиям, экономя на расходах по поиску и выбору работников, их переквалифи-
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кации и адаптации. К  тому  же, у предприятия появляется  возможность  отобрать 

самых лучших выпускников, ведь за период практического обучения их сильные и 

слабые стороны становятся очевидными. В свою очередь, этот подход мотивирует 

студентов к обучению. Молодые специалисты могут сразу работать с полной отдачей 

и производительностью, они хорошо знают жизнь предприятия и чувствуют себя на 

нем «своими». Система дуального образования способствует закреплению кадров и 

уменьшает их текучесть, что для предприятий немаловажно.  

Для студентов дуальное обучение - это отличный шанс ранней и безболезнен-

ной адаптации к взрослой жизни. Дуальная система обеспечивает плавное вхождение 

в трудовую деятельность, без неизбежного для других форм обучения стресса, вы-

званного недостатком информации и слабой практической подготовкой. Студенты 

учатся выполнять конкретные трудовые обязанности, и развивают умение работать в 

коллективе, формируют профессиональную компетентность и ответственность. Ду-

альная модель обучения дает прекрасную возможность для управления собственной 

карьерой. Уровень обучения в рамках этой программы постоянно повышается. Ни од-

на образовательная организация неспособна дать такое знание производства изнут-

ри, как дуальное обучение, что делает его важной ступенькой на пути к успешной 

карьере. 

Несмотря на положительные примеры, по-прежнему остается ряд нерешенных 

вопросов: 

1) эффективное внедрение дуальной технологии обучения требует норматив-

но-правовое обеспечение, на данный момент в Российской Федерации отсутствует 

опыт разработки документов, закрепляющих требования к дуальной модели образо-

вания на федеральном уровне; 

2) объединения интересов предприятия и учебного заведения в подготовке 

квалифицированного специалиста, необходимо ввести систему мотиваций для пред-

приятий; 

3) создание института наставничества. 

 Решение этих задач будет способствовать реализации механизма взаимодей-

ствия образовательных организаций и предприятий, что  позволит повысить качество 

подготовки кадров, улучшит ситуацию с трудоустройством и занятостью студентов, а 

также внесет свой вклад в развитие человеческих ресурсов.  
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На протяжении последних десятилетий педагогической наукой был продуман, а 

образовательной практикой успешно апробирован мониторинг как основной инстру-

мент сбора и систематизации информации об актуальном состоянии и о динамике 

образовательных систем. Преимущества мониторинга в сравнении с другими инстру-

ментами оценки качества образования заключаются в своевременной диагностике 

проблемы и определении оптимального пути решения. Сегодня мониторинг – веду-

щий   инструмент управления качеством образования, который закреплен законода-

тельно. В соответствии со статьей 97 Федерального закона Российской Федерации от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», монито-

ринг должен обеспечить систематическое стандартизированное наблюдение за усло-

виями осуществления образовательной деятельности, контингентом обучающихся, их 

учебными и внеучебными достижениями, профессиональными успехами выпускников, 

состоянием организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  

В системе российского образования накоплен значительный опыт по проведе-

нию мониторинговых исследований деятельности образовательных организаций по 

определенной модели. В настоящее время созданная система мониторинга позволя-

ет провести анализ эффективности профессиональных образовательных организа-

ций. Но разработанная модель мониторинга качества не позволяет провести глубокий 

анализ системы управления работы профессиональных образовательных организа-

ций на микро уровне. 

К настоящему моменту сложились условия, требующие, проведения монито-

ринга внутри профессиональной образовательной организации с применением ин-


