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Современный этап развития российской эко-
номики ставит перед системой профессиональ-
ного образования серьезные задачи, обусловлен-
ные необходимостью сделать эту систему более
гибкой, адаптивной к постоянно изменяющейся
ситуации на рынке трудовых ресурсов, а также
возрастанием требований работодателей к каче-
ству подготовки будущих специалистов.

Готовность студентов к трудовой деятельности,
их профессиональная самостоятельность и на-
правленность, мотивация к труду формируются
в первую очередь в процессе производственной
практики, позволяющей сформировать их профес-
сиональные компетенции, приобрести опыт прак-
тической деятельности в соответствии с профилем
обучения.

В соответствии с федеральным государствен-
ным образовательным стандартом высшего про-
фессионального образования в течение всего пе-
риода обучения предусмотрено проведение раз-
ных видов практик. Сменяющие и взаимодопол-
няющие друг друга, они являются составной
частью целостного образовательного процесса,
направленного на формирование будущего бака-
лавра — педагога профессионального обучения.

Компетентность будущего бакалавра форми-
руется в процессе профессиональной подготовки
и профилизации в той или иной области знаний.
При этом определенная роль в формировании
компетентности будущего бакалавра как специа-
листа принадлежит производственной практике.
Именно в период производственной практики
происходит «глубокое погружение» студента
в профессиональное пространство образователь-
ных организаций и учреждений.

В ФГОС ВПО по направлению подготовки
051000 — Профессиональное обучение (по от-
раслям) производственная практика определяет-
ся как обязательный раздел и представляет собой
вид учебных занятий, непосредственно ориенти-
рованных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся [8]. Ее цель, наряду
с закреплением, расширением и систематизацией
знаний, полученных при изучении теоретическо-
го материала основных учебных дисциплин,
приобретение студентами компетенций опреде-
ленных в соответствии с ФГОС [8], а также,  что
не менее важно, приобретение необходимой ква-
лификации по рабочей профессии. В задачи
практики, помимо традиционных, входит зна-
комство с деятельностью отдельного предпри-
ятия или организации; конкретными методиками
проведения отдельных учебных дисциплин; осо-
бенностями использования оборудования, лабо-
раторий и так далее.

Для студентов всех профилей направления
подготовки 051000 — Профессиональное обуче-
ние производственная практика подразделяется
на квалификационную (проводится по окончании
второго года обучения), педагогическую (прово-
дится по окончании третьего года обучения) и на
технологическую практику (проводится по окон-
чанию четвертого года обучения), что создает
условия для оптимального сочетания теории
и практики в профессиональной подготовке бу-
дущих специалистов данных отраслей.

Производственная практика, как достаточно
важный этап в профессиональном становлении
будущего специалиста, отражает интегрирован-
ный характер решаемых на практике задач
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(практика позволяет синтезировать знания и соз-
дает целостное представление о производствен-
ном и технологическом процессах) и предусмат-
ривает, в том числе, самостоятельное выполне-
ние функций педагога и мастера производствен-
ного обучения (дает возможность сформировать
профессиональные умения, способствует форми-
рованию основ профессионального мастерства).

Проведение производственной практики плани-
руется в образовательных учреждениях и на пред-
приятиях, обладающих необходимым кадровым
и научно-техническим потенциалом и, как пра-
вило, имеющих прямые связи с учебным заведе-
нием. Важную роль при выборе базы практики
студентов играют связи вуза с предприятиями,
наличие на предприятии специалистов, мастеров,
которые могут взять на себя или обеспечить
руководство практикантами [1].

Некоторые исследователи считают, что «при
выборе базы практики целесообразно использо-
вать оптимальное количество объективных кри-
териев, оценивающих наиболее важные стороны
предприятия как базы практики студентов. К та-
ким критериям относятся: соответствие профиля
предприятия специальности обучения студентов;
наличие условий для приобретения навыков ра-
боты по специальности; обеспечение квалифи-
цированным руководством; оснащенность пред-
приятия современным оборудованием и приме-
нением современных педагогических технологий;
возможность сбора в период практики материа-
лов для написания отчета, для курсового или ди-
пломного проектирования; проведение в период
практики экскурсий и теоретических занятий
сотрудниками предприятия» [4].

Другие исследователи организации производ-
ственных практик (Ю. В. Ветров, И. Н. Клушина
и др.) считают, что учреждения, где студенты
будут проходить практику, должны обладать: на-
личием реальной деятельности в предоставлении
услуг; кадровым составом специалистов, спо-
собных грамотно использовать методики педаго-
гической работы; материально- технической базой,
достаточной для предоставления практикантам
учебного рабочего места [3].

Образовательные организации системы про-
фессионального и дополнительного образования
являются той основной материальной базой,
на которой проводится производственная прак-
тика студентов и для которой вузы готовят спе-
циалистов. Это создает взаимную заинтересо-
ванность в качественном и эффективном прове-

дении производственной практики студентов.
На базе умелого и рационального сочетания
учебных целей практики и потребностей пред-
приятий можно осуществлять эффективную прак-
тическую подготовку, привить студентам любовь
и интерес к своей будущей профессии.

В настоящее время для многих российских
вузов на повестке дня стоит вопрос о совер-
шенствовании комплексных программ взаимо-
выгодного сотрудничества, одним из пунктов ко-
торых является стратегическое партнерство вуза
и предприятий (баз практики).

Под стратегическим партнерством вуза и пред-
приятия понимают двухсторонние договорные от-
ношения, содержащие следующие характерные
элементы:

– план подготовки специалистов для предпри-
ятия с учетом перспектив развития отрасли
и предприятия;

– целевую составляющую подготовки студен-
тов, реализуемую совместно с сотрудниками
вуза и предприятия;

– создание базы для проведения технологиче-
ских практик студентов и дипломников;

– создание в вузе новых и переоснащение
имеющихся лабораторий;

– целевую подготовку для предприятия кадров
высшей квалификации.

– организационное, материально-техническое
и финансовое содействие привлечению к научной
работе «целевых» студентов и аспирантов.

– наличие совещательных органов, координи-
рующих взаимодействие вуза и предприятия [2].

Данный перечень признаков стратегического
партнерства формируется исходя из двухсторон-
них интересов, образуя в итоге комплексную
программу взаимодействий диполя «вуз – пред-
приятие», которая может изменяться и корректи-
роваться по мере изменения внешних условий,
например, при реструктуризации предприятия
и отрасли.

Основным стимулом формирования партнер-
ских отношений является взаимная заинтересо-
ванность в повышении качества подготовки спе-
циалистов. Именно желание получить специали-
стов высокого качества заставляет предприятия
и организации — потребителей выпускников —
инвестировать средства и выделять ресурсы для
системы высшего профессионального образования.
Вкладывая ресурсы в развитие профильных вузов,
стратегические партнеры имеют право и должны
участвовать в оценке качества выпускников,
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учебных программ и планов, выработке реко-
мендаций по развитию новых форм профессио-
нальной подготовки специалистов, оценке каче-
ства научных исследований в вузе, компетенции
преподавателей.

В современных условиях формирования рын-
ка труда заинтересованные предприятия-парт-
неры готовы создать с вузом совместные струк-
туры, содействующие объединению и координа-
ции интеллектуального, научно-технического
и технологического потенциалов для повышения
качества подготовки специалистов. Предприятия
заинтересованы в гибкой форме обучения, опе-
ративно адаптирующеся к изменяющимся усло-
виям и конъюнктуре рынка.  Это требует от вуза
новых подходов к целевой подготовке специали-
стов, что заключается в необходимости разра-
ботки нормативно-правовой и методической базы,
изменения структуры и функций управления
учебным процессом, внедрения новых технологий
обучения.

Несмотря на разнообразие условий, при про-
ведении производственной практики учащихся
на предприятиях (в учреждениях, организациях)
при любых вариантах ее организации необходи-
мо исходить из следующих принципиальных
положений:

1) производственная практика — неотъемле-
мая часть учебного процесса, направленная
на решение производственных и учебных задач;

2) производственная практика является связу-
ющим компонентом между теоретическим обу-
чением в вузе и практической работой в соответ-
ствии с профилем обучения;

3) необходимо использовать все возможности
обеспечения материальной заинтересованности
учащихся в производительном труде, но без
ущерба для решения учебных задач [7].

Производственная практика является интег-
рирующим видом подготовки бакалавра профес-
сионального обучения и может совмещаться
по времени с другими видами учебных занятий,
или для её проведения в учебном плане выделя-
ется отдельный период. Организация производ-
ственной практики учащихся в настоящее время
зависит от имеющихся возможностей учебных
заведений, характера его взаимосвязей с соответ-
ствующими предприятиями [1]. Основные тре-
бования и объем заданий по производственной
практике определяются учебным заведением
и фиксируются в программе производственной
практики. При проведении практики в средних

профессиональных учебных заведениях руковод-
ство студентами в рамках занятия осуществляется
преподавателями и мастерами учреждения мето-
дом индивидуально-бригадного обучения, а об-
щее руководство практикой студентов, их распре-
деление и перемещение по объектам практики,
обеспечивающее выполнение программы прак-
тики, осуществляется, как правило, заместителем
руководителем организации.

Проведение производственной практики пред-
полагает несколько этапов. Подготовительный
этап включает: проведение установочной конфе-
ренции по практике в вузе; инструктаж по тех-
нике безопасности; знакомство с целями, зада-
чами, формами отчетной документации по прак-
тике; знакомство с учителями и администрацией
образовательного учреждения, инструктаж по по-
жарной безопасности, а также инструктаж по пра-
вилам внутреннего распорядка и отдельным
особенностям его режима.

Основной этап подразумевает непосредствен-
ное выполнение заданий по практике. В качестве
таковых выступает проведение теоретических
и лабораторных занятий в лабораториях и мас-
терских образовательных учреждений. Необхо-
димо отметить, что реализация данного этапа ор-
ганизации производственной практики возможна
в двух вариантах:

1) производственное обучение учащихся в ус-
ловиях, приближенных к будущей профессии,
где они отрабатывают умения и навыки выпол-
нения трудовых операций и трудовых процессов,
которые невозможно или нецелесообразно ос-
ваивать в учебных мастерских;

2) специализация учащихся, реализуемая при
выполнении определенных видов производст-
венных работ [5].

Во время производственной практики в обра-
зовательных учреждениях студенты осуществ-
ляют сбор информации для курсового и диплом-
ного проектирования, разрабатывают учебно-
методическое обеспечение конкретных дисцип-
лин. На основном этапе происходит дальнейшее
развитие, совершенствование и отработка ка-
честв, характеризующих основы профессиональ-
ного мастерства учащихся, формируется квали-
фицированный рабочий, бакалавр-профессионал,
способный успешно выполнять работу в соответ-
ствии с требованиями соответствующего ФГОС
ВПО [8].

На заключительном этапе происходит оформ-
ление отчетной документации по практике;
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представление на кафедру и защита; участие в
заключительной конференции. Отчет составля-
ется обучающимся в ходе прохождения произ-
водственной практики по мере изучения и вы-
полнения работ по программе, он должен быть
построен в соответствии с разработанным инди-
видуальным планом. В нем студент должен по-
казать свои знания по дисциплинам специализа-
ции на данный момент уже изученным, а также
их связь с другими дисциплинами, умения само-
стоятельно вести научные исследования, анали-
зировать и обобщать полученные результаты.

К отчету студент прикладывает: дневник про-
изводственной практики; характеристику его про-
изводственной и общественной деятельности.
По окончании производственной практики сту-
дент защищает подготовленный отчет. Эффек-
тивность деятельности студентов-практикантов
определяется по следующим критериям: сотруд-
ничество с руководителем практики от образова-
тельного учреждения, выполнение всех пунктов
программы практики, самостоятельность, творче-
ство, исполнительность и инициативность и другое.

Производственная практика бакалавров про-
фессионального обучения имеет свою специфику
и особенности организации и проведения:

– производственная практика позволяет синте-
зировать знания и создает целостное представле-
ние о характере решаемых задач, производствен-
ных и технологических процессах и в соответствии
с этим сделать основной упор на практическую
работу студентов согласно профилю подготовки;

– производственная практика подразумевает
самостоятельное выполнение функций педагога
профессионального обучения в соответствии
с профилем подготовки;

– производственная практика связана с учеб-
ными предметами, в частности, через углубление
и закрепление теоретических знаний по различным
дисциплинам и формирование системы соответ-
ствующих умений в период производственной
практики;

– немаловажным условием успешного прове-
дения производственной практики является сфор-
мированность первоначальных умений по про-
филю подготовки, полученных на практических
занятиях в вузе;

– использование научно-исследовательской ра-
боты студентов заключающейся в сборе, обработ-
ке, анализе и систематизации научной информации
по теме (заданию);

– сознательное применение студентами теоре-
тических знаний в производственной деятельно-
сти, которое служит основой формирования про-
фессиональных умений и навыков, что предпо-
лагает усвоение студентами достаточного объема
знаний, определенных программами учебных
дисциплин. Именно это положение помогает оп-
ределить рациональное место практики в учебном
процессе;

– сформированность у студентов к моменту
их выхода на практику первоначальных умений
по специальности, полученных на практических
занятиях и в процессе теоретического обучения.
Наличие этих первоначальных умений помогает
учащимся включиться в трудовую деятельность.

Таким образом, современная производственная
практика располагает большими возможностями
для расширения профессионального кругозора,
эрудиции, формирования профессиональных ком-
петенций и практического опыта работы бака-
лавров профессионального обучения.
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FEATURES OF THE ORGANIZATION
OF PRODUCTION PRACTICES FUTURE BACHELORS VOCATIONAL TRAINING

The article deals with the role and importance of work experience in the training of future teachers of voca-
tional training. The aims, objectives, practices are considered, indicated problems and features of the organization
of production practices future bachelors of vocational training. Describes the criteria for selecting places for prac-
tice, provides a list of signs of strategic partnership, disclosed the contents of the main stages of production
practices. Are indicated criteria for assessing the effectiveness of the students — trainees’ activities.

Keywords: organization, features, production practice, requirements, competence.


	Педагогические науки
	Pedagogics
	УДК 371.3:37.03
	Г. Н. Алексеева, Г. В. Медведкова
	Г. Н. Алексеева, Г. В. Медведкова
	Гимназия № 26 имени Андре Мальро, г. Йошкар-Ола

	Использование проектных технологийв процессе формирования патриотических чувств обучающихся
	Gymnasium № 26 named Andre Malraux, Yoshkar-Ola



	УДК 378:377:371.39
	З. Г. Баширова
	З. Г. Баширова
	Ульяновский государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова, г. Ульяновск

	Развитие системы дополнительного профессионального образования в условиях вуза: региональный аспект
	Ulyanovsk State Pedagogical University I. N. Ulyanov, Ulyanovsk



	УДК 378.147.88
	Т. А. Волкова
	Т. А. Волкова
	Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

	Тьюторство и менторство в системе педагогической практики
	Mari State University, Yoshkar-Ola



	УДК 378.881:004.9
	Т. В. Колесова
	Т. В. Колесова
	Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

	Условия эффективного использованияэлектронной образовательной платформы MOODLE для повышения качества самостоятельной работы студентов при обучении иностранному языку
	Mari State University, Yoshkar-Ola



	УДК 37.018.46:373.2:37:001.895
	С. В. Кораблёва, О. А. Мифтахова
	С. В. Кораблёва, О. А. Мифтахова
	Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола


	С. В. Кораблёва, О. А. Мифтахова
	С. В. Кораблёва, О. А. Мифтахова
	Детский сад № 42 «Кораблик», г. Йошкар-Ола

	Организация работы старшего воспитателя с педагогами ДООв режиме инновационной деятельности
	Mari State University, Yoshkar-Ola
	Kindergarten № 42 “Boat”, Yoshkar-Ola



	УДК 378.147.88:371.13
	С. Г. Коротков, Д. А. Крылов
	С. Г. Коротков, Д. А. Крылов
	Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

	Особенности организации производственной практики будущих бакалавров профессионального обучения
	Mari State University, Yoshkar-Ola



	УДК 378:371.3
	Д. А. Крылов
	Д. А. Крылов
	Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

	Модель формирования проектной культуры будущего педагогав условиях современного вуза
	Mari State University, Yoshkar-Ola



	УДК 373.3.016:37.016:511-028.31
	Е. В. Мальцева
	Е. В. Мальцева
	Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

	Формирование логических универсальных учебных действиймладших школьниковсредствами нестандартных задач в процессе обучения математике
	Mari State University, Yoshkar-Ola



	УДК 2-725(470.343)
	В. Т. Михайлов
	В. Т. Михайлов
	Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

	Просветительская деятельность Братства святителя Гурияв Марийском крае
	Mari State University, Yoshkar-Ola



	УДК 387.174
	П. В. Никитин, Р. И. Горохова
	П. В. Никитин, Р. И. Горохова
	Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола


	П. В. Никитин, Р. И. Горохова
	П. В. Никитин, Р. И. Горохова
	Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола

	Компьютерные системы анализа данных в подготовке будущих учителей
	Mari State University, Yoshkar-Ola
	Volga State University of Technology, Yoshkar-Ola



	УДК 378.016:004
	Н. В. Самохина
	Н. В. Самохина
	Волгоградский государственный социально-педагогический университет, г. Волгоград

	Анализ взглядов на возможности и проблемы использованиясоциальных сетей Интернета в сфере образования
	Volgograd State Socio-Pedagogical University, Volgograd



	УДК 371.13:373.2:371.315
	С. Н. Федорова, М. В. Лежнина
	С. Н. Федорова, М. В. Лежнина
	Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

	Готовность будущих педагоговк использованию электронных образовательных ресурсовв развитии речи старших дошкольников
	Mari State University, Yoshkar-Ola



	УДК 378.147:76
	Л. Г. Филиппова, О. С. Токаева
	Л. Г. Филиппова, О. С. Токаева
	Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

	Использование информационно-коммуникационных технологий в преподавании графики
	Mari State University, Yoshkar-Ola



	Филологические науки
	Philology
	УДК 811.511.151+398
	Л. А. Абукаева
	Л. А. Абукаева
	Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

	Лингвистика и фольклористика:взаимосвязи и взаимодействие
	Mari State University, Yoshkar-Ola



	УДК 821.161.1
	О. С. Березина
	О. С. Березина
	Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

	Особенности славянофильской концепции крова в творчестве Н. С. Лескова (по роману «На ножах»)
	Mari State University, Yoshkar-Ola



	УДК 821(091)
	Н. И. Ефимова
	Н. И. Ефимова
	Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

	Архетип «универсальный герой»в английской сказочно-мифологической традиции и романах Дж. Роулинг
	Mari State University, Yoshkar-Ola



	УДК 821.511.151
	Л. В. Калашникова
	Л. В. Калашникова
	Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

	«Гибридные» формы марийского лирического рассказавторой половины ХХ века
	Mari State University, Yoshkar-Ola



	УДК 821.512.111
	А. Ф. Мышкина
	А. Ф. Мышкина
	Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова, г. Чебоксары

	Чувашская проза 1955–1968 годов:некоторые аспекты исторического развития
	Chuvash State University named I. N. Ulyanov, Cheboksary



	УДК 811.511.132:551.5
	А. Н. Ракин
	А. Н. Ракин
	Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар

	Названия атмосферных явлений в удмуртском языке
	Institute of Language, Literature and History of Komi Science Centre, Syktyvkar



	УДК 81:347.781.8
	Л. И. Тимофеева
	Л. И. Тимофеева
	Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

	Судебные речи А. Ф. Кони: лингвостилистический аспект
	Mari State University, Yoshkar-Ola



	УДК 811:111-112
	С. Л. Яковлева
	С. Л. Яковлева
	Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

	Межъязыковое сопоставление лингвоцветовых идиоматических единицс компонентом black/schwarz(на материале английского и немецкого языков)
	Mari State University, Yoshkar-Ola



	Сведения об авторах
	Our Authors
	Our Authors
	Our Authors
	Our Authors
	Our Authors
	Сопроводительные документы и материалы
	Технические требования к оформлению статьи
	Текст
	Формулы
	Иллюстративный материал








