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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Всероссийская научно-практическая конференция «Производствен-
ные практики, государственная аттестация, трудоустройство в высшей 
школе: организация, проблемы и решения» проходила 4 – 5 февраля 2014 г. 
во Владимирском государственном университете им. А. Г. и Н. Г. Столе-
товых. Конференция была организована ВлГУ, Международной академией 
инвестиций и экономики строительства совместно с Администрацией Вла-
димирской области и г. Владимира при поддержке Торгово-промыш-
ленной палаты и Департамента по труду и занятости, Управлением по де-
лам молодежи г. Владимира, представителями хозяйствующих субъектов: 
ОАО «ВПО» «Точмаш», ОАО «Автоприбор» и представителями Совета 
СРО Владимирской области, учеными и преподавателями вузов. Спонсо-
ром выступило предприятие Teleperformance. 

Значение конференции трудно переоценить, поскольку она посвящена 
различным аспектам высшего образования по вопросам качества и эффек-
тивности организации и проведения производственной практики как необ-
ходимого и основополагающего элемента учебного процесса с учетом спе-
цифики проведения по направлениям и специальностям, требований Бо-
лонской конвенции и задач, стоящих перед высшей школой, обозначенных 
В.В. Путиным в ежегодном Послании Президента. 

Переход вузов на уровневую систему подготовки специалистов и вве-
дение нового федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) высшего профессионального образования повысили требования к 
оценке профессиональных качеств выпускников, что позволило использо-
вать компетентностный подход и стало залогом их будущего трудоустрой-
ства. Президентом страны обозначена задача в кратчайшие сроки внедрить 
систему оценки качества профессионального образования, которая обеспе-
чит возможность включения студента в процесс самостоятельной профес-
сиональной деятельности, используя при этом различные интерактивные 
методы и формы обучения и компьютерные технологии. Поэтому актуаль-
ность рассмотренной тематики на конференции не вызывает сомнения. 
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При подготовке конференции председателями секций научно-методи-
ческого совета ВлГУ производственных практик, государственной атте-
стации, мультимедийных технологий, прогнозирования и содействия тру-
доустройству выпускников была сформирована тематика секций. Надеем-
ся, что работа конференции позволит не только обозначить нерешенные 
проблемы, но и внести предложения по их реализации на производстве, в 
институтах и на кафедрах высших учебных заведений. Этому способствует 
необходимость обмена опытом со специалистами предприятий и учрежде-
ний, представителями управленческих структур, преподавателями вузов. 

В конференции принимали участие ученые и преподаватели Россий-
ского государственного аграрного университета – МСХА имени К. А. Ти-
мирязева, Белгородского государственного университета имени В. Г. Шу-
хова, Российского государственного технологического университета име-
ни К. Э. Циолковского, Томского государственного университета систем 
управления и радиоэлектроники, Сибирской государственной геодезиче-
ской академии, Ковровской государственной технологической академии 
имени В. А. Дегтярева, Автономной некоммерческой организации «Вла-
димирский институт бизнеса» и других вузов. 

Конференция включала пленарные выступления, круглый стол, тема-
тические секции, посвященные важным проблемам высшего профессио-
нального образования по вопросам производственных практик, аттестации, 
мультимедийных технологий, профессиональной адаптации молодых спе-
циалистов в связи с введением нового образовательного стандарта (ФГОС) 
высшего профессионального образования. 

В работе конференции приняли участие свыше 300 человек. Сотруд-
никами библиотеки ВлГУ была организована выставка учебной и научно-
методической литературы. 

По итогам докладов и выступлений были сформулированы рекомен-
дации по вопросам организации производственных практик, аттестации, 
дистанционному обучению, трудоустройству выпускников. 

 

Член координационного Совета конференции    
д.э.н., профессор                                                                          Н. В. Андреева 
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Приветствие участникам конференции 
 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ! 

 
От имени руководства, профессорско-преподавательского состава 

позвольте приветствовать вас в стенах Владимирского государственного 
университета – одного из ведущих региональных вузов России! 

Тема нашей конференции очень актуальна. В Послании Совету Феде-
рации Президент Российской Федерации В. В. Путин еще раз подтвердил 
задачу о создании в стране до 2020 года 25 миллионов рабочих мест. Со-
здание рабочих мест и их дальнейшее обслуживание невозможно без вы-
сококвалифицированных, в первую очередь инженерных кадров, без ис-
пользования и научного вузовского потенциала. При этом Президент РФ 
подчеркнул, что приоритетную поддержку должны получить те вузы, ко-
торые работают в регионах, сотрудничают с крупнейшими предприятиями 
регионов, вместе с ними продвигают научные исследования и разработки, 
чьи выпускники уже в период учебы связывают свое будущее с тем ме-
стом, где они живут и учатся. Одновременно перед Правительством РФ 
была поставлена задача в двухгодичный срок разработать и внедрить 
национальную систему оценки качества профессионального образования. 
Все эти задачи, обозначенные Президентом РФ В. В. Путиным, самым тес-
ным образом связаны с теми вопросами, которые вы будете обсуждать на 
конференции. 

Профессиональная подготовка с обязательным обучением практиче-
ским навыкам, грамотная и объективная аттестация и оценка профессио-
нальных качеств и наиболее сильных сторон выпускников вузов являются 
залогом их будущего трудоустройства во всех сферах жизнедеятельности 
общества. Владимирский государственный университет при поддержке ре-
гиональных властей и в первую очередь губернатора области С. Ю. Орло-
вой уже в настоящее время успешно реализуют это направление. ВлГУ 
вместе с двумя филиалами по большинству образовательных программ за-
нимает лидирующие позиции. А по целому ряду направлений и специаль-
ностей университет обеспечивает от 80 до 100 % подготовки специалистов 
для нужд региона. В 2013 году ВлГУ стал победителем публичного кон-
курса Минобрнауки России на предоставление поддержки для реализации 
проектов по подготовке высококвалифицированных кадров для предприя-
тий и организаций региона «Кадры для региона». Несомненно, для каче-
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ственной подготовки специалистов необходима тесная связь с промыш-
ленными предприятиями, непосредственное участие студентов в производ-
ственном или научном процессе. Нами подписано более 282 договоров с 
предприятиями на прохождение студентами регулярных практик. За 2013 
год практику разного уровня на предприятиях прошли более чем 4 500 
студентов. Одновременно ВлГУ наращивает виды и объёмы собственных, 
а также совместных с ведущими предприятиями региона научных исследо-
ваний, в которых непосредственно участвуют наиболее подготовленные к 
научной работе наши студенты. В 2013 году суммарный объем научных 
исследований и высокотехнологичных наукоёмких проектов ВлГУ превы-
сил 200 млн рублей. Наш университет вошёл в десятку вузов-победителей 
конкурса, организованного Минобрнауки и Минпромторга России с про-
граммой создания и развития Инжинирингового центра при ВлГУ, и полу-
чил на финансирование своей программы 40 млн рублей. Проект «Влади-
мирский инжиниринговый центр в области лазерного машиностроения 
ВлГУ» позволит решать задачи по внедрению инновационных лазерных 
технологий на промышленных предприятий не только Владимирской об-
ласти, но и других регионов. А это как раз те высококвалифицированные 
рабочие места, о которых говорил Президент РФ В. В. Путин. 

Несмотря на вышесказанное, мы прекрасно осознаём, что находимся 
ещё в начале пути по развитию и совершенствованию подготовки высоко-
квалифицированных специалистов.  Нашей стратегической целью является 
не только развитие лидирующих позиций ВлГУ во всех основных видах 
своей деятельности среди вузов России, но и достижение до 2020 года рей-
тингового показателя результативности не ниже двадцатого места.  

Выражаю надежду, что на конференции будут не только поставлены 
вопросы и выявлены проблемы, стоящие перед вузовским сообществом в 
свете задач, обозначенных Президентом РФ, но и даны ответы на ряд из 
них, а также состоится плодотворный обмен опытом в деле подготовки 
высококвалифицированных специалистов. 

Желаю нашей конференции успешной работы! 
 
 

Ректор ВлГУ                                                                              А. М. Саралидзе 
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Ситуация на рынке труда Владимирской области 
и меры по содействию занятости выпускников 

Целяпина Е.Ю., заместитель директора департамента по труду  
и занятости населения администрации Владимирской области 

 
Владимирская область – промышленный регион, в котором за послед-

ние годы наблюдается рост инновационной и научно-исследовательской 
активности. Области нужны грамотные высококвалифицированные рабо-
чие и инженеры. На этом фоне для органов власти по прежнему остается 
актуальной задача по формированию сбалансированного рынка труда и 
образовательных услуг. 

В рамках решения этой задачи департамент по труду и занятости 
населения проводит постоянный мониторинг ситуации на рынке труда, 
анализирует занятость различных категорий трудоспособного населения, 
определяет зоны профессионального и географического дисбаланса между 
спросом и предложением рабочей силы. 

В 2013 году на  рынке труда области наблюдалась стабильная ситуа-
ция. По данным органов государственной статистики численность эконо-
мически активного населения области составила в среднем за 2013 год 
770,1 тыс. человек, что на 6,2 тыс. человек меньше, чем в 2012 году. Чис-
ленность граждан, которые не имели занятия, но активно искали его и в 
соответствии с методологией МОТ классифицировались как безработные, 
уменьшилась на 4,9 тыс. человек (на 14,4%) и составила 29,2 тыс. человек. 

Уровень общей безработицы (в соответствии с методологией МОТ) в 
среднегодовом исчислении снизился с 4,4% в 2012 году до 3,8% в 2013 го-
ду. В целом по Российской Федерации данный показатель составляет 5,5%. 

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости, сократилась за прошлый год на 1,6 тыс. человек (15,1%) 
и составила на начало 2014 года 8,9 тыс. человек. Уровень регистрируемой 
безработицы снизился за 2013 год с 1,3% до 1,1%, что ниже среднероссий-
ского показателя на 0,1 п.п. 

На начало 2014 года в 12 муниципальных образованиях уровень без-
работицы превышал среднеобластной показатель. Наиболее высокий уро-
вень безработицы в Селивановском районе– 2,6%, Камешковском, Судо-
годском и Гусь-Хрустальном районах - по 2,2%. Наименьшие показатели 
по уровню безработицы отмечаются в районах: Петушинском – 0,3%, Со-
бинском и Ковровском – по 0,4%, Суздальском и Александровском – по 
0,5%.  

В структурном составе безработных граждан, состоящих на учете на 
начало 2014 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего го-
да снизилась доля молодежи, наряду с этим увеличилась доля женщин, лиц 
предпенсионного возраста. 
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Также зафиксировано: 
- снижение доли граждан, уволившихся по собственному желанию с 

50,9% до 50,4%, уволенных в связи с ликвидацией организации, либо со-
кращением штата с 12,3% до 11,8%, граждан, относящихся к категории ин-
валидов с 18,7% до 17,8 

- рост доли граждан, стремящихся возобновить трудовую деятель-
ность после длительного перерыва с 10,4% до 11,2%, впервые ищущих ра-
боту (ранее не работавших) с 3,1 % до 3,5%; 

Средний период безработицы составил 4,7 мес. Наиболее продолжи-
тельным он остается среди инвалидов – 5,8 мес., самым кратковременным 
среди молодежи – 3,5 мес.  

В 2013 году о потребности в кадрах заявили более 4 тыс. организаций 
различных видов экономической деятельности и форм собственности.  

Всего органы службы занятости располагали сведениями о 106,3 тыс. 
вакансий, что на 1,8% больше, чем годом ранее. При этом около 20 % за-
явленных вакансий на временные и сезонные работы, более 81 % - по ра-
бочим профессиям. 

Коэффициент напряженности на рынке труда в целом по области сни-
зился с 1,1 человек в начале 2013 года до 0,8 человек в конце. 

Наибольшее число незанятых граждан, претендующих на одну заяв-
ленную вакансию, отмечено в следующих муниципальных районах: Ка-
мешковском (5 человек), Гороховецком (3 человека); г.Гусь-Хрустальном, 
Вязниковском, Селивановском, Судогодском и Юрьев-Польском районах 
(по 2 человека). Наименьший коэффициент напряженности в Собинском 
(0,1 человека), Ковровском и Петушинском (0,2 человека) районах и в 
г.Коврове (0,3 человека). 

Доля вакансий с уровнем оплаты труда ниже прожиточного минимума 
снизилась на 13,2 п.п. и составила 9 %.  

Доля вакансий с оплатой труда от прожиточного минимума до сред-
ней по области выросла с 73,5 % до 85,8 %.  

Увеличилась также доля вакансий, по которым предлагалась заработ-
ная плата выше среднеобластной (с 4,3% до 5,3 %). 

Перечень наиболее востребованных профессий и специальностей 
практически не изменился. Как и в предыдущем году, работодателям 
больше всего требовались работники следующих профессий (специально-
стей): 

- среди квалифицированных рабочих – швея, оператор, продавец, во-
дитель автомобиля, слесарь, маляр-штукатур, повар, сборщик, сварщик, 
электрогазосварщик, столяр-плотник, электромонтер, каменщик, станоч-
ник широкого профиля, токарь, фрезеровщик, монтажник;  

- среди служащих – воспитатель, инженер, специалист, менеджер, меди-
цинская сестра, охранник, руководитель среднего звена, бухгалтер, врач, пе-
дагог, преподаватель, учитель, мастер, агент, секретарь-делопроизводитель, 
администратор, полицейский, кассир, техник, экономист, юрисконсульт. 
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Департаментом по труду и занятости населения совместно с органами 
местного самоуправления, отраслевыми департаментами и комитетами ад-
министрации области в 2013 проведён мониторинг потребности 2000 орга-
низаций в подготовке квалифицированных кадров для выполнения своих 
производственных программ (на следующий год и последующие три года), 
в том числе, и в специалистах с высшим профессиональным образованием. 

По данным обследования на среднесрочную перспективу 2014 - 2017 
годов экономика области будет нуждаться в 8,7-6,4 тысячах рабочих и 
специалистов. 

Как и в предыдущие годы, установлен наибольший спрос на квалифи-
цированные рабочие кадры – в среднем, более 70% от общей потребности 
в кадрах. 

Потребность в специалистах с высшим образованием – от 1,1 до 1,4 
тысяч человек в год, что составляет, в среднем, 55% от общей потребности 
в специалистах. 

В числе заявленной потребности в специалистах с высшим образова-
нием преобладают заявки от предприятий обрабатывающих производств, 
лесного и жилищно-коммунального хозяйства, ведущих научные исследо-
вания и разработки, строительных фирм и ряда других. 

Пользуются спросом профили подготовки высшего образования: тех-
нология машиностроения, педагогика и методика дошкольного образова-
ния, педагогика и методика начального образования, физическая культура, 
автоматизация технологических процессов и производств, иностранный 
язык, химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных 
материалов, проектирование и технология радиоэлектронных средств, 
приборостроение, радиотехника, промышленная теплоэнергетика и ряд 
других. 

В заявленной потребности в подготовке специалистов с высшим обра-
зованием менее 12% составляют те специальности, подготовка по которым 
не ведётся в образовательных учреждениях высшего образования области. 
В основном, это заявки от учреждений здравоохранения, организаций лес-
ного хозяйства, предприятий текстильного и швейного производства. 

По данным департамента образования в 2013 году численность вы-
пускников очной формы обучения составила 9,1 тыс. человек, в т.ч. по 
уровням образования: ВПО – 3041 чел. (33,5%), СПО – 3202 чел. (35,3%), 
НПО – 2835 чел. (31,2%).  

Из общего числа выпущенных специалистов и рабочих предположи-
тельно более 8,0 тыс. выпускников будут заняты. Из них более половины 
(4,8 тыс. человек)- будут трудоустроены. И лишь около 5% (425 чел.) вы-
пускников имеют риск быть нетрудоустроенными, т.е. могут стать потен-
циальными клиентами службы занятости населения. 
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В службу занятости населения в течение 2013 года в поисках подхо-
дящей работы обратилось 970 выпускников. Из них: 

- 30,2% (293 чел.) выпускников учреждений начального профессио-
нального образования; 

- 41,8% (405 чел.) выпускников учреждений среднего профессиональ-
ного образования; 

- 28% (272 чел.) выпускников учреждений высшего профессионально-
го образования.  

Из всех обратившихся за содействием в поиске подходящей работы 
молодых специалистов трудоустроено около 70% выпускников (660 чел.). 

Наряду с содействием в трудоустройстве служба занятости населения 
уделяет большое внимание профессиональному обучению молодежи: 91 
человек из числа безработных выпускников сменил профессию (специаль-
ность) или повысили квалификацию из-за невозможности найти работу по 
полученной специальности. Из них 40 выпускников НПО, 29 выпускников 
СПО, 22 выпускников ВПО. 

По состоянию на начало 2014 года на учете в центрах занятости насе-
ления состояло 132 выпускника, из них выпускники НПО – 38 чел., СПО – 
54 чел., ВПО – 40 чел. 

В последние годы службой занятости активно используются совре-
менные коммуникационные технологии. Выпускникам предоставляется 
возможность самостоятельного поиска работы на информационном порта-
ле Федеральной службы по труду и занятости «Работа в России» 
(www.trudvsem.ru) и на сайте департамента по труду и занятости населения 
(www.vladzan.ru), где ведется обновляемый в ежедневном режиме банк ва-
кансий, а также представлена информация о государственной службе заня-
тости населения, размещены консультации по вопросам трудоустройства и 
предоставления государственных услуг по содействию занятости населе-
ния.  

Учитывая взятый руководством страны курс на модернизацию и тех-
нологическое развитие российской экономики, важнейшим приоритетом 
для государственной службы занятости в ближайшие годы становится  по-
вышение качества рабочей силы посредством создание эффективной си-
стемы непрерывного профессионального образования, совершенствование 
профориентационной работы, предоставление более широких возможно-
стей для трудоустройства молодежи, включая занятость выпускников всех 
уровней образования, повышения уровня занятости женщин, имеющих де-
тей, создание условий для интеграции в трудовую деятельность инвалидов. 
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Psychological foundations of organizing team work 
for trainees and collectives (new staffs) 

Tangning J. Firmin, associate professor of chair IZI, Ph.D in technical Sciences, 
e-mail: fiston@gmx.fr, ВлГУ, Cameroon 

Sikati-Juravleva N.E., manager of OPM, head of ATM group «Profi», 
e-mail: nataliasikati@gmail.com; MBU «Youth center», Russia; 

 
Often in the Agency's work on youth employment have to face different 

problems. And one of them - the problem of dismissal of a young man because 
of «bad climate in the team». Many companies and enterprises do not consider it 
important to pay attention to the socio-psychological climate of the team. Sub-
jectivism, high expectations on the part of the employer does not allow an em-
ployee to unlock the potential of the adaptable, the conditions in which he finds 
himself, do not allow yourself to feel fit and equal to the new environment. 

What is the socio-psychological climate of the team and is it the major key? 
What caused it? How can it be measured? How important is it for the adaptation 
of the young employee? 

Socio-psychological climate of the collective - is relatively stable, built on 
interpersonal relations and is an indication of their status, socially conditioned 
system of relationships in the team, as the whole organism. 

Interpersonal relations - a system installations, orientations and expecta-
tions of group members relative to each other. Of course, they are dependent on 
the form of the organisation of joint activities, values of the group. Joint activi-
ties of any individual organisation, associated with a particular task (industrial, 
scientific, commercial) and integrated goal-setting this structure. 

Bodalev A.A. in his book «Psychology of Communication» [1] writes: 
«Compatibility and harmony are the effects of the relationship and interaction. 
Compatible displays psychological unity subjects and expressed in the positive 
evaluation of each other and established relationships. Harmony characterized 
by the greatest possible effectiveness of joint actions (activities) in a specific ar-
ea at a relatively low cost of implementation psychophysiological these actions 
(activities). Major condition of its manifestations is cooperation as a form of in-
teraction. Harmony displays psychological unity of subjects in the interaction 
and is always mediated by the subject of joint activities. The key point is its con-
sistency of individual actions on this subject, especially in the time of the adop-
tion and implementation of solutions». 

The key difference between the concepts of «compatibility» and «harmo-
ny» is that, compatibility is shown in an unformal group. Job satisfaction is very 
important. Major role here is the affective component. Where as harmony is a 
leading business solutions of problems, satisfaction with the success of the joint 
venture. Major role here is the behavioral component. 

Abozov N.N. in his work «Interpersonal Relationship» notes that: «The 
most important factor for compatibility and harmony are the size and structure, 
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as well as trust and identity. In some cases, compatibility or harmony at one lev-
el can compensate for incompatibility or unharmony at another level. For exam-
ple, the similarity of social values and attitudes (social-psychological level) may 
to some extent constrain the tensions caused by the incompatibility of different 
temperaments (psychological level)» [2]. 

The desire to preserve the integrity of the group's compatibility, harmony, 
unity, efficiency, accountability and transparency - these are positive indicators 
of social and psychological climate in which, newers ideally, can be integrated. 

How can the level of socio-psychological climate be measured? 
There are many methods for determining the collective psychological cli-

mate. In our paper we consider the most simple to implement and processing 
technique adapted having a high degree of validity. This is a «crick» - a tech-
nique of social and psychological self-assessment team presented by R. Nemov 
in [3]. 

 
Let's consider briefly the essence of technique. 

 
Instruction 

After reviewing the list of statements, estimate how many of your col-
leagues shows relationships and behaviors recorded in the content of these 
statements. 

 
Possible answers: 
«All» - 6 points; 
«almost all» - 5 points; 
«majority» - 4 points; 
«half» - 3 points; 
«minority» - 2 points; 
«almost nobody» - 1 points; 
«nobody» - 0 points. 
 
Selected assessment record in the questionnaire opposite sequence number 

of propositions. 
 

Example questionnaire 
№ Statements Points 
1 The words confirm with business  
2 Condemn individualism manifestations  
3 Have similar belief  
4 Rejoice to progress of each other  
5 Give help to beginners and members of other divisions  
6 Skillfully interact with each other  
7 Know the tasks facing collective  
8 Is demanding mutually  
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9 All issues resolve together  
10 Are uniform in estimates of the problems facing collective  
11 Make confidence mutually  
12 Share experience with beginners and members of other divisions  
13 It is frictionless distribute duties among themselves  
14 Know results of work in the collective  
15 Never and aren't mistaken in anything  
16 Objectively estimate the progress and failures  
17 Personal interests subordinate to interests of collective  
18 Same devote the leisure  
19 Protect each other  
20 Consider interests of beginners and representatives of other divisions  
21 Mutually supplement each other in work  
22 Know positive and negative sides of work of collective  
23 Work over the solution of tasks and problems wholeheartedly  
24 Don't remain indifferent if interests of collective are touched  
25 Equally estimate correctness of distribution of duties  
26 Help each other  
27 To beginners, old members of collective and representatives of other di-

visions impose equally fair requirements 
 

28 Independently reveal and correct shortcomings of work  
29 Know rules of behavior in collective  
30 Never and don't doubt anything  
31 Don't give up the begun business halfway  
32 Defend the standards of behavior accepted in collective  
33 Equally estimate interests of collective  
34 Are sincerely afflicted at failures of colleagues  
35 Equally objectively estimate work of old, new members of collective and 

representatives of other divisions 
 

36 Quickly resolve the conflicts and the contradictions arising in the course 
of interaction with each other at the solution of collective tasks 

 

37 Knows his duties well  
38 Consciously submit to discipline  
39 Trust in the collective  
40 Equally estimate collective failures  
41 Tactfully behave concerning each other  
42 Don't emphasise the advantages before beginners and representatives of 

other divisions 
 

43 Quickly find among themselves a common language  
44 Well know receptions and collaboration methods  
45 Always and in everything are right  
46 Public interests put above the personal  
47 Support undertakings useful to collective  
48 Have identical ideas of norms of moral  
49 Kindly belong to each other  
50 Tactfully behave in relation to beginners and members of other divisions  
51 Assume the management of collective if it is required  
52 Well know work of companions on collective  
53 Thriftily treat firm property  
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54 Support the traditions which have developed in collective  
55 Give identical estimates to socially significant qualities of the personality  
56 Respect each other  
57 Closely cooperate with beginners and members of other collectives  
58 Assume duties of other members of collective if necessary  
59 Know traits of character of each other  
60 All are able to do  
61 Responsibly perform any work  
62 Show the active resistance to forces separating collective  
63 Equally estimate correctness of distribution of encouragement  
64 Support each other difficult minutes  
65 Rejoice to progress of beginners and representatives of other divisions  
66 Work harmoniously and orderly in difficult situations  
67 Well know habits and tendencies of each other  
68 Actively participate in public work  
69 Constantly care of progress of collective  
70 Equally estimate justice of punishments  
71 Mutually belong to each other  
72 Sincerely empathise failures of beginners and members of other divisions  
73 Quickly find option of distribution of duties which suits all  
74 Well know how affairs each other are  

 

Analysis of results. Calculate the sum of the scores for each of the follow-
ing groups for each employee unit. Then find the intensity of development of 
each of the indicators in the division by the formula: the sum of points on a cer-
tain scale of unit employees who participated in the survey divided by the num-
ber who participated in the survey. 

 
Scale reliability - issues 16; 31, 46, 61. The more positive responses given 

employee on this scale, the less truthful he answered questions methodology. 
 

№ Result Statements 

1 Desire to preserve the integrity of the group 
2; 9; 17; 24; 32; 
39; 47; 54; 62; 69 

2 Cohesion (unity relations) 
3; 10; 18; 25; 33; 
40; 48; 55; 63; 70 

3 Contactability (personal relationships) 
4; 11; 19; 26; 34; 
41; 49; 56; 64; 71 

4 Openness 
4; 12; 20; 27; 35; 
42; 49; 57; 65; 72 

5 Organizability 
4; 13; 21; 28; 36; 
43; 51; 58; 66; 73 

6 Aweresome 
4; 14; 22; 29; 37; 
44; 52; 59; 67; 74 

7 Responsibility 
4; 8; 16; 23; 31; 
38; 46; 53; 61; 68 
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Our main goal - to increase cohesion, for the creation of a trainee (adapta-
ble) such psychological conditions of work, in which he could feel demanded 
specialist going to professionalism. 

Is it possible to organise a team of «like-minded» conflict-free and stable 
working? Ideally — yes! In life, we learn to understand that every member of 
the team (including apprentices) - is a person with their luggage professional and 
life experience, their skills and attitudes that interpersonal conflicts arising from 
differences picture of the world, really difficult decision tasks. 

Like-minded team - to be! 

Literature:  
1 . Communication psychology. The encyclopedic dictionary Under a gen-

eral edition of A.A. Bodalev. - M. Publishing house:  «Kogito-center», Moscow, 
600p. 2011. (Психология общения. Энциклопедический словарь Под общ. 
ред. А.А. Бодалева. - М. Изд-во «Когито-Центр», г. Москва, 600с. 2011 г.); 

2 . Obozov N. N. Interpersonal relations. SPb, 2001 151p. (Обозов Н. Н. 
Межличностные отношения. Спб, 2001г. 151с.); 

3 . Nemov R.S., Psychology: In 3 books. Book number 3: Psychodiagnos-
tics. Introduction in scientific psychological research with mathematics elements 
the textbook for the students of the highest pedagogical educational institutions, 
4- edition, higher education institution, Publishing house: Vlados – 2008, 640p. 
(Немов Р.С. Психология: В 3 кн. Кн. 3: Психодиагностика. Введение в 
научное психологическое исследование с элементами математики учебник 
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Психологические основы организации совместной  
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Аннотация 
Часто в работе Агентства по трудоустройству молодежи приходится 

сталкиваться с разными проблемами. И одна из них — проблема увольне-
ния начинающегося специалиста по причине «плохой климат в коллекти-
ве». Многие фирмы и предприятия не считают важным уделять внимание 
социально-психологическому климату коллектива. Субъективизм, высокие 
ожидания со стороны работодателя, не позволяют раскрыть потенциал 
адаптируемого сотрудника, условия, в которые он попадает, не позволяют 
почувствовать себя нужным и равным в новой среде. 
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Что такое социально-психологический климат коллектива и является 
ли он ключевым? Чем он обусловлен? Как его можно измерить? Насколько 
важен он для адаптации молодого сотрудника? 

В статье попытаемся дать ответ на эти вопросы и обращаем внимание 
на то, что существует множество методик определения психологического 
климата коллектива. В работе рассматриваем наиболее простую в проведе-
нии и обработке адаптированную методику, имеющую высокую степень 
валидности. Это «СПСК» - методика социально-психологической само-
оценки коллектива, представленная Р. Немовым в книге (Психодиагности-
ка. Введение в научное психологическое исследование с элементами мате-
матики) [3]. 

 
Производственные практики студентов физико-математических  

и информационных направлений института Прикладной математики 
и информатики, био- и нанотехнологий ВлГУ в 2013 г. 

Абрамов Д.В., доцент кафедры ФиПМ, к.ф.-м.н., e-mail: awraam@mail.ru 
Давыдов Н.Н., директор ИПМИБН, д.т.н., e-mail: n.n.davydov@mail.ru 

Аракелян С.М., заведующий кафедрой ФиПМ, д.ф.-м.н., e-mail: 
arak@vlsu.ru 

Шишкина М.В., заместитель директора ИПМИБН, e-mail: msh@vlsu.ru 
Владимирский государственный университет, г. Владимир 

 
В 2013 году по профилю физико-математических наук и информаци-

онных технологий на базе института Прикладной математики и информа-
тики, био- и нанотехнологий ВлГУ производилась подготовка специали-
стов, бакалавров и магистров по следующим специальностям и направле-
ниям подготовки: 

1. Направление подготовки 210600 «Нанотехнологии»; 
2. Специальность 010503 и направление подготовки 010500 «Матема-

тическое обеспечение и администрирование информационных систем»; 
3. Направление подготовки 010300 «Фундаментальная информатика и 

информационные технологии»; 
4. Специальность 010501 и направление подготовки 010400 «При-

кладная математика и информатика»; 
5. Специальность 080116 «Математические методы в экономике»; 
6. Направление подготовки 010200 «Математика и компьютерные 

науки»; 
7. Специальность 200201 и направление подготовки 200500 «Лазерная 

техника и лазерные технологии»; 
8. Направление подготовки 222900 «Нанотехнологии и микросистем-

ная техника»; 
9. Направление подготовки 200400 «Оптотехника»; 
10. Специальность 010707 «Медицинская физика». 
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Образовательные стандарты и, как следствие, учебные планы подго-
товки специалистов, бакалавров и магистров по указанным специально-
стям и направлениям предусматривают различного вида практики: учеб-
ную, исследовательскую, производственную и другие. Прохождение обу-
чающимися производственной практики, как правило, планируется на 
предпоследний год программы обучения. Основными целями производ-
ственных практик являются получение производственных навыков и опыта 
работы на реальных предприятиях, выбор направления последующей ди-
пломной или квалификационной работы и определение перспектив буду-
щего трудоустройства. 

Современное состояние экономики и рынка труда накладывает опре-
деленные условия на состав и географию предприятий, которые становятся 
местами прохождения производственных практик. Сейчас в регионе прак-
тически нет больших и стабильно работающих предприятий, которым тре-
буется большое количество выпускников физико-математических и ин-
формационных направлений и которые готовы предоставить привлека-
тельные условия труда. С другой стороны к настоящему времени в регионе 
сформировалось и функционирует достаточно большое количество малых 
и средних предприятий. В результате список предприятий, где студенты 
проходят производственные практики, ежегодно обновляется, хотя среди 
них есть и постоянные партнеры кафедр института. Определенный сегмент 
производственных практик и последующего трудоустройства занимают 
государственные учреждения. 

Анализ результатов прохождения производственных практик студен-
тами физико-математических и информационных направлений института 
Прикладной математики и информатики, био- и нанотехнологий ВлГУ в 
2013 году приведен ниже. 

Производственная практика бакалавров 3 курса (18 человек) очной 
формы обучения направления 210600 «Нанотехнологии» (группа НТб-110) 
проходила на базе ООО НПП «Нанотех», г. Владимир (6 человек), ООО 
«РусАлокс» г. Владимир (8 человек), ГБУЗВО «Областная клиническая 
больница» г. Владимир (1 человек) и ВлГУ (3 человека). 

Производственная практика студентов 2 курса (22 студента) заочной 
формы обучения специальности 010500 «Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем» (группа ЗАИС-111) прохо-
дила на предприятиях и в организациях Владимирской области и соседних 
регионов: ООО «Точмаш-авто» (г. Владимир), ООО «Бизнес Табак» (г. 
Владимир), ГКУ ОСЗН по ЗАТО г. Радужный (Владимирская область), 
ООО «ДНС-Вологда» (г. Вологда), ООО «Директ Стар» (г. Москва), ООО 
«АйЛайк» (Ярославская область), ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» 
(г.Владимир), Финансовое управление администрации Камешковского 
района (Владимирская область), ОАО «Владимирские коммунальные си-
стемы» (г. Владимир), ВлГУ (г. Владимир).  
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Производственная практика бакалавров 2 курса (9 человек) очной 
формы обучения направления 010300 «Фундаментальная информатика и 
информационные технологии» (группа ИТс-111) проходила на базе следу-
ющих предприятий и в организаций: ООО «ФС Сервис» (г. Владимир), 
ООО «МВидео Менеджмент» (г. Владимир), ООО «Куриловское сельхо-
зуправление МЭС (г. Собинка, Владимирская область), МКУ «Дирекция 
единого заказчика» (г. Суздаль, Владимирская область), ООО «Директ 
Стар» (г. Москва), Администрация МО «Поселок Никологоры» (п. Нико-
логоры, Владимирская область), ФНС «Налог-Сервис» ФНС России во 
Владимирской области г. Собинка, ВлГУ (г. Владимир). 

Производственная практика студентов 3 курса очной ускоренной 
формы обучения специальности 010503 «Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем» (группы АИСу-111) прохо-
дила на базе следующих предприятий и в организаций: МУП «Влади-
мирводоканал» (г. Владимир), ООО «ПрофДорСтрой» (г. Владимир), ГБУЗ 
ВО «Станция скорой медицинской помощи (г.Владимир), ООО «КБ-33» (г. 
Владимир), ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (г. 
Владимир), ООО «АВЕБ Системс» (г. Владимир), ОАО «Владимирэнерго» 
(г. Владимир), ВлГУ (г. Владимир). 

Производственная практика студентов 4 курса (30 студентов) очной 
формы обучения специальности 010501 «Прикладная математика и ин-
форматика» (группы ПМИ-109 и ПМИ-209) проходила на предприятиях и 
в организациях города Владимира и Владимирской области: Владимирское 
отделение №8611 ОАО «Сбербанк России», ООО «ОКЦ Информационные 
системы», кафедра ФиПМ ВлГУ, Владимирский региональный филиал 
ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», Межрайонная ИФНС России №10, ИВЦ 
ВлГУ, УФК по Владимирской области, ОАО «Владимирские коммуналь-
ные системы», ООО Фирма «Инрэко ЛАН», ООО»ФС-Сервис», ООО ИПФ 
«Кижи», ООО «Линкол», Государственное учреждение здравоохранения 
особого типа Владимирской области «Медицинский информационно-
аналитический центр», Департамент строительства и архитектуры Адми-
нистрации Владимирской области, ГАУК ВО «Владимирский областной 
Дом работников культуры», Трест «Суздальрайгаз» (г. Суздаль), Научный 
образовательный центр фотоники и оптоэлектроники ВлГУ (г. Радужный), 
ООО «Электроналадка» (г. Покров), ОАО «Владимирская энергосбытовая 
компвния». (г. Кольчугино), ОАО «Вязниковский хлебокомбинат» (г. Вяз-
ники), а также ОАО «Проектмашприбор» (г. Москва). 

Производственная практика студентов 4 курса (8 студентов) очной 
формы обучения специальности 080116 «Математические методы в эко-
номике» (группа ММЭ-109) проходила на предприятиях и в организациях 
Владимирской области и соседних регионов: ООО «Лоцман Бизнез-
Технологий», ООО «ГАЛА», Мытищинское районное потребительское 
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общество, Департамент ЖКХ Владимирской области, ООО «Независимое 
Агентство Региональных исследований», Департамент здравоохранения 
Владимирской области, АКБ «ИнвестТоргБанк» филиал «Покровский», 
Владимирский областной комитет государственной статистики «Владобл-
комстат». 

Производственная практика студентов 4 курса (14 студентов) очной 
формы обучения специальности 010503 «Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем» (группа АИС-109) прохо-
дила на предприятиях и в организациях города Владимира и Владимир-
ской области: ООО «Консультант Центр», ООО «КоннекТ», ООО Группа 
компаний «Финансы и право», Управление Росреестра по Владимирской 
области, ООО «СпецПРО» Проектное бюро, УНИД ВлГУ, ООО «ФС Сер-
вис», УФПС Владимирской области – филиал ФГУП «Почта Росси», 
РЦНИТ ВлГУ, Администрацию муниципального образования «Поселок 
Никологоры». 

Как видно из анализа мест производственных практик, определенный 
процент студентов проходит их на кафедрах ВлГУ (в основном кафедры 
Физики и прикладной математики, самой крупной выпускающей кафедрой 
института (заведующий кафедрой д.ф.-м.н. профессор Аракелян С.М.)). 
Они привлекаются для обеспечения молодыми кадрами собственных 
направлений исследований ВлГУ, выполняемых с использованием нового 
высокотехнологичного оборудования, и подготовки выпускников, способ-
ных использовать данное оборудование при будущем трудоустройстве. 
Примеры оборудования, предоставляемого для использовании в ходе прак-
тик кафедрой ФиПМ ВлГУ, представлены на рисунках 1-4. 

 
Рисунок 1. Растровый электронный микроскоп Quanta 200 3D. 
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Рисунок 2. Зондовая станция Ntegra Spectra. 

 
Рисунок 3. Установка упорядоченного наноструктурирования объектов  

фемтосекундным лазерным излучением. 
 

 
Рисунок 4. Лазер твердотельный волоконный ЛС-02 
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Примеры оборудования, предоставляемого для использовании в ходе 
практик кафедрой Научнщ- образовательным центром фотоники и опто-
электроники ВлГУ, представлены на рисунках 5-7. 

 

Рисунок 5. Полуавтоматический ремонтный центр, предназначенный для 
изготовления и ремонта печатных плат с поверхностным монтажом эле-

ментов и высокой плотностью монтажа компонентов. 
 

 
Рисунок 6. Климатическая камера, предназначенная для проведения  

испытания готовых изделий и компонентов. 
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Рисунок 7. Виброустановка для испытания изделий и компонентов  
на механические воздействия и исследования воздействия вибрации  

и удара на рабочие характеристики изделий и материалов.  
 
Как было указано выше учебные планы подготовки специалистов, ба-

калавров и магистров кроме производственной практики предусматривают 
и другие виды практик, анализ прохождения которых приведен ниже. 

Учебная практика. 
Бакалавры 2 курса очной сокращенной формы обучения направления 

010500 «Математическое обеспечение и администрирование информаци-
онных систем» (группа АИСс-111): 9 человек направлены для прохожде-
ния учебной практики на предприятиях и в организациях г. Владимира 
(ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет имени Алек-
сандра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ), ООО 
«Партнер», ООО «Гарант-Сервис», ООО «Тритон-Дизайн», ФГБУ «Феде-
ральный центр охраны здоровья животных», ОООНПО «Кедр»), 2 бака-
лавра направлены в ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод» (г. 
Кольчугино) и один в ФГУП НПО «Астрофизика» (г. Москва). 

14 бакалавров 1 курса очной формы обучения направления 010200 
«Математика и компьютерные науки» (группа МКН-112) проходили учеб-
ную практику на кафедре ФАиП ВлГУ. 

20 бакалавров 1 курса очной формы обучения направления 200500 
«Лазерная техника и лазерные технологии» (группа ЛТ-112) проходили 
учебную практику на кафедре ФиПМ ВлГУ. 

16 бакалавров 1 курса очной формы обучения направления 010400 
«Прикладная математика и информатика» (группа ПМИ-112) проходили 
учебную практику на кафедре ФиПМ ВлГУ. 

18 бакалавров 1 курса очной формы обучения направления 222900 
«Нанотехнологии и микросистемная техника» (группа НТ-112) проходили 
учебную практику на кафедре ФиПМ ВлГУ. 
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Бакалавры 2 курса очной формы обучения направления 200500 «Ла-
зерная техника и лазерные технологии» (группа ЛТ-111) проходили учеб-
ную практику на кафедре ФиПМ ВлГУ (17 человек) и в ФКП «Государ-
ственный лазерный полигон «Радуга», г. Радужный, Владимирская область 
(1 человек). 

Бакалавры 2 курса очной формы обучения направления 222900 
«Нанотехнологии и микросистемная техника» (группа НТ-111) проходили 
учебную практику на кафедре ФиПМ ВлГУ (15 человек) и в ФКП «Госу-
дарственный лазерный полигон «Радуга», г. Радужный, Владимирская об-
ласть (1 человек). 

Бакалавры 2 курса очной формы обучения направления 010400 «При-
кладная математика и информатика» (группа ПМИ-111) проходили учеб-
ную практику на кафедре ФиПМ ВлГУ (19 человек)). 

Бакалавры 1 курса очной формы обучения направления 010300 «Фун-
даментальная информатика и информационные технологии» (группа ИТс-
112) проходили учебную практику на кафедре ФиПМ ВлГУ (11 человек). 

Бакалавры 2 курса очной формы обучения направления 010500 «Ма-
тематическое обеспечение и администрирование информационных си-
стем» (группа АИСс-112) проходили учебную практику на кафедре ФиПМ 
ВлГУ (24 человека). 

Исследовательская, научно-исследовательская и проектно-расчетная 
практики. 

Студенты 3 курса очной формы обучения специальности 010501 
«Прикладная математика и информатика» (группа ПМИ-110) проходили 
исследовательскую практику на кафедре ФиПМ ВлГУ (25 студентов). 

Четыре магистранта 2 курса очной формы обучения направления 
080100 «Экономика» (группа ЭМм-111) проходили научно-исследователь-
скую практику на кафедре ФАиП ВлГУ. 

8 бакалавров 2 курса очной формы обучения направления 010200 
«Математика и компьютерные науки» (группа МКН-111) проходили экс-
плуатационно-расчетную практику на кафедре ФАиП ВлГУ. 

8 магистрантов 2 курса очной формы обучения направления 200400 
«Оптотехника» (группа ОТм-111) проходили научно-исследовательскую 
практику на кафедре ФиПМ ВлГУ. 

11 студентов 4 курса очной формы обучения специальности 200201 
«Лазерная техника и лазерные технологии» (группа ЛТ-109) проходили 
эксплуатационно-расчетную практику на кафедре ФиПМ ВлГУ. 

Преддипломная практика 
Студенты 5 курса очной формы обучения специальности 010707 «Ме-

дицинская физика» (группа МФ-108) проходили преддипломную практику 
на кафедрах ВлГУ (7 студентов) и в МУЗ «Первая городская поликлиника» 
г. Владимира (1 студент). 
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Студенты 5 курса очной формы обучения специальности 010501 
«Прикладная математика и информатика» (группа ПМИ-108) проходили 
преддипломную практику преимущественно на кафедрах ВлГУ (23 сту-
дента), а также на предприятиях Владимирской области (3 студента): в 
ООО «Суздальтеплосбыт» (г. Суздаль), ОАО «Вязниковская текстильно-
галантерейная фабрика (г. Вязники) и в ООО «Тритон-студио» (г. Влади-
мир). 

Одиннадцать студентов 5 курса очной формы обучения специально-
сти 080116 «Математические методы в экономике» (группа ММЭ-108) 
проходили преддипломную практику на кафедре ФАиП ВлГУ. 

Студенты 5 курса очной формы обучения специальности 010503 «Ма-
тематическое обеспечение и администрирование информационных си-
стем» (группа АИС-108) проходили преддипломную практику на кафедрах 
ВлГУ (24 студента). 

 
Таким образом, в 2013 году производственные практики студентами 

физико-математических и информационных направлений института При-
кладной математики и информатики, био- и нанотехнологий ВлГУ были 
пройдены в соответствии с учебными планами и с привлечение широкого 
спектра предприятий. 

 

Концепция развития организации и проведения практик в вузе 
Андреева Н.В., профессор, д. э. н., e-mail: kafedra-euii@mail.ru; 
Владимирский государственный университет, г. Владимир 

 
Практика студентов является важнейшей частью учебного процесса 

по подготовке высококвалифицированных специалистов, бакалавров и ма-
гистров по специальностям и направлениям и предназначается для лучше-
го закрепления теоретических курсов, приобретения практических навы-
ков работы по избранной профессии. При проведении практик необходимо 
обеспечить преемственность и последовательность получения и закрепле-
ния знаний, навыков работы по специальности на основе творческого под-
хода к организации практической трудовой деятельности студентов, само-
стоятельного решения задач, поставленных руководителями практик. 
Практика является обязательным видом учебных занятий непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-
щихся. Конкретные виды практик определяются ООП вуза. Цели и задачи, 
программы и формы отчетности определяются вузом по каждому виду 
практики. Производственная практика регламентируется приказом Мино-
бразования РФ от 25.03.2003 № 1154 «Об утверждении положения о по-
рядке проведения практики студентов образовательных учреждений выс-
шего профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 
02.06.2003 N 4617(текст документа по состоянию на 1 марта 2008 года), 
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письмом  Минфина РФ от 18.07.2005 n 02-14-10/2176 «О применении эко-
номической классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
при отражении расходов по оплате руководства учебной производственной 
практикой», федеральными государственными образовательными стандар-
тами по специальностям и направлениям (ФГОС-3),«Положением о прак-
тиках в ВлГУ», «Организация и проведение производственных практик» 
СМК-ДП-7.3-03-2009 , разработанных в структуре менеджмент - качества, 
приказами ректора ВлГУ. Практики проводятся в сторонних организациях 
или на кафедрах и в лабораториях вуза (учебная практика), обладающих 
необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. При осу-
ществлении контроля за ходом практик и методическим обеспечением в 
составе научно – методического совета  (НМС) ВлГУ действует секция 
производственных практик. Работа секции проводится в соответствии с 
планом работы, который утверждается председателем НМС ВлГУ – Про-
кошевым В.Г. первым проректором, проректором по учебной работе ВлГУ. 
Планом  работы секции предусматриваются мероприятия по качественно-
му  проведению практик: выполняется анализ  отчетов о прохождении 
практики студентами, направленными в учреждения и организации за ана-
лизируемый период; осуществляется проверка за ходом проведения прак-
тик на кафедрах университета; готовится отчет о проведении практик в 
университете на заседании НМС университета; разрабатываются методи-
ческие рекомендации по организации и проведению производственных 
практик на кафедрах  университета в электронном виде; готовится матери-
ал о работе секции производственной практики для сайта университета и 
др. Каждая  кафедра разрабатывает рабочие программы по проведению 
практик по специальностям и направлениям, определяет  базы практик. В 
соответствии с учебным планом и программами теоретических дисциплин 
по специальностям и направлениям подготовки разрабатываются методи-
ческие указания, которые  охватывают основные положения по организа-
ции, проведению и руководству всех видов практик за период полного 
обучения студентов в вузе. 

Продолжительность практик устанавливается учебным планом специ-
альности или направления. Руководителями производственных практик 
составляются соответствующие приказы, с указанием организаций, на базе 
которых студенты, бакалавры и магистры проходят производственную 
практику.  По итогам практики составляются отчеты и дневники прохож-
дения практик. Аттестация по итогам практики осуществляется на основе 
оценки решения обучающимся задач практики, отзыва руководителей 
практики об уровне его знаний и квалификации. По результатам аттеста-
ции выставляется дифференцированная оценка. 

Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в 
лабораториях вуза (учебная практика), обладающих необходимым кадро-
вым и научно-техническим потенциалом. 
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Важным разделом учебной практики может являться научно-
исследовательская работа обучающегося. В случае ее наличия при разра-
ботке программы научно-исследовательской работы высшее учебное заве-
дение предоставляет  возможность обучающимся: изучать специальную 
литературу и другую научную информацию, достижения отечественной и 
зарубежной науки в соответствующей области знаний; участвовать в про-
ведении научных исследований; осуществлять сбор, обработку, анализ и 
систематизацию научной информации по теме (заданию); составлять отче-
ты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию);выступать с 
докладом на конференциях различного уровня. 

Планом секции предусмотрены мероприятия по качественному  прове-
дению практик.  Каждая  кафедра  разрабатывает методические рекоменда-
ции по проведению практик по направлениям, определяет  базы практик. В 
этой связи следует отметить, что по результатам  представленных отчетов 
кафедрами, факультетами, институтами, следует отметить, что практически 
все кафедры имеют методические рекомендации по проведению практик по 
ФГОС-2, кроме вновь созданных кафедр. Работа кафедр по  разработке  
программ практик по ФГОС-3, методических указаний по направлениям ба-
калавриата и магистратуры продолжается, хотя активность кафедр в этом 
направлении различная. По педагогическим специальностям предстоит ра-
бота по активизации рабочих программ по направлениям.  

Поскольку  ВлГУ  имени Александра Григорьевича и Николая Григо-
рьевича Столетовых имеет замечательные традиции и является основным 
поставщиком кадров для промышленных предприятий, властных структур, 
хозяйствующих субъектов, сферы услуг, школ и дошкольных учреждений. 
В связи с политикой укрупнения высших учебных заведений, работа по  
подготовке кадров высшей квалификации должна быть организована та-
ким образом, чтобы обеспечить кадрами не только Владимирскую область, 
но и близлежащие регионы ЦФО. В этой связи, целесообразно расширять 
базы практик и заключать договора с предприятиями,  как в отраслевом, 
так и в региональном масштабе, продолжая работу по укреплению и разви-
тию связей с предприятиями; повышать степень участия предприятий и 
организаций за качество проведения практик и  осуществлять более полное 
использование творческого потенциала студентов, включая эти условия в 
договор, по согласованию сторон.  

Принятие решения о переходе высшей школы на подготовку кадров 
по ФГОС – 3 Плюс обусловлено тем, что необходимо повысить эффектив-
ность деятельности вузов. Эффективность вузов напрямую связана с пре-
стижностью и обеспечивается качеством подготовки его выпускников, а 
также мировой известностью работающих сотрудников и привлечение 
профессоров с мировой известностью. В этом случае возникает противоре-
чие связанное с тем, что чем выше качество подготовки, тем, как правило, 
выше издержки, и не всегда, но ниже полученная прибыль. 
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Принятая 8 декабря 2011 года Стратегия инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года свидетельствует о внима-
нии руководства страны к развитию науки и инноваций. Анализ статисти-
ческих данных свидетельствует о том, что за период с 2001 по 2010 г. 
наметилась тенденция к сокращению  численности научных кадров с 887,8 
тыс. до 736,5 тыс. человек. Следует заметить, что эта тенденция наблюда-
ется также для техников и обслуживающего персонала. Возрастной состав 
научных кадров представлен сотрудниками старше 60 лет, на долю кото-
рых приходится 25,8 %.   

Финансирование научных исследований и разработок осуществлялось в 
основном из федерального бюджета. Объем на финансирование прикладных 
исследований составил в 2000 году 9177,1 млн. рублей, то в 2010 г. на его до-
лю приходится 155482,8 млн. рублей, то есть объем выделенных средств уве-
личился более чем в 15 раз, в то время как на фундаментальные исследования 
только в 10 раз [1]. Таким образом, прослеживается прямая заинтересован-
ность новых научных разработок, и внедрение их в производство. 

По данным Росстата, в 2011 г. прием в государственные и муници-
пальные образовательные учреждения высшего профессионального обра-
зования сократился на 137,7 тыс. человек (на 11,5%) в основном за счет 
студентов, принятых на заочную форму обучения (сокращение 97,6 тыс. 
человек, или 18,9%). Численность принятых на дневную форму обучения 
уменьшилась на 23,9 тыс. человек, или на 3,8%. 

На условиях полного возмещения стоимости обучения приступили к 
занятиям в государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ниях 148,9 тыс. человек, или 23,7% от общего числа принятых, в негосу-
дарственных  образовательных учреждениях -30,6 тыс. человек (99,3 % от 
общего числа принятых) [2]. Прием в государственные  и муниципальные 
образовательные учреждения среднего профессионального образования 
уменьшился по сравнению с 2010 годом на 43 тыс. человек, или на 6,4%,  
по негосударственным - на 2,7 тыс. человек, то есть на 8,1% [2]. Прием в 
государственные  и муниципальные образовательные учреждения среднего 
профессионального образования уменьшился по сравнению с 2010 годом 
на 43 тыс. человек, или на 6,4%,  по негосударственным - на 2,7 тыс. чело-
век, то есть на 8,1% [2]. 

Таким образом, вступивший в силу 1 сентября 2013 года закон «Об 
образовании в Российской Федерации» предлагает определенные подходы 
к реформированию существующей образовательной системы [3, 4]. 

В частности, законом выделяются в блоке среднего образования два 
направления: общее и профессиональное. Это позволяет осуществлять вы-
бор между получением высшего образования (бакалавриат) и среднего 
профессионального. В то же время законом предусмотрена классификация 
образовательных программ на две группы: основные и дополнительные 
образовательные программы, в которых отсутствует докторантура. 
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Финансирование образовательных программ предусматривается как 
подушевое, так и по договорам с физическими и юридическими лицами на 
платной основе заказчика. Все вышеупомянутое свидетельствует о том, 
что развитие рыночных отношений, модернизация экономики, инноваци-
онные процессы оказывают влияние на осуществление экономической де-
ятельности в сфере образования. Получили право осуществлять образова-
тельную деятельность негосударственные организации на конкурсной ос-
нове за счет бюджетных средств. 

В настоящее время разработан проект о переходе высшей школы на 
федеральные образовательные стандарты нового поколения ФГОС-3+ 
предусматривающий деление на два направления: прикладной и классиче-
ский. Прикладной бакалавриат предусматривает подготовку на базе того 
предприятия на котором в дальнейшем и будет работать выпускник. При 
этом значительно увеличивается значение и роль практики в  его подго-
товке. Классический бакалавриат предполагает дальнейшее обучение в ма-
гистратуре и защиту магистерской диссертации. При данном направлении 
магистрант получает более углубленную теоретическую подготовку.  

Секцией производственных практик НМС ВлГУ разработана концеп-
туальная модель научно – методического обеспечения практик в вузе, 
представленная на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Концепция разработки методологии и проведения практик ВЛГУ 
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Анализ концепции методических подходов при проведении практики 
свидетельствует о том, что для ее реализации необходимо сформировать 
ряд принципов, обеспечивающих такое развитие, которое удовлетворяло 
потребности нынешних поколений, не ставя под угрозу возможности бу-
дущих поколений удовлетворять свои потребности. В этой связи необхо-
димо разрабатывать рабочие программы прохождения практик включая 
различные аспекты научной и производственной деятельности с учетом 
различных уровней подготовки студентов и возможности использования 
информационных ресурсов (ответственные руководители практик и зав. 
кафедрами). На следующем этапе руководители направлений на принци-
пах рациональности и количественной оценки критериев   успешности   
осуществляют   контроль   за ходом  практик и координируют взаимодей-
ствие с производственными структурами. Директора институтов и деканы 
факультетов осуществляют постоянный контроль за результатами деятель-
ности и при необходимости корректируют управленческие решения, обес-
печивая принцип постоянного улучшения  качества с учетом взаимных ин-
тересов сторон. Зав. практикой ВлГУ совместно  с секцией производствен-
ных практик осуществляют экспертную оценку практик с соответствии с 
менеджментом системы качества, что позволяет учесть интересы всех 
участников в соответствии с принципом постоянного улучшения качества 
и ориентацией на потребителей образовательных услуг достигающую че-
рез систему мониторинга. Таким образом, определив концепцию развития 
и сформировав основные принципы проведения производственных прак-
тик можно сформировать концепцию проведения практик в ВлГУ.  
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Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации (материалы Экспертного совета по экономи-
ке образования, февраль 2013г.); 

4. Федеральный закон «Об образовании» от 29 декабря 2012 года № 
273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», который вступил в 
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Основой развития общества является производство, которое обуслов-

лено развитием хозяйственных отношений между хозяйствующими субъ-
ектами функционирующими системно. Процесс этот сопровождается пре-
образованием факторов и их изменением и влиянием на результативность 
производства. Многие экономисты склонны предполагать, что последнее 
десятилетие цивилизация развивается как информационное общество. 
Сторонники данной концепции утверждают, что  прогресс  знания  достиг 
такого уровня, который привел к увеличению масштабов использования 
информационных технологий такого уровня, который влияет на развитие 
экономики, социальной сферы и культуру личности. По словам У.М. Блю-
менталя: «Информация стала рассматриваться как ключ к современной 
экономической деятельности – некий базовый ресурс, имеющий сегодня  
такое же значение, какое в прошлом имели капитал, земля и рабочая сила» 
[1]. Информация и знание влияют  на традиционные факторы производства 
по разному: воплощаются в них в виде нового содержания или становятся 
самостоятельным фактором производства. К. Маркс писал: «Экономиче-
ские эпохи различаются не тем, что производим, а тем какими средствами 
труда» [2]. Применяемые сегодня  современные  технические средства 
представляют собой сложное оборудование, эксплуатация которого требу-
ет  соответствующего уровня обслуживающего персонала. При этом со-
кращается физическая основа человеческого труда и расширяется его ум-
ственная составляющая. Тем самым характеризуя труд такими параметра-
ми как профессиональное мастерство, квалификация, специализация, опыт 
и образовательный уровень работника. 

Процесс, связанный с изменением роли знания в жизни общества по-
лучил развитие в трудах  П. Друкера,  который писал: «что знание стало 
сегодня основным условием производства. Традиционные  «факторы про-
изводства» - земля, рабочая сила и капитал – не исчезли, но приобрели 
второстепенное значение. Эти ресурсы можно получать без особого труда, 
если есть необходимые знания. Знание в новом понимании означает реаль-
ную полезную силу, средство достижения социальных и экономических 
результатов» [3]. 

В текущем периоде направления научно – технического прогресса 
представляют собой технологические процессы, используемые в различ-
ных отраслях, и могут быть сопряжены с производствами других отраслей. 
Развитие нескольких новых направлений получило название NBIC – по 
первым  буквам новых технологий : N – нано; B – био; I – инфо; C – конго. 
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Эта связь была выявлена М.Рокко и У. Бейнбриджем  в 2002 году в 
результате исследования проводимого Всемирным центром оценки техно-
логий (WTEC) [4]. 

Поскольку за последнее время произошли изменения в среде обита-
ния, а также в степени ответственности (социальной и корпоративной), то 
возникла необходимость в  разработке требований к образовательным 
учреждениям, которые готовят будущих специалистов к решению гло-
бальных проблем общества на основе концепции устойчивого развития, в 
основе которой формирование стратегических целей и мониторинг их до-
стижения. В ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент 
Российской Федерации В.В. Путин подчеркнул: «Определяющее значение 
приобретают вопросы общего образования, культуры, молодежной поли-
тики». И далее: «Возникает проблема построения такой образовательной 
системы, которая бы соответствовала духовным критериям общественного 
сознания и при этом существовала и развивалась в жестких бюджетных 
рамках» [5]. 

Следует заметить, что образовательные учреждения являются базой 
формирующей потребности общества  (региона) на основе совокупности 
знаний, навыков, умений. Поскольку при оказании профессиональных об-
разовательных услуг необходимо исходить из положения, согласно кото-
рому программы обучения должны основываться на требованиях произ-
водства  с учетом территориально – отраслевой направленности данного 
региона и муниципальных образований. Поэтому  в каждом регионе сфор-
мировалась отраслевая и профессиональная структура рабочей силы и тер-
риториально – отраслевой сети образовательных учреждений профессио-
нальной школы. Это позволяет формировать региональный рынок труда по 
отраслевым секторам с учетом спроса на рабочую силу и рынок образова-
тельных услуг в профессиональном разрезе как предложение. 

Происходящие под влиянием НТП  структурные сдвиги на производ-
стве,  формируют внутрифирменный рынок труда связанный с изменения-
ми в профессионально – квалификационной  структуре кадров предприя-
тий и порождают спрос на повышение квалификации и переподготовку 
кадров.  Возникает потребность в новых кадрах рабочих и специалистов, 
которая покрывается при выходе на региональные рынки труда. Возникает 
объективная необходимость  создания на предприятиях или в масштабах 
отраслей учебных и учебно – научных центров, корпоративных универси-
тетов при крупных предприятиях  осуществляющих обучение кадров на 
местах. При возрастании масштабов производства это, позволит осуществ-
лять переподготовку и повышение квалификации рабочих и специалистов, 
удовлетворяя не только собственные кадровые потребности в разрезе са-
мого предприятия, но и в масштабах региональной структуры экономики. 

Важным аспектом при оказании профессиональных образовательных 
услуг является привлечение вузовской, отраслевой и академической науки 
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путем реализации научно – инновационных разработок по заказам созда-
ваемых в регионах интегрированных образовательных комплексов (ИК) 
потребностям производства. 

Другим аспектом стратегии расширения масштабов подготовки явля-
ется проникновение на другие региональные рынки образовательных услуг 
путем привлечения целевых потребителей проживающих в этих регионах, 
обеспечивая им проживание, спрос на профессиональные образовательные 
услуги и трудоустройство. 

Следует заметить, что образовательному учреждению необходимо 
обеспечить формирование интегрированной личности, с учетом следующей 
закономерности: чем большее значение для развития инновационной эко-
номики приобретают знания, тем более важным становится индивидуальная  
творческая деятельность  обучающегося применяемые активные методы 
обучения и привлечения его к научным исследованиям и инновационным 
разработкам. Реализация творческих способностей  интегрированной лич-
ности  осуществляется на всех этапах, начиная с выбора программ обучения 
и приобщения к научно – исследовательской деятельности. 

Таким образом, считаем,  возможным и необходимым, создание тер-
риториально – отраслевой системы оказания  профессиональных образова-
тельных услуг, объединяющей на добровольной основе все образователь-
ные  и корпоративные обучающие структуры на территории региона, осу-
ществляющие подготовку, переподготовку  и повышение квалификации 
рабочих и специалистов с различными учебными программами и сроками 
обучения, независимо от типов, уровней, ведомственной принадлежности 
и форм собственности. Одной организационно – правовой формой управ-
ления территориально – отраслевой системы может быть ассоциация или 
образовательный холдинг, которые позволяют взаимодействовать с регио-
нальными органами власти, включая территориальные органы управления 
образованием, службами по труду и занятости населения, кадровыми 
службами предприятий, а также вузовской, отраслевой и академической 
наукой.  Такое взаимодействие относится к региональной макроуровневой 
интеграции, в то время как интеграция образовательных и корпоративных  
обучающих структур происходит на микроуровне. Не менее важным ас-
пектом является понятие глубины интеграции, уровень которой зависит от 
организационных форм- договорной или контрактной, ассоциированной, 
поглощающей. Последняя  форма интеграции является наиболее радикаль-
ной, углубленной. Побуждающим мотивом интеграции  образовательных 
учреждений в форме поглощения является увеличение доли отраслевого 
сектора рынка образовательных услуг. Это более высокие масштабы под-
готовки специалистов по сравнению с реальными фактическими объемами 
подготовки по локальной сети  и снижения удельных расходов на одного 
студента. Не менее важным фактором эффективности поглощающей инте-
грации  является возможность повысить  качество подготовки специали-
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стов по сравнению с локальными образовательными структурами. При 
этом  возникают более широкие возможности улучшения учебно – матери-
альной базы, более комфортные условия для учебы и отдыха студентов и 
преподавателей.  

Создание образовательных и научно - образовательных структур  в 
региональной сети должно осуществляться путем выделения  базового 
учреждения. Базовым образовательным учреждением  может быть  эконо-
мически активное продвинутое учебное заведение. Основными критерия-
ми, которого являются: рост объемов  профессионального обучения моло-
дежи и взрослого населения, трудоустройство выпускников дневных отде-
лений всех уровней, а также увеличение внебюджетных доходов, которым 
является ВлГУ.  

Таким образом, реструктуризация высшего профессионального обра-
зования  позволяет обосновать соотношение  фундаментальной и профес-
сиональной  специализации, участвовать студентам в научных исследова-
ниях и инновационных разработках как фундаментального, так и приклад-
ного характера. В первом случае создается предпосылка для интеллектуа-
лизации выпускников как активной составляющей человеческого капитала, 
вторая дает профессию и специальность, готовность к перемене труда, 
способность к освоению новых производств и инновационных технологий 
на базе образовательного учреждения.  Создание территориально – отрас-
левой системы оказания  профессиональных образовательных услуг, объ-
единяющей на добровольной основе все образовательные  и корпоратив-
ные обучающие структуры на территории региона будут обеспечены од-
ной организационно – правовой формой управления территориально – от-
раслевой системы в виде ассоциации или образовательного холдинга, ко-
торое приведет  к взаимодействию структур  в плане региональной макро-
уровневой интеграции, в то время как интеграция образовательных и кор-
поративных  обучающих структур происходит на микроуровне. Важным 
фактором эффективности поглощающей интеграции  является более высо-
кие масштабы подготовки специалистов по сравнению с реальными фак-
тическими объемами подготовки по локальной сети, возможность повы-
сить  качество подготовки специалистов по сравнению с локальными обра-
зовательными структурами  и снижения удельных расходов на одного сту-
дента. 
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Формирование речевых компетенций  
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Согласно федеральным государственным стандартам 3-его поколения 

государственная (итоговая) аттестация выпускника бакалавриата, специа-
литета и магустратуры  включает в себя защиту выпускной квалификаци-
онной работы, а государственный экзамен проводится по усмотрению вуза, 
следовательно, защита выпускной квалификационной работы может стать 
единственным способом оценки качества освоения выпускником основной 
образовательной программы. Таким образом, выпускная квалификацион-
ная работа должна демонстрировать владение выпускника не только соб-
ственно профессиональными компетенциями, но и речевой культурой, 
способностью решать коммуникативные задачи и аргументировано защи-
щать достигнутые научно-исследовательские результаты.  

В современной образовательной среде особенно актуальным форми-
рование речевых компетенций становится в рамках подготовки выпускни-
ков технических направлений, так как современный инженер должен обла-
дать целым рядом коммуникативных умений: умением составлять техни-
ческую документацию (графики работ, инструкции, сметы, планы, заявки 
на материалы и оборудование), готовить техническую документацию по 
управлению качеством; умением составлять инструкции по эксплуатации 
оборудования и программ испытаний, заявки на приобретение оборудова-
ния, запасных частей, ремонт оборудования; умением готовить отчетность 
по установленным формам. Будущий инженер также должен быть готов к 
участию в работах по составлению научных отчетов по выполненному за-
данию и внедрению результатов исследований и разработок; владеть прак-
тическими навыками разработки нормативной и технологической доку-
ментации, разрабатывать документацию по обеспечению безопасности 
производства на предприятии; составлять описания экспериментов, 
наблюдений, измерений и формулировать выводы; разрабатывать техниче-
ское задание на проектирование. 

Конечно же, многие из названных компетенций формируются в про-
цессе обучения специалистов, но в рамках подготовки к защите выпускной 
квалификационной работы они приобретают необходимость в совершен-
ствовании их практического применения и предварительной апробации, 
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так как предстоящая защита – это публичное выступление, которое опре-
деляет практическую и теоретическую подготовленность выпускников к 
профессиональной деятельности, а также их умения вести научную дис-
куссию и аргументировано защищать полученные научно-исследователь-
ские результаты.  

Сама процедура защиты выпускной квалификационной работы во 
многом предстает как презентация личности, ее вербального и невербаль-
ного имиджа. Публичная защита также отражает степень социализации и 
адаптации выпускника, его умений речевого воздействия на разных ком-
муникантов и способности к кооперации с ними. 

Основная цель формирования навыков публичного выступления в хо-
де подготовки к защите выпускной квалификационной работы – это по-
нять, что на защиту выносятся не только работа и ее результаты, но и речь, 
и речевой имидж выпускника.  Поэтому так важно готовиться к защите 
проведенного исследования как к публичному выступлению и апробиро-
вать подготовленную речь. 

Для успешного публичного выступления на защите выпускной квали-
фикационной работы необходимо продумать все составляющие вербально-
го и невербального имиджа выступающего. Вербальный имидж говоряще-
го будет оцениваться со следующих позиций: 1) технические характери-
стики говорения (свободная речь, автоматизм, скорость речи, плавность, 
автоматическая пробежка, экономичность речевого действия, гибкость, 
динамичность, отсутствие речевых дефектов); 2) нормативность речи (со-
блюдение норм речи как одно из главных коммуникативных свойств, 
обеспечивающих ее понятность адресату); 3) цель и содержание речи 
(умение определять цель, правильность структуры речи, умение аргумен-
тировать, правильно подбирать факты и примеры; умение соотносить уст-
ную речь с видеорядом презентации, содержащей основные положения 
выпускной квалификационной работы); 4) выразительность речи (исполь-
зование фигур речи, профессиональных примеров); 5) этикетность речи 
(использование этикетных формул, например формул обращения к предсе-
дателю и членам ГАК, оппоненту, формулы благодарности по отношению 
к научному руководителю и слушающей аудитории). Невербальный 
имидж защищающегося  оценивается по следующим критериям: 1) владе-
ние невербальными средствами коммуникации (жестами, мимикой); 2) по-
за и позиция в пространстве, обеспечивающие зрительный и слуховой кон-
такт выступающего со слушателями; 3) соответствие деловому дресс-коду 
(деловому стилю одежды) [2: 85-89]. 

Почти 80% успеха защиты выпускной квалификационной работы за-
висит от культуры профессиональной речи. Именно культура профессио-
нальной речи характеризует качество подготовки выпускника. Так, напри-
мер, нарушение языковой нормы при употреблении общенаучных и специ-
альных терминов в письменной и устной речи ставит под сомнение про-
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фессиональную компетентность выпускника: вместе с тем в речи студен-
тов часто встречаются ошибки в произношении специальных слов (инфор-
мационное обеспечЕние вместо информационное обеспЕчение, облЕгчить 
задачу вместо облегчИть задачу, упрочнЕние конструкции вместо упрОче-
ние конструкции, средствА защиты вместо срЕдства защиты, договор-
нАя цена вместо договОрная цена и др.). 

Однако не только нарушение языковых норм не позволяет определять 
качество подготовки выпускника как невысокое, но и психо-
коммуникативная неготовность выпускника к публичному выступлению – 
его неумение преодолеть речевой барьер. Стоит заметить, что не всегда 
практические и лабораторные занятия, а также участие в студенческих 
конференциях и научных круглых столах помогают сформировать необхо-
димые речевые компетенции, проверяемые на защите выпускной квалифи-
кационной работы, поэтому у выпускников могут быть не сформированы 
умения публично выступать (умело пользоваться трибуной или кафедрой, 
поддерживать визуальный контакт с аудиторией, владеть невербальными 
средствами общения, при этом комфортно чувствовать себя во время вы-
ступления, уверенно и аргументированно отвечая на вопросы [1: 147-162]). 
Поэтому становится актуальным следующий методический опыт форми-
рования речевых компетенций у студентов технических направлений, ко-
торый мог бы использоваться в подготовке к защите выпускной квалифи-
кационной работы как к публичному выступлению. Этот опыт основан на 
использовании современной системы оценивания компетенций обучаю-
щихся, которая предполагает использование следующих способов оценки 
процесса учебной деятельности: 1) наблюдение за процессом деятельно-
сти; 2) просмотр видеозаписи; 3) формализованное наблюдение (целена-
правленное отслеживание деятельности студента на рабочем месте (или 
его имитация) в реальном времени или в видеозаписи. Применение этих 
способов связаны не только с формированием речевых компетенций, но 
одновременно и с возможностью оценивать свои умения самому обучаю-
щемуся. 

Так, во время учебных занятий по дисциплине «Культура профессио-
нальной речи» со студентами различных направлений подготовки необхо-
димо регулярно использовали видеозапись, фиксирующую публичное вы-
ступление обучающихся. Эта работа состояла из нескольких этапов: под-
готовка текста-рассуждения на заданную тему (например, «Инженер ново-
го времени»), выбор места выступления (конференц-зал с круглым столом, 
зал для совещаний с трибуной, компьютерный класс и др.) и дресс-кода, 
репетиция речи, видеозапись выступления, коллективное обсуждение 
коммуникативных умений выступающего в реальном времени, а затем 
анализ по материалам видеозаписи. Как показывает опыт, такая методика 
обучения публичному выступлению вызывает у студентов желание улуч-
шить свои коммуникативные умения коммуникативного, научиться при-
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влечению внимания слушателей, работе над речью и собой как говоряще-
го, а также поднимает самооценку и снимает психо-коммуникативный ба-
рьер. Появившийся уже в начале обучения опыт публичного выступления 
и объективного оценивания своих речевых компетенций, полученных во 
время самоанализа и коллективного обсуждения видеозаписи, позволяет 
студентам не только приобретать и корректировать речевые компетенции, 
но и получать рекомендации по их совершенствованию от самих слушате-
лей и вырабатывать готовность к публичным выступлениям в других усло-
виях и с другой коммуникативной задачей.  

Метод видеозаписи публичного выступления и его обсуждения можно 
использовать в рамках подготовки и к защите выпускной квалификацион-
ной работы: на практических занятиях, преддипломной практике, коллек-
тивных консультациях с научным руководителем, предзащите работы – с 
целью совершенствования речевых компетенций, определяющих качество 
освоения выпускником основной образовательной программы, а также ве-
рификации соответствия выпускаемого специалиста требованиям совре-
менного работодателя, который заинтересован в работнике, владеющем 
правилами рецепции речи и нормами языка; способном логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; готовом к 
кооперации с коллегами, работе в коллективе; владеющем навыками прак-
тического анализа логики различного рода рассуждений и  ведения дис-
куссии,  решения коммуникативных задач в рамках споров и конфликтных 
ситуаций. 
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В Концепции модернизации российского образования на период до 
2020г. подчеркивается необходимость ориентации образования на разви-
тие личности школьника. Высшим уровнем личностного развития человека 
является его способность к самодеятельности, самопознанию, саморегули-
рованию. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начально-
го  общего образования конкретизирует это положение и ориентирует на 
формирование у школьников личностных характеристик,  напрямую свя-
занных со способностью осуществлять саморегуляцию в учебной деятель-
ности.  

По мнению ученых-психологов (В.В. Гагай, П.Я. Гальперин, В.В. Да-
выдов,  И.В. Дубровина, В.В. Ковалев, И.В. Репкина, Э.Д. Телегина, и др.) 
низкий уровень саморегуляции, ее конкретные дефекты лежат в основе 
неуспеваемости, различных трудностей, возникающих у школьников в 
процессе учебно-познавательной деятельности. И именно традиционная 
система обучения, со свойственной ей директивностью, ограничивает ту 
внутреннюю активность, которая необходима для формирования этой спо-
собности у школьников.   

В связи с этим важнейшей задачей педагогов-психологов становится 
диагностика уровня саморегуляции учебной деятельности школьников с 
целью выработки рекомендаций для учителей, родителей и учеников. 

Для решения указанной задачи на базе школ необходима организация 
инновационной научно-исследовательской работы,  важнейшей составля-
ющей которой является качественное изучение процесса саморегуляции 
учащихся. 

Следует отметить, что в последние годы в России в сфере образования 
наблюдается усиление интереса к информатизации образовательного про-
цесса. В связи с этим становится актуальным использование современных 
средств информационных технологий в процессе психодиагностики уча-
щихся и педагогов. 

Автоматизация процесса диагностики имеет ряд очевидных преиму-
ществ, в числе которых:  

- появление у школьного психолога возможности проводить тестиро-
вание сразу группы испытуемых как по одному общему, так и по раз-
ным тестам; 
- автоматическая обработка результатов тестирования, что значи-
тельно сокращает время психолога на интерпретацию результатов ди-
агностики и увеличивает время для наблюдения за учащимися, на ин-
дивидуальные беседы и консультации; а также обеспечивает единство 
требований ко всем испытуемым и  исключает субъективизм при 
оценке результатов диагностики; 
- возможность посмотреть и обсудить результаты сразу же после за-
вершения тестирования. 
Приведенные выше аргументы позволяют говорить о целесообразно-

сти автоматизации процесса проведения психодиагностики учащихся и пе-
дагогов. В качестве такого средства автоматизации на кафедре «Информа-
тика и защита информации» ФГБОУ ВПО  «Владимирский государствен-
ный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьеви-
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ча Столетовых» (ВлГУ) по заказу МБОУ СОШ № 38 г. Владимира была 
разработана автоматизированная система психологического тестирования 
(далее АСПТ). 

АСПТ позволяет решить следующие задачи: 
- отслеживать динамику изменений личного роста учащихся и педа-
гогов; 
- долговременное хранение данных в электронном виде;  
- простой поиск данных; 
- обеспечение полной конфиденциальности между психологом и ис-
пытуемым.  
АСПТ реализована на платформе asp.net, являющейся современной 

технологией разработки веб-сайтов и интранет-приложений на сегодняш-
ний день.  

Основными компонентами АСПТ являются:  
- база данных, реализованная на MS SQL;  
- тестовая часть (для педагогов и учеников), представленная веб-
формами,  являющимися наиболее удобным средством взаимодей-
ствия системы с пользователем; 
- подсистема обработки результатов тестирования;  
- портирование результатов тестирования осуществляется по выбору 
администратора в формат Microsoft Оffice или веб-формы. 
Выбор методик, использованных в АСПТ, обусловлен механизмом 

становления саморегуляции. Доказано (П.Я. Гальперин, Я.А. Пономарев, 
И.В. Болзитова, А.В. Захарова, М.Э. Боцманова, А.И. Липкина и др. ), что 
саморегуляция непосредственно связана с мышлением ребенка  и само-
оценкой, развитием мотивационной сферы личности, рефлексивно-
теоретическим осмыслением учащимися выполняемых заданий и условий 
окружающей действительности, коллективной деятельностью ребенка, 
предполагающей  взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Учитывая вышесказанное, уровень саморегуляции школьников можно 
определить по уровню развития интеллекта, учебной мотивации и  способ-
ности к рефлексии. 

Для диагностирования учащихся использовались методики: методика 
оценки уровня психологического климата коллектива (А.Н. Лутошкин), 
методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса, культур-
но-свободный тест на интеллект Р. Кеттелла, 16-ти факторный личностный 
опросник Кеттелла (детский), скрининговый тест интеллектуального по-
тенциала, «Методика изучения мотивации учащихся при переходе в ос-
новную школу» (М.И. Лукьянов). 

Для тестирования педагогов использовались тесты: Опросник Р. Кет-
тела,  опросник индивидуально-типологических свойств (ИТО), опросник 
структуры темперамента Русалова, самоактуализационный тест, методика 
определения творческой активности учителя. 
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Также немаловажно было оценить уровень влияния личностных осо-
бенностей сверстников и взрослых на процесс формирования саморегуля-
ции у ребенка. Для этой цели в АСПТ была использована методика оценки 
уровня психологического климата коллектива (автор А.Н. Лутошкин). 

Подобный комплекс диагностик позволяет скорректировать «негатив-
ные» особенности ученика и формировать у школьника способность к са-
морегуляции на этапе подготовки и непосредственно при переходе ребенка 
в среднее звено школы. 

Диагностика уровня саморегуляции школьников с использованием 
АСПТ производится в 3 этапа. 

1-ый этап.  Окончание 4 класса. На данном этапе производится пер-
вичный диагностический срез для того, что бы определить степень готов-
ности школьника и уровень развития перед переходом в среднее звено. 
Для этого измеряется его интеллект (СТУР, интеллект Р. Кеттел), отноше-
ния со сверстниками (А.Н. Лутошкин), выявляем наличие страхов по от-
ношению к школьной системе, к учителю, сверстникам, учебному процес-
су (Филипс), особенности его личности, определяется уровень и вид моти-
вации, а так же уровень развития рефлексии. 

2-ой этап. Октябрь - Ноябрь. Испытуемые переведены в средне звено 
(5 класс). На данном этапе учащиеся должны адаптироваться к новым тре-
бованиям, предъявляемым школой. В этот период производится повторная 
диагностика учеников, а так же коррекционная работа, консультации роди-
телей, педагогов и учеников. На этом этапе также диагностируются учите-
ля среднего звена. По результатам диагностики определяется степень вли-
яния личности учителя на процесс формирования саморегуляции школь-
ников. 

3-й этап. Апрель-май (конец 5 класса). На этом этапе производится за-
ключительная (выходная) диагностика школьников, показывающая изме-
нения по всем исследуемым параметрам, а так же наличие динамики в 
процессе личностного развития.  

Автоматизированная система психологического тестирования апро-
бирована на базе МБОУ СОШ №38 г. Владимира.  
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Преддипломная практика, являясь обязательным разделом программы 

обучения, ориентирована на формирование необходимых в дальнейшей дея-
тельности профессиональных знаний, практических умений, компетенций. 

В соответствии с государственным стандартом высшего профессио-
нального образования по специальностям «Радиотехника», «Радиосвязь, 
радиовещание и телевидение», «Радиофизика и электроника» объем прак-
тики составляет 6 недель. 

Преддипломная практика проводится после завершения теоретическо-
го курса обучения и является неотъемлемой частью учебного процесса, 
направленной на формирование практических навыков непосредственно 
перед выполнением дипломного проекта (работы). 

Преддипломная практика проводится в научно-технических подразде-
лениях предприятий, как правило, по месту будущей работы молодого 
специалиста в сроки, установленные учебными планами. В отдельных слу-
чаях студенты могут проходить практику на кафедрах и в научно-
технических подразделениях института. 

Преддипломная практика призвана закрепить теоретические знания, 
получить практический опыт работы на должностях инженерно-
технического персонала, способствовать изучению экономики, организа-
ции и управления производством, получить навыки организаторской дея-
тельности в производственном коллективе. Кроме того, в период практики 
студенты обязаны проработать круг вопросов, определяемых индивиду-
альным заданием на практику, и собрать необходимый материал для ди-
пломного проекта. 
Цель и задачи практики 
Преддипломная практика является завершающим этапом учебной 

подготовки студентов перед выполнением и защитой дипломного проекта. 
Цель преддипломной практики состит в систематизации, закреплении 

и углублении знаний по специальности, полученных в процессе обучения, 
приобретении опыта самостоятельной работы при решении конкретных 
инженерных задач. Достижение указанной цели обеспечивается комплекс-
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ной подготовкой студентов к творческой работе над дипломным проектом. 
Комплексный характер вопросов, изучаемых студентами во время практи-
ки, вытекает из необходимости решения расчётно-конструкторских, тех-
нологических и экономических задач, а также вопросов безопасности жиз-
недеятельности на примере разработки радиотехнической системы или 
устройства, производимого на данном предприятии. 

Практика ориентирована на подготовку будущих выпускников к са-
мостоятельному решению технических и производственных задач на ин-
женерном уровне в условиях лаборатории, участка, цеха, отдела в рамках 
темы дипломного проекта. 

К задачам преддипломной практики относятся: 
• расширение технического кругозора студента и ознакомление его с 

современными методами организации, планирования и управления произ-
водством; 

• умение использовать методы автоматизированного проектирования 
сложных радиотехнических систем и устройств с проведением моделиро-
вания и расчётов на ЭВМ; 

• приобретение навыков разработки, расчёта, конструирования, 
настройки, проведения испытаний и доводки радиоэлектронной аппаратуры; 

• приобретение опыта оценки эффективности, надёжности, помехо-
устойчивости радиоэлектронной аппаратуры; 

• закрепление теоретических знаний и умение использовать их в са-
мостоятельной инженерной практической деятельности; 

• умение самостоятельно работать с научно-технической документа-
цией и подобрать материал, необходимый для успешной разработки всех 
разделов дипломного проекта; 

• расширение опыта организаторской и воспитательной работы на 
предприятии; 

• уточнение и утверждение темы и содержания дипломного проекта; 
• изучение документации, исходных данных и требований на схемо-

техническую и конструкторскую разработку радиоэлектронного средства; 
• патентный поиск и анализ существующих отечественных и зару-

бежных технических решений устройств, аналогичных разрабатываемому, 
которые могли бы быть использованы при выполнении дипломного проек-
та; 

• выбор и анализ устройства-аналога, предназначенного для испол-
нения тех же функций, что и проектируемая аппаратура; 

• сбор материалов для технико-экономического обоснования целесо-
образности разработки радиоэлектронного устройства; 

• теоретические и экспериментальные исследования, обосновываю-
щие целесообразность применения предлагаемых технических решений и 
определяющие эксплуатационные характеристики разработки; 
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• изучение приёмов и мер организации безопасности людей в процессе 
производства и эксплуатации проектируемой аппаратуры, а также приёмов 
экономии материально-энергетических ресурсов, охраны окружающей среды. 

 
Индивидуальное задание 
Индивидуальное задание на преддипломную практику включает в се-

бя следующие части: 
1. Техническое задание, составные элементы которого обычно пред-

лагают: 
- выбор и технико-экономическое обоснование (на базе проведённого 

патентного поиска) структурной или функциональной (принципиальной) 
схемы одного из блоков разрабатываемого устройства; 

- проведение расчётов принципиальной схемы основных устройств с 
использованием ЭВМ и средств автоматизации проектирования, функцио-
нирующих на предприятии; 

- выбор и технико-экономическое обоснование варианта конструктор-
ского решения устройства или его части с учётом эксплуатационных и 
технологических особенностей. 

2. Задание по экономике, ориентированное на освоение: 
- методики расчёта себестоимости макета, модели, опытного образца; 
- методики расчёта экономической эффективности внедрения и ис-

пользования разработки; 
- передовых методов управления производством; 
- методики расчёта затрат на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы. 
Индивидуальное задание на преддипломную практику конкретизиру-

ется руководителем практики от предприятия и согласуется с руководите-
лем практики от института. 

Особое внимание при выполнении специальной части задания должно 
быть уделено обоснованию принятого технического решения в соответ-
ствии с критической оценкой материалов к дипломному проекту и тенден-
ций развития науки и техники. 

Наибольшая эффективность обучения достигается при проведении 
практики по месту будущей работы выпускников. К сожалению ситуация в 
радиоэлектронных отраслях промышленности сложилась так, что предди-
пломное обучение всё в большей степени приходится обеспечивать силами 
университета. Это диктует необходимость искать и развивать новые вари-
анты сотрудничества и с организациями негосударственных форм соб-
ственности, с предприятиями малого бизнеса в деле совместной подготов-
ки специалистов современного уровня, а также использовать в дипломном 
проектировании опыт прохождения студентами УИРС, что предусматри-
вает начало, как правило, научной работы над дипломным проектом с тре-
тьего курса. 
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Трудоустройство выпускников факультета иностранных языков:  
проблемы и поиски решений 

Бобылева Г.А., доц. кафедры ВИЯиМОИЯ, к.п.н, e-mail: fiya@vlsu.ru 
Владимирский государственный университет, г. Владимир 

 
В современных условиях все более актуальными становятся проблемы 

трудоустройства выпускников вузов. Молодые специалисты, выходящие 
на рынок труда после окончания высшего учебного заведения, сталкива-
ются с различными сложностями. 

В советское время в условиях регулируемого рынка труда  государ-
ство брало заботу о трудоустройстве выпускников на себя. Во всех вузах, в 
том числе и педагогических, работали государственные комиссии по рас-
пределению выпускников. Лучшим студентам предоставлялось право вы-
бора места будущего назначения из предложенных Министерством про-
свещения СССР. Студенты-пятикурсники могли спланировать свое буду-
щее, свою карьеру на много лет вперед. Выпускники были обязаны «отра-
ботать» не менее трех лет в соответствии с обязательным государственным 
распределением и лишь затем, при желании, сменить место работы. Одно-
временно решались вопросы, связанные с повышением кадрового потен-
циала и закреплением выпускников педагогического вуза в учебных заве-
дениях, то есть проблема удержания в профессии. 

В связи с изменением социально-политической и экономической си-
туации в стране, в рыночных условиях система обязательного распределе-
ния молодых специалистов была ликвидирована. На смену государствен-
ным комиссиям по распределению пришли комиссии содействия трудо-
устройству выпускников. У сегодняшних выпускников есть как неоспори-
мые преимущества, так и очевидные проблемы, связанные с трудоустрой-
ством. С одной стороны, система обязательного распределения выпускни-
ков гарантировала им трудоустройство, с другой стороны, ограничивала их 
мобильность и не давала свободы выбора будущего места работы. В насто-
ящее же время ответственность за трудоустройство выпускников берет на 
себя вуз. Уровень трудоустройства выпускников является аккредитацион-
ным показателем, одной из составляющих комплексной оценки деятельно-
сти вуза. У студентов появилась свобода выбора, но предложенные вакан-
сии далеко не всегда соответствуют их желаниям и возможностям.  

Проблема трудоустройства выпускников является актуальной и для 
факультета иностранных языков педагогического института ВлГУ. Специ-
алист со знанием двух иностранных языков может осуществлять свою тру-
довую деятельность в качестве учителя (преподавателя) иностранного 
языка в любых образовательных учреждениях. Кроме того, он подготовлен 
к таким видам деятельности как научно-исследовательская, культурно-
просветительская, управленческая.  
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Весь процесс обучения в университете фактически нацелен на форми-
рование профессиональной компетентности будущего учителя иностран-
ных языков и последующее трудоустройство выпускников. Основные 
функции педагогической деятельности учителя иностранного языка – ком-
муникативно-обучающая, конструктивно-планирующая, организаторская, 
воспитывающая, исследовательская – реализуется, прежде всего, сред-
ствами иностранного языка. Обучения студентов оптимальным способам и 
приемам осуществления каждой из этих функций в конкретных условиях 
преподавания в различных типах образовательных учреждений является 
предметом специальной языковой, методической, педагогической, психо-
логической подготовки.  

Уровень профессиональной компетентности  будущего учителя ино-
странного языка зависит в большой степени от профессионально-
педагогической направленности преподавания дисциплин предметной 
подготовки, под которой понимается такая организация учебного процесса 
(аудиторных занятий, самостоятельной работы и внеаудиторных меропри-
ятий на изучаемом языке), при которой создаются благоприятные условия 
для формирования знаний, умений и навыков, обеспечивающих осуществ-
ление необходимых функций деятельности учителя иностранного языка. 
Преподаватели языковых дисциплин активно влияют содержанием и всеми 
средствами этих дисциплин на формирование педагогической направлен-
ности личности студента путем воздействия на мотивы его учебы в педаго-
гическом вузе, путем развития познавательных интересов в области из-
бранной профессии и специальности, стимулирования творческой актив-
ности и воспитания моральной готовности выпускника факультета ино-
странных языков к работе в образовательном учреждении. 

Организации студентов на практическую педагогическую деятельность 
способствует организация педагогической практики на 4 и 5 курсах. На фа-
культете накоплен значительный опыт по организации педагогической 
практики: разработаны программы, методические материалы по педагоги-
ческой практике для студентов 4-5 курсов; заключены Договоры с постоян-
но действующими базами педагогической практики в лице директоров 
средних общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, где проходит про-
фессиональная деятельность студентов и осуществляется научно-исследо-
вательская работа; разработана тематика исследовательских и практических 
заданий для студентов; установочные и итоговые педагогические конферен-
ции проходят в форме творческих отчетов, круглых столов, научно-
методических семинаров, с представлением микро-группами студентов 
обобщенного опыта работы в школе; организуются консультации и семинары 
преподавателей-методистов в период практики, организуется посещение и 
анализ открытых уроков студентами и методистами. Педагогическая практи-
ка студентов 5 курса заканчивается смотром-конкурсом профессионального 
мастерства «Студент года», который проводит кафедра педагогики.  
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Анкетирование пятикурсников после защиты ВКР, ежегодно прово-
димое деканатом, а также мониторинг удовлетворенности выпускников 
показывают, что они высоко оценивают свой языковой, методический и 
педагогический уровень подготовки для работы в школе и отмечают удо-
влетворенность качеством образовательных услуг, полученных на факуль-
тете иностранных языков ВлГУ. 

На факультете сложилась определенная система трудоустройства вы-
пускников. Работает комиссия по трудоустройству под руководством дека-
на факультета, в которую входят заместитель декана, представители выпус-
кающих кафедр и профсоюзной организации студентов. Необходимо отме-
тить, что основным заказчиком выступает Департамент образования адми-
нистрации Владимирской области. Ежегодно в марте-апреле Департамент 
образования предоставляет педагогическому институту заявки на специали-
стов, в том числе и на учителей иностранных языков для учреждений обра-
зования нашего региона. В апреле на факультете проводится предваритель-
ное распределение пятикурсников по заявкам заказчиков (средних общеоб-
разовательных школ, лицеев, гимназий). Непосредственно в деканат посту-
пают заявки на специалистов из средних специальных учебных заведений, 
совместных предприятий и фирм, переводческого бюро и других, где тре-
буются специалисты со знанием иностранных языков. Деканат информиру-
ет студентов о наличии вакансий по профилю факультета через информаци-
онные стенды и при непосредственном общении с ними. 

В рамках сотрудничества с Центром занятости населения его предста-
вителями проводятся мини-тренинги со студентами выпускного курса, что 
позволяет им обучиться правильному составлению резюме, эффективным 
приемам самопрезентации в беседе с работодателями, овладению техноло-
гиями поиска работы.  

Ежегодно в марте-апреле в педагогическом институте проводится Яр-
марка вакансий. Представители Департамента образования Владимирской 
области, Управлений образования городов и районов региона, директора и 
завучи средних общеобразовательных школ и гимназий информируют сту-
дентов о востребованности специалистов на рынке труда в общеобразова-
тельном пространстве региона. Они разъясняют также права и обязанности 
молодого специалиста, перспективы профессионального роста, знакомят с 
условиями труда и быта учителей.  

Деканат факультета иностранных языков практикует проведение це-
левых презентаций заинтересованных компаний, например, «Teleperfor-
mance», круизной компании «Водоход» (г. Москва) и других. Косвенное 
содействие трудоустройству выпускников осуществляется путем мотива-
ции их к самостоятельному поиску работы. 

Несмотря на все усилия ситуация на рынке труда молодых специали-
стов – учителей иностранных языков в настоящее время в регионе не совсем 
благополучна и однозначна. Учителей иностранных языков не хватает. 
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Почему студенты-выпускники факультета неохотно идут в школу? 
Причина банальна: низкая заработная плата. И никакой социальный пакет, 
ни оплата проезда до сельской школы, о которых говорят на ярмарке ва-
кансий, не привлекают выпускников, если заработная плата начинающего 
учителя лишь немного превышает прожиточный минимум, при том, что 
ответственность учителя очень большая. 20-25 % выпускников идут в 
школу прежде всего из любви к профессии. Реалии жизни таковы, что мно-
гие из них не закрепляются в школе, если находят более высокооплачива-
емую работу. Многие уверяют: работа учителя нравится, интересная, но 
зарплаты на питание, одежду, оплату коммунальных услуг, медицинское 
обеспечение не хватает. Не решается и проблема с жильем.  

Несколько лет назад наметилась тенденция оттока наших выпускни-
ков в Москву для работы учителем иностранного языка в различных типах 
учебных заведений. Примечательно, что сегодня в московских школах 
практически нет свободных вакансий. Дело в том, что правительство сто-
лицы значительно повысило уровень заработной платы учителей, особенно 
учителей иностранного языка. Еще несколько лет назад учителя средних 
общеобразовательных школ и мечтать не могли о такой заработной плате, 
пакете льгот и дотаций, которые есть у них сейчас. В социальной под-
держке учителей и преподавателей столица серьезно опережает другие ре-
гионы страны. Только в Москве у учителей сохранилась возможность по-
лучения жилья на льготных условиях.  

Безусловно, забота об учителе, о педагогах должна стать делом госу-
дарственной важности. Авторитет, престиж этой профессии должны быть 
подняты. Чтобы слова «Быть учителем – почетно!» остались не только 
словами. Только призывом пойти работать в школу эту проблему не ре-
шить. Даже студенты, поступившие на факультет по целевому Договору с 
Департаментом образования, часто отказываются работать учителем, а у 
деканата нет механизма заставить выпускников поехать работать по рас-
пределению. Выпускники предпочитают самостоятельное трудоустройство 
в результате поиска высокооплачиваемой работы. Следует заметить, что 
специалисты со знанием иностранных языков востребованы не только на 
региональном, но и федеральном ранке труда. Анализ показывает, что при 
наличии желания выпускники факультета иностранных языков всегда мо-
гут найти работу в соответствии с их образовательным уровнем на рынке 
труда. Отказ от работы в школе большинством выпускников мотивирован 
низкой заработной платой учителя, в особенности молодого специалиста, 
но не отказом в связи с нежеланием работать учителем.   

2010 год был объявлен в России годом учителя. Он стал важным эта-
пом развития национального проекта «Образование». Вместе с тем не уда-
лось решить многие вопросы, связанные с поддержкой кадрового состава 
системы образования.  
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Задача подготовки педагогических кадров для региона должна стать 
одной из приоритетных в деятельности вуза, и решать ее необходимо сов-
местными усилиями государства, Департамента образования администра-
ции Владимирской области и университета.   

Опубликованные в январе 2014 года на сайте Министерства образова-
ния и науки РФ «Программа модернизации педагогического образования 
2014-2017» (Презентация) и «Концепция поддержки развития педагогиче-
ского образования» дают основание предположить, что проблемы, связан-
ные с подготовкой будущих учителей, входом в профессию и удержанием 
в профессии будут решены. 

 
Научно-методическое сопровождение практикантов-бакалавров  

во время педагогической практики 
Болотова Т.В. ст.преподаватель каф. НО, e-mail: tbolotova@mail.ru; 
Зотова И.А. ст.преподаватель каф. НО, e-mail: vgguteacher@mail.ru; 

Владимирский государственный университет, г. Владимир 
 
Проблема подготовки студентов к будущей профессиональной дея-

тельности сегодня приобретает особую значимость. Это, прежде всего, 
связано с изменениями в системе отечественного образования [1].  

Подготовка студентов к будущей профессиональной деятельности 
осуществляется с учетом требований Федерального государственного об-
разовательного стандарта [3,4], что, в свою очередь, обусловливает серьез-
ные изменения в подготовке профессиональной компетентности бакалавра 
педагогики.  

Значительное место в системе профессиональной подготовки бака-
лавров педагогики по профилю «Начальное образование» занимает педаго-
гическая практика. 

Установленные Государственным стандартом высшего профессио-
нального образования требования к педагогической практике предполага-
ют создание принципиально новых, более эффективных программ её орга-
низации. В условиях двухуровневой системы образования вуза сроки педа-
гогической практики студентов-бакалавров сократились в 2-3 раза по 
сравнению с практикой студентов-специалистов. Таким образом, возникла 
необходимость в научно-методическом сопровождении практикантов с ис-
пользованием таких средств, форм и методов проведения педагогической 
практики, которые будут способствовать саморазвитию, самообразованию 
и самовоспитанию будущих учителей при новых, сокращенных сроках, от-
водимых на педагогическую практику. 

Научное профессионально-ориентированное методическое сопровож-
дение педагогической практики бакалавра должно соответствовать лич-
ностным особенностям, потребностям и интересам современного специа-
листа и вписываться в контекст его самообразования и саморазвития. На 
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факультете дошкольного и начального образования ВлГУ научно-
методическое сопровождение разработано на основе принципов «субъект-
субъектной» коммуникации между всеми участниками педагогической 
практики; разработана рейтинговая система оценивания результатов прак-
тики. 

Организация педагогической практики позволяет целенаправленно и 
последовательно соединять теоретическую подготовку студентов с их прак-
тической деятельностью. Объективная необходимость этой интеграции 
теоретической и практической подготовки обусловлена тем, что сама педа-
гогическая деятельность представляет собой единство теоретического и 
практического компонентов, синтез теории и опыта. 

Ведущей идеей педагогической практики является создание условий 
для развития современного педагогического мышления, творческого по-
тенциала будущих учителей, становления индивидуального стиля педагоги-
ческой деятельности, формирования готовности к социально-личностному 
развитию младших школьников. Реализацию этой идеи обеспечивают сле-
дующие принципы организации педагогической практики [2; 3]: 

- взаимопроникновение теоретической подготовки и практической де-
ятельности студентов, опора на уже имеющиеся знания и резкое повышение 
статуса их значимости в глазах будущих педагогов; 

- комплексный характер практики как единство блоков ее содержания 
(интеграция психологических, общепедагогических, теоретических, мето-
дических, специальных знаний) и основных видов педагогической деятель-
ности (наблюдение педагогических явлений, практическое моделирование, 
анализ); 

- целенаправленность, непрерывность, преемственность, систематич-
ность практической подготовки студентов, посильность и постепенное 
усложнение ее содержания; 

- творческий характер и вариативность выбора содержания и форм де-
ятельности практикантов; 

- целостность педагогического руководства практикой студентов, 
единство требований при организации и оценивании деятельности, сочета-
ние педагогического контроля, коллективного анализа деятельности сту-
дентов и их самоконтроля, самоанализа и самооценки; 

- подкрепление развития позитивной профессиональной направлен-
ности личности будущего учителя ситуациями «обреченности на успех» в 
практической работе с детьми; 

- сотрудничество и взаимодействие факультета, университета с орга-
нами управления системы образования Владимирского региона и различ-
ными детскими образовательными учреждениями. 

Педагогическая практика служит связующим звеном между теорети-
ческим обучением и будущей самостоятельной работой бакалавров педа-
гогики в школе. Практика проводится в условиях, адекватных самостоя-
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тельной педагогической деятельности. Ее можно рассматривать как форму 
профессионального обучения в высшей школе, основанную на определен-
ном теоретическом фундаменте и обеспечивающую практическое позна-
ние студентами закономерностей педагогической деятельности.  

В соответствии с учебным планом подготовки бакалавров педагогики по 
профилю «Начальное образование» на факультете дошкольного и началь-
ного образования ВлГУ проводятся учебная педагогическая практика (1 
курс, 2 семестр) и производственная педагогическая практика, которая про-
ходит в несколько этапов.  

Остановимся на особенностях проведения производственной педагоги-
ческой практики студентов, которая носит деятельностный характер и 
направлена на формирование у студентов опыта работы в качестве учителя 
начальных классов и развитие профессиональных умений и навыков. 

Студенты каждого курса получают Задание на практику, которое ко-
ординирует их самостоятельную деятельность, в соответствии с которым 
на факультете была разработана Программа примерных действий студен-
тов в каждый день практики. Так, например, в первый день  студенту 
необходимо выполнить следующую систему заданий: 

ДЕНЬ 1 
Основная задача дня – знакомство с образовательной организацией и 

классом. 
1. Примите участие в методическом часе, посвященном вопросам орга-

низации педагогической практики и ознакомлению с «визиткой» школы 
(выступление завуча с представлением творческих портретов учителей 
школы, ознакомление с особенностями учебно-воспитательного процесса и 
формами его организации, режимом работы школы). 

2. Совершите с однокурсниками или «в одиночку» экскурсию по школе 
и постарайтесь запомнить расположение кабинетов, служб. 

3. Посетите и проанализируйте уроки учителя своего класса, сделайте их «фо-
тографии» в своих дневниках  наблюдений. 

4. Запишите в дневник недельное расписание уроков в закрепленном 
классе и расписание звонков. 

5. Составьте схему расположения детей в классе с указанием фамилии, 
имени ребенка и его рабочего места в классе: ряд, парта, сторона. 

6. Составьте список класса в соответствии с журналом или планом 
размещения (рассадки за партами) учеников. 

7. Ознакомьтесь с личными делами учащихся, их дневниками, рабочи-
ми тетрадями, страничкой журнала, где содержатся сведения о родителях. 

Из беседы с учителем узнайте об особенностях класса, проблемах раз-
вития детей, основных направлениях работы классного руководителя с уча-
щимися. Подумайте, чем вы можете помочь классному руководителю, посо-
ветуйтесь с ним об этом. 



 

58 

8. Соберите необходимые сведения для заполнения информационной 
страницы педагогического дневника и составления краткого паспорта 
школы. 

9. Проведите тематические игровые перемены (возможно использова-
ние игр: «Назови свое имя», «Здравствуйте», «Именной ручеек», «Узнай по 
голосу», «Имя в подарок», «Снежный ком» и др.).  

Домашнее задание: 
1. Заполните информационную страницу педагогического дневника. 
2.  Сделайте запись о впечатлении от первого дня практики. 
3. Составьте краткий паспорт образовательной организации по следу-

ющей схеме: 
Структура управления образовательной организацией  
Основные направления деятельности образовательной организации 
Количество и контингент учащихся  
Количество классов-комплектов  
Количество учителей (с указанием имеющих категории и звания) 
Режим работы образовательной организации 
Материальная база образовательной организации  
Особенности микрорайона, в котором расположена  образовательная 

организация 
Система взаимодействия образовательной   организации с социумом 
Особенности организации учебно-воспитательного процесса 
Инновации, реализуемые в образовательной организации. 
Такие подробные планы действий составлены и на другие дни практики. 
На 2-ом и 3-ем курсах производственная практика рассредоточенная,  

т.е. студенты выходят в школы один раз в две недели.  
На первом этапе  производственной практики (2 курс, 4 семестр) сту-

денты закрепляют умения составлять индивидуальный план работы, согла-
совывать свою деятельность с учителем и методистами, наблюдают за дея-
тельностью учителя начальных классов, анализируют уроки с разных то-
чек зрения (с позиции целеполагания, с точки зрения реализации принци-
пов и методов обучения, способов проверки и оценки знаний учащихся, 
стиля педагогического общения учителя, видов и структуры уроков, с по-
зиции целостного педагогического подхода). Например, студентам предла-
гается выполнить следующее задание: 

- обобщить собранные материалы и проанализировать их с точки зре-
ния использования различных методов обучения; результаты наблюдения 
отразить в таблице (таблица 1), отмечая соответствующими значками те ме-
тоды, которые применял учитель; соотнести использованные методы с по-
ставленными задачами и сделать выводы о целесообразности их выбора. 
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Таблица 1. Использование различных методов в процессе обучения в 
начальной школе. 
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Знак (+!) - означает, что метод лучше других способствует решению 
задачи; (+) - пригоден для достижения цели; (-) - непригоден для достиже-
ния цели. 
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На данном этапе производственной практики в качестве самостоя-
тельной деятельности студенты проводят внеклассное мероприятие, при-
нимают участие в подготовке и проведении родительского собрания, а 
также проводят пробный и зачетный уроки технологии (так как в соответ-
ствии с учебным планом студенты изучили только одну методику, а имен-
но «Методику преподавания технологии в начальной школе»), фрагменты 
уроков по предметам (на выбор студента или по заданию учителя; это мо-
гут быть «физкультминутки», проверка домашнего задания и т.п.). В ре-
зультате чего будущие учителя имеют возможность проявить свою инди-
видуальность, инициативу и творческие способности. 

На втором этапе производственной практики (3 курс, 6 семестр) сту-
денты продолжают изучать особенности профессиональной деятельности 
учителя начальных классов и овладевают опытом его практической рабо-
ты, знакомятся с современной практикой организации вариативного образо-
вания в начальной школе, с опытом лучших педагогов, с инновационной 
деятельностью в системе начального образования, с современными муль-
тимедиа средствами и возможностями использования новых информаци-
онных технологий на уроках в начальной школе. В рамках производствен-
ной практики предусмотрены встречи со специалистами разного вида гос-
ударственных и общественных образовательных организаций.  

Практиканты изучают личность ученика и составляют его психолого-
педагогическую характеристику (схема составления психолого-
педагогической характеристики предлагается студентам в Программе по 
производственной практике в Приложении), проводят пробные и зачетные 
уроки по математике и русскому языку (или литературному чтению), вос-
питательное дело, делают анализ одного зачетного урока и воспитательно-
го дела (схемы анализов даются в Приложении к Программе практики); из-
готавливают дидактический материал, готовят презентации к урокам и ме-
роприятиям, выполняют поручения учителя и администрации школы; 
участвуют в педагогических мастерских, которые проводят как учителя, 
завучи школ, так и методисты. Студенты знакомятся с работой учителей 
разных видов школ и по разным УМК. 

В ходе третьего этапа производственной практики (4 курс, 7 семестр) 
студенты сначала изучают особенности организации учебного процесса во 
время первой недели обучения первоклассников («Первые дни ребенка в 
школе»). В этот период будущие учителя должны познакомиться с диагно-
стикой готовности детей к обучению в школе и особенностями учебно-
воспитательной работы в 1 классе. В течение следующих восьми недель 
практиканты работают в качестве учителя-стажера. Они должны изучить 
особенности учащихся и составить психолого-педагогическую характери-
стику классного коллектива; провести пробные и зачетные уроки по пред-
метам, изучаемым в начальной школе, и воспитательное дело. Особенно-
стью данного периода практики является то, что каждый студент самосто-
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ятельно проводит вместо учителя все уроки в течение двух учебных дней. 
Производственная педагогическая практика развивает профессиональные 
умения и навыки студентов в области научно-методической деятельности 
учителя начальной школы. На последнем, 4 курсе, основной формой про-
изводственной педагогической практики является самостоятельная работа 
студента под руководством преподавателя-методиста по научно-
методической разработке содержания, выбору организационных форм и 
педагогических технологий для практического осуществления учебного 
процесса в начальных классах. 

Важной составляющей педагогической практики является проведение 
студентами научно-исследовательской деятельности в рамках написания 
курсовых и дипломных работ. Поэтому на последнем этапе производ-
ственной практики (4 курс, 7 семестр) с этой целью специально выделяется 
одна  неделя.  

По всем видам и этапам педагогической практики проводится атте-
стация в соответствии с разработанной на факультете балльно-рейтин-
говой системой оценки деятельности практикантов (представлена в Про-
грамме, студенты знакомятся с ней до начала прохождения практики). 

Педагогическая практика предоставляет студентам широкие возмож-
ности систематического наблюдения и изучения учебно-воспитательного 
процесса в школе. Обсуждение пробных и зачетных уроков студентов под 
руководством преподавателя направлено на формирование у студентов по-
требности более осмысленного отношения к профессиональной деятельно-
сти, соотнесения своей практической деятельности с теоретическими зна-
ниями, что в результате приводит к свободе выбора приемов и средств 
обучения, большей самостоятельности профессиональной деятельности. 

 
Литература: 
1. Кац A.M. Применение Закона РФ «Об образовании» в деятельности 

руководителя и специалиста системы образования. – М.: ЦГЛ «РОН», 
2002. - 112с. 

2. Система педагогической практики студентов дневного отделения 
факультета педагогики и методики начального образования/ Составители: 
Н.В. Белякова, Т.В. Болотова, Ю.П. Истратов, Е.И. Ромашкова. – Влади-
мир: ВГГУ, 2011. - 44с. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт началь-
ного общего образования. – М.: Просвещение, 2011. - 31с. 

4. Фундаментальное ядро содержания общего образования. – М.: Про-
свещение, 2009. - 78с. 
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Организация расчетно-эксплуатационной практики студентов  
по специальности «Математические методы в экономике» 

Буланкина Л.А. доц. каф. ФАиП, к.ф.-м.н.; e-mail:bulankin@mail.ru; 
Владимирский государственный университет, г. Владимир, Россия 

 
Организацией расчетно-эксплуатационной практики кафедра ФАиП, 

«Функциональный анализ и его приложения», начала заниматься с 2009 
года, когда студенты первого набора по специальности «Математические 
методы в экономике» обучались на четвертом курсе. Для Владимирского 
региона это новые специалисты, при обучении которых упор делался на 
математические и экономические дисциплины. Были заключены долго-
срочные договора с рядом ведущих организаций региона (Владимирреги-
онгаз, Владоблкомстат и др.) Студентам в порядке академической успева-
емости и научной заинтересованности было предоставлено право выбора 
места прохождения практики. Первоначально доля студентов, проходив-
ших практику по индивидуальным договорам была, мала.  

 
На приведенной диаграмме отражена ситуация на 2010 год. Здесь 

светлый сектор - доля студентов, проходивших практику по индивидуаль-
ным договорам, темный - доля студентов, проходивших практику в орга-
низациях, заключивших с университетом, долгосрочные договора. 

 

     
 
Практика прошла успешно, отзывы от организаций были хорошие. Но 

«ценность» практики для более глубоких аналитических исследований, в 
частности, для дипломной работы оказалась разной. Студенты, прошедшие 
практику по индивидуальным договорам, все использовали материалы 
практики в своей дипломной работе, в тоже время среди остальных сту-
дентов, доля писавших дипломную работу по материалам практики оказа-
лась значительно меньше. 
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В последующие годы студенты проходили практику преимущественно 
по индивидуальным договорам. Это несколько десятков организаций и 
предприятий Владимирского региона. Например, Отделение пенсионного 
фонда РФ по Владимирской области, Управление федерального казначей-
ства по Владимирской области, Управление экономики, инвестиций, разви-
тия предпринимательства потребительского рынка и услуг администрации 
города Владимира, Департамент ЖКХ Владимирской области, Департамент 
здравоохранения Владимирской области. А также, ООО «Лоцман Бизнес-
Технологий», ГУП комбинат «Тепличный», ОАО «Владимирский хлебо-
комбинат», ООО «Независимое Агентство Региональных исследований», 
АКБ «ИнвестТоргБанк» филиал «Покровский», Мытищинское райпо и др. 

Организация такой практики  для кафедры сложнее по нескольким 
причинам: первая – это большая разобщенность студентов, вторая – боль-
шая дифференциация заданий. 

При организации практики большую роль играет научно-методический 
семинар «Математические методы анализа экономических процессов», ру-
ководители: проф. Давыдов А.А., проф. Скляренко В.А., доц. Буланкина 
Л.А., доц. Орлик Е. В. Этот семинар включен в расписание и еженедельно 
проводится по четвергам в 17.30. На него приглашаются студенты всех кур-
сов. По традиции, в осеннем семестре пятикурсники докладывают результа-
ты, полученные на летней практике, бывают докладчики с других факульте-
тов и университетов с результатами своих исследований, а также ставятся 
задачи для дипломных работ. Именно на этом семинаре студенты с первого 
курса имеют возможность окунуться в атмосферу научного поиска. Этой же 
цели служат, курсовые работы и участие в ежегодных студенческих конфе-
ренциях. Сейчас уже можно говорить, что большинство выпускников полу-
чили не только определенный набор знаний, а также желание и умение эти 
знания приобретать. Последнее качество является неоспоримым преимуще-
ством на рынке интеллектуального труда. 

В 2013 году на конкурс научных работ студентов высших учебных за-
ведений Владимирской области были представлены две (из трех) выпуск-
ных квалификационных работы на степень бакалавра по направлению эко-
номика. Работа Анны Маковей (научный руководитель доцент Орлик Е.В.) 
получила диплом второй степени, кстати, два других выпускника успешно 
начали свою профессиональную карьеру.  
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Выпускники этой специальности представлены среди магистрантов и 
аспирантов нашей кафедры, где традиционно были только ребята двух 
специальностей: математики, прикладной математики и информатики. Мы 
надеемся, что «сверхзадача» подготовки кадров для науки вполне решаема. 

 
Динамика трудоустройства выпускников-психологов 

Великова С.А., доцент, кан. психол. наук, ответственная за 
трудоустройство выпускников-психологов по кафедре «ПЛиСП»,  

e-mail: ya.vеlikova68@ya.ru 
Владимирский государственный университет, г. Владимир 

 
(В работе представлена динамика процентного распределения выпускников - 
психологов кафедры «Психология Личности и Специальная Педагогика») 

 
Перед каждым выпускником, в том числе и психологом, встаёт слож-

ный вопрос – трудоустройство.  
Первый выпуск молодых специалистов был произведен в 2005 году. 

Комиссия ВлГУ трудоустроила 57% выпускников от числа студентов – 
психологов 5 курса. Остальные пятикурсники (43%) предпочли свободное 
трудоустройство. В последующие годы количество молодых специалистов, 
трудоустроенных ВлГУ, заметно увеличилось. В 2006 году данный про-
цент составил 95%, с 2007 года по 2009 год было 100% распределение мо-
лодых специалистов, как и в период с 2011 по 2013 годы. В 2010 году - 
90% выпускников. 

Спад процента трудоустройства, на наш взгляд, можно объяснить не-
сколькими причинами. Во-первых, контингент психологов – девушки. Вы-
ходят замуж, рожают детей, как правило, на последних курсах обучения. 
Устроиться на работу с маленьким ребёнком на руках или даже найти её – 
практически невозможно. Работодатели недовольны ни сокращенным ра-
бочим днем, который предоставляется сотруднице, ни больничными по 
уходу за детьми, ни другими льготами молодых мамочек, гарантируемых 
государственным соц.пакетом.  

Во-вторых, невысокая зарплата молодых специалистов – психологов 
вынуждает решать дилемму: работать ли по специальности или быть в по-
гоне за длинным рублём... 

Трудоустройство выпускников осуществляется по самым различным 
направлениям. Большинство выпускников идёт на работу в ООО или ОАО. 
Берут наших пятикурсников в УВД, ОВД, администрации районов Влади-
мирской области, больницы, поликлиники, военные подразделения. Часть 
молодых специалистов ВлГУ оказывает помощь в дошкольных образова-
тельных учреждениях, средних образовательных учреждениях, ВУЗах, со-
циальных приютах, психоневрологических санаториях и т.д. Распределе-
ние выпускников - психологов представлено в виде таблицы 1. 
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Таблица 1. 
Динамика процентного распределения выпускников  

кафедры психология по направлениям 

Наименование 

20
05

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

 проценты 
УВД (ОВД) ПС   5,2 4,7 11 4,35  5,5 
ООО (ОАО) 15 70 26,3 62 50 43,5 38 38,5 
Детские сады 7    17 8,7 3  
Средние школы  5 10,5 24  8,7 6  
Администрация 7 5 31,5   13 19  

Медицинские учреждения  5 10,5 9,4  8,7   
Лаборатории  15       
МЧС (ДПО)   5,2      

Организации социальной и образова-
тельной помощи населению 7  5,2    3 16,5 

ЖКХ   5,2  5,5 4,35   
Воинские части 7     8,7   
Центры занятости     5,5    

ВУЗы 7        
Магазины 7        
ЧП и ИП       19 38,5 

СМИ (газета)       12  
Свободное 43 0 0 0 11 0 0 0 
всего 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Анализ данных таблицы показывает, что выпускники – психологи 

востребованы в самых различных учреждениях, от силовых до частных 
предприятий. Причем, если ещё 5 лет назад имело место стремление 
устроиться на государственные, бюджетные места работы, то в настоящее 
время наблюдается желание работать «на себя» в ИП и ОАО. Ежегодно, 
возрастает и количество человек, желающих оказывать дополнительную 
образовательную и социальную помощь населению. Однако, показатель 
трудоустройства в детские сады и школы в последние годы уменьшается. 
Возможно, данная тенденция имеет место из-за реорганизации учебно-
воспитательного процесса школ. Ставка психолога выведена за штат в 
большинстве школ г. Владимира и Владимирской области. Либо насыще-
нием специалистами данной профессиональной ниши, либо невысокой за-
работной платой.  

Молодые специалисты – психологи ВлГУ ежегодно распределяются в 
районные города Владимирской, Калужской, Московской областей: Юрь-
ев-Польский, Собинка, Гусь-Хрустальный, Меленки, Вязники, Костерево, 
Спасо-Дилинск, Орехово-Зуево, Зеленодольск и др. Количество лиц варьи-
руется от 1 до 8 человек из группы. Это составляет от 5% до 40% выпуск-
ников. Динамика следующая: 2005г – 7%, 2007г – 40%, 2008г. – 21%, 
2009г. – 9,4%, 2010г. – 28%, 2011 – 26%., 2012 -, 2013 – 38%. 
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Источников информации о вакансиях трудовых мест для психологов 
несколько. Большинство выпускников в процессе поиска места трудо-
устройства используют информацию, полученную у родителей, родствен-
ников, друзей и знакомых. Меньшее количество пятикурсников ищут ра-
боту с помощью средств массовой информации. Отдельных студентов, за-
рекомендовавших себя наилучшим образом на производственной практи-
ке, приглашают работать по месту её прохождения. Хотелось бы отметить, 
что в 2006-2007г.г. модно было трудоустраиваться при помощи ЕСИ. От-
сылать работодателю резюме, обучаясь на предпоследнем курсе. В резуль-
тате чего 14 из 20 человек (70%) были трудоустроены в городе Москва и 
Московская область. 

Таким образом, ситуация по трудоустройству молодых специалистов, 
в целом, благоприятная. Будем надеяться, что и впредь ППС кафедры пси-
хология станет обладательницей высоких показателей по трудоустройству. 
Используя, при этом, все ресурсы для трудоустройства выпускников. Ведь 
трудоустройство – процесс сложный и длительный. 

 
Литература: 
1. «Трудоустройство выпускников-психологов» в сборнике материа-

лов Всероссийской научно-методической конференции «Совершенствова-
ние государственной аттестации выпускников и перспективы сотрудниче-
ства вузов и работодателей в сфере содействия трудоустройству» 13-14 
марта 2012 г. Владимир: ВлГУ, 2012, с. 66 – 68. 

2. Технология эффективного трудоустройства: методические рекомен-
дации для студентов и выпускников ВлГУ/ Владим.гос.ун-т; сост.: С.М. Ба-
шарина, Т.А.Козлова. - Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2011.-76с. 

 
Оптимизация структуры электронного учебно-методического  
комплекса как средство повышения эффективности обучения  

в системе открытого дистанционного образования 
Галас В.П., доцент каф. УИТЭС, к.т.н., e-mail: vpgalas@mail.ru; 
Галкин А.А., профессор каф. УИТЭС, к.т.н., e-mail:fit@vlsu.ru; 
Владимирский государственный университет, г. Владимир 

 
Перспективным направлением развития телекоммуникационного обу-

чения являются создание новых методов и технологий обучения, отвеча-
ющих требованиям телекоммуникационной образовательной среды обще-
ния. В этой среде ярко проявляется то обстоятельство, что участники обра-
зовательного процесса не просто пассивные потребители информации, а в 
процессе обучения они создают собственное понимание предметного со-
держания обучения. 

Назрела необходимость коррекции устаревшей модели обучения, ко-
торая характеризовалась тем, что в центре технологии обучения – препо-
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даватель, студенты играют пассивную роль на занятиях, суть обучения – 
передача знаний (фактов). На смену устаревшей модели пришла новая мо-
дель обучения, основанная на следующих положениях:  в центре техноло-
гии обучения – студент, в основе учебной деятельности – сотрудничество, 
студенты играют активную роль в образовательной деятельности, суть 
технологии – наличие обратной связи и развитие способности к самообу-
чению. 

Обеспечение обратной связи между преподавателем и обучаемым в 
полной мере обеспечивается в системе  очного или заочного дистанцион-
ного образования.  

Для повышения эффективности обучения и самообучения при взаи-
модействии "преподаватель - студент" необходимы формы организации 
занятий, максимально активизирующие обучающихся, а также подготовка 
обучающихся к использованию технических средств. Так как время взаи-
модействия при дистанционном обучении может быть существенно мень-
ше, чем при традиционном обучении, особое внимание уделяется различ-
ным формам интерактивного взаимодействия. Так, наиболее распростра-
ненными приемами дистанционного обучения являются организация от-
крытых конференций, форумов, вики, обеспечивающих привлечение обу-
чающихся к совместной работе над проектами. 

Базовой проблемой информатизации образования, связанной с разра-
боткой новых электронных интерактивных дидактических средств обуче-
ния является создание эффективных электронных образовательных ресур-
сов с широким спектром дидактических возможностей. 

Структурной основой системы открытого дистанционного образова-
ния (ОДО) является, как правило, электронная база учебно-методических 
материалов, организованная в виде электронных учебно-методических 
комплексов (ЭУМК) по отдельным дисциплинам. Под ЭУМК ниже будем 
понимать совокупность учебно-методических и программно-технических 
средств обучения, отражающих модель педагогической системы, включа-
ющей цели, задачи, содержание, методы и организационные формы обуче-
ния, необходимые и достаточные для изучения учебной дисциплины.  

В любом учебном процессе можно выявить следующие основные ви-
ды деятельности: передача теоретических материалов, выполнение прак-
тических заданий и оценка результатов. Следовательно, указанные элемен-
ты должны быть представлены и в электронном курсе, который строится 
путем комбинирования страниц различных типов, отражающих перечис-
ленные виды деятельности. В современном понимании ЭУМК представля-
ет собой сложную дидактическую систему, функционирование которой 
поддерживает учебно-воспитательный процесс средствами информацион-
ных образовательных технологий. Как система ЭУМК может совмещать в 
себе функции автоматизированных обучающих и контролирующих систем, 
моделирующих программ и других программных средств информацион-
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ных образовательных технологий. В целях мониторинга и необходимой 
коррекции процесса обучения, в рамках ЭУМК также могут быть сформи-
рованы базы данных для хранения текущей и обобщенной информации о 
результатах работы.  

Разработчик курса должен чётко представлять себе, что поскольку 
технически ЭУМК является сайтом, информация в котором размещена в 
иерархической или объектно-реляционной базе данных, с оформлением 
курса в виде web-страницы, позволяет преподавателю расширить свой пе-
дагогический арсенал за счёт использования новых методов. Речь идёт, в 
первую очередь, об использовании возможностей, характерных именно для 
данного типа образовательного ресурса: различных медиа-форматов, ди-
намических методов контроля знаний, различных форм для поиска данных 
и обратной связи, и т.д. Широкие возможности, которые предоставляют 
преподавателю информационные образовательные технологии, могут быть 
реализованы и в вариативной части комплекса. Сюда могут быть включе-
ны on-line-консультации по изучению данного курса (как для студентов, 
так и  для тьюторов по организации занятий), чат, гипертекстовый глосса-
рий, портфолио и личные страницы студентов и преподавателей, учебные 
группы и подгруппы, коллективно выполняющие отдельные проекты, дос-
ка объявлений, подборка файлов для скачивания студентами и т.д. 

Ниже представлен опыт создания и использования в учебном процессе 
технического ВУЗа электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК), 
ориентированного на базовую подготовку студентов различных инженерных 
специальностей в области автоматизированного проектирования систем и 
средств управления. ЭУМК представляет собой открытую дидактическую 
систему, функционирование которой основано на авторской концепции изу-
чения дисциплины, а содержательная составляющая - на базе мультимедий-
ных данных, в которой доступен также и оперативный поиск необходимой 
информации. Как система ЭУМК может реализовывать функции автомати-
зированных обучающих и контролирующих систем, моделирующих про-
грамм и других программных средств, доступных в ИОС. 

В законченном виде ЭУМК как система включает в себя информаци-
онно-навигационную, содержательную, диагностирующую и управляю-
щую подсистемы.  

Информационная подсистема содержит метаинформацию ЭУМК: 
структуру межпредметных связей, основные положения государственного 
федерального стандарта специальности, рабочую программу дисциплины, 
аннотацию и структуру курса, технологическую карту курса, и т. п. 

Содержательная подсистема — это ядро ЭУМК, взаимосвязанное со 
всеми подсистемами с помощью прямой и обратной связи. Она состоит из 
элементов трех типов: ресурсов, обеспечивающих информационную под-
держку изучения теоретического материала; элементов, организующих ин-
дивидуальную практическую работу студента; средств общения и сов-
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местной работы. Это курс лекций, разделенный на блоки, с системой ги-
перссылок, контрольными вопросами и встроенными программами тести-
рования знаний, лабораторный  практикум с встроенными обучающими и 
контролирующими программами для подготовки к выполнению лабора-
торных работ, материалы к курсовому проектированию, материалы для 
осуществления самостоятельной работы студентов и материалы справоч-
ного характера.  

Диагностирующая подсистема включает в себя систему тестирования 
для промежуточного и итогового контроля и оценивания работы студентов 
с разнообразными элементами курса. Тестовая оболочка образует связан-
ный с конкретной дисциплиной самостоятельный модуль [1], позволяю-
щий контролировать знания и вырабатывать практические навыки по экс-
плуатации и управлению программными продуктами, оборудованием и 
технологиями. 

Управляющая подсистема аккумулирует в себе результаты  монито-
ринга для проведения необходимой коррекции процесса обучения. С ис-
пользованием балльно-рейтинговой системы ВУЗа, а также результатов 
тестирования в оболочке ЭУМК могут быть сформированы базы данных 
для  хранения информации о результатах работы обучающихся. 

Использование ЭУМК в LMS Moodle предоставляет широкие воз-
можности как по администрированию курса в целом, так и по созданию 
отдельных элементов обучения. 

Работа не является цифровой версией печатного издания, а представ-
ляет собой аналог полнофункционального электронного учебника в виде 
SCORM программы, скомпилированной в exe-файлы с развитой системой 
ссылок, мультимедийными включениями и блоками подготовительного и 
контрольного тестирования.  

В соответствии со стандартом SCORM  пакет учебного материала 
включает XML- файл index (манифест), содержащий информацию о струк-
туре учебного материала и ассоциированных ресурсах, физические файлы 
(annot, instr, inst и др.), являющиеся непосредственно учебным материалом. 

При создании ЭУМК с целью минимизации объема конечного про-
граммного продукта для компактного его размещения в LMS Moodle авто-
ры применили прямое программирование на языке HTML, хотя, в принци-
пе, в конструкции отдельных блоков комплекса можно было бы использо-
вать и широко известные средства разработки интерактивных учебных ма-
териалов (Websoft CourseLad, iSpring и др.). Открытый объектный интер-
фейс созданной программной оболочки позволяет вкладывать учебный ма-
териал практически любой сложности, расширять библиотеки объектов и 
шаблонов, в том числе и за счет самих пользователей. Имеющийся встро-
енный механизм тестирования знаний позволяет производить как подго-
товку обучаемых к проведению контрольных мероприятий, так и кон-
трольное тестирование знаний. 
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ЭУМК  в целом, электронный учебник и механизм инсталляции си-
стемы тестирования в отдельности  прошли регистрацию в  депозитарии 
электронных изданий НТЦ «Информрегистр». Им также присвоен гриф 
УМО в редакции: “Рекомендовано учебно-методическим объединением 
вузов Российской Федерации по образованию в области радиотехники, 
электроники, биомедицинской техники и автоматизации в качестве элек-
тронного учебника для студентов высших учебных заведений, обучаю-
щихся по направлению подготовки 220400 - управление в технических си-
стемах (бакалавры, магистры)". 

 
Литература: 
1. Интегрированная компьютерная система контроля знаний с при-

менением недетерминированной оценки результатов. В кн. Образователь-
ная среда сегодня и завтра. Материалы VI Всероссийской научно-
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В рамках компетентностного подхода реализация современных обра-

зовательных программ в высших учебных учреждениях предусматривает 
комплексное использование в учебном процессе как традиционных педаго-
гических технологий, так и активных и интерактивных форм проведения 
занятий. Согласно требованиям времени, нашедшим свое отражение в Фе-
деральном государственном образовательном стандарте высшего профес-
сионального образования, осуществление образовательного процесса не-
возможно без эффективного применения современных мультимедийных 
средств.  

Как известно, мультимедийные средства обучения влияют на форми-
рование и развитие мышления, решают проблемы, связанные с постоянно 
нарастающим потоком новой информации, усложнением знаний, ускоряют 
процесс усвоения и позволяют сократить время обучения (или объем изу-
чаемого материала) без потери качества. 

В связи с тем, что современный рынок электронных продуктов не 
располагает специально созданными для объяснения нового учебного ма-
териала электронными дидактическими пособиями, учитывающими осо-
бенности образовательного процесса на факультете иностранных языков, 
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преподаватели всех курсов сталкиваются с необходимостью разработки 
мультимедийных учебных приложений.  

В данной статье авторы предпринимают попытку обобщить опыт прове-
дения занятий с использованием мультимедийных средств обучения в препо-
давании грамматики английского языка на примере видовременных форм. 

Изучение времен английского глагола укладывается в следующую 
схему: 

- репродуктивные упражнения на образование видовременных форм; 
- особенности употребления конкретного времени; 
- задания на чередование времен. 
На первом этапе студентам демонстрируются слайды, на которых да-

ны формы образования того или иного времени и примеры. Цель данного 
этапа – помочь студентам самостоятельно сформулировать правило обра-
зования конкретного времени на родном или английском языке (в зависи-
мости от степени их подготовки).  

Затем студентам предлагается выполнить в интерактивном режиме 
ряд упражнений, носящих в основном формальный характер. Это могут 
быть подстановочные упражнения на образование глагольной формы, об-
разование разделительных вопросов, выражение согласия или несогласия с 
высказываниями, исправление заведомо неправильных утверждений. Су-
ществует точка зрения, что следует до минимума сократить подобные за-
дания, так как они носят непродуктивный характер. Однако, как показыва-
ет практика, нужно сохранить неречевую подготовку к коммуникации как 
необходимое средство обучения. Это согласуется с принципом сочетания 
заучивания и употребления, стирающим резкую грань между произволь-
ным и непроизвольным запоминанием [1].  

Приведенные выше упражнения выполняются индивидуально на пер-
сональных компьютерах, объединенных в единую локальную сеть, при 
этом у преподавателя есть возможность отслеживать процесс выполнения 
заданий на своем персональном компьютере. Подобная организация инди-
видуальной работы позволяет предупредить появление типичных ошибок 
и при необходимости заново объяснить то или иное правило. 

Второй этап предполагает изучение основных случаев употребления 
конкретного времени. Студентам выводится на экран текст с типичными 
примерами использования данного времени. В задачу студентов входит 
сгруппировать примеры по категориям и самостоятельно объяснить, по ка-
кому критерию были классифицированы предложения. Преподаватель по-
могает сформулировать правило употребления времени. 

Работа над временем продолжается в лингафонном кабинете, где есть 
возможность коллективной работы, когда студенты разбиты на группы и 
отрабатывают грамматический материал, не мешая друг другу. Преподава-
тель имеет возможность следить за ходом процесса обучения и корректи-
ровать его при необходимости. 
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Каждая группа студентов придумывает речевые ситуации, характер-
ные для реальной коммуникации. Например, одной из типичных ситуаций 
для прошедшего продолженного времени (the Past Progressive tense) явля-
ется «алиби»; для настоящего совершенно-длительного времени (the Pre-
sent Perfect Progressive tense) – «объяснение настоящей ситуации или при-
чины, по которой она произошла»; для простого будущего времени (the Fu-
ture Simple tense) – «обещание что-то сделать», «предсказание будущих со-
бытий» и т.д.  

В результате проведенной групповой дискуссии представитель от 
каждой группы делает презентацию ситуации, остальные группы задают 
вопросы, на которые отвечает либо сам представитель, либо его партнеры 
по группе. 

Данные задания являются необходимым элементом коммуникативно-
го системно-деятельностного подхода к обучению английскому языку, в 
результате которого формируется, реализуется и действует система владе-
ния английским языком как средством общения в широком смысле этого 
слова. Этот подход позволяет максимализировать самостоятельность, ин-
дивидуализированность, инициативность, альтернативность и коллектив-
ность в учебной деятельности студентов. 

Согласно классической методике третий этап изучения грамматики 
иностранного языка предполагает сопоставление случаев употребления 
схожих времен в конкретных ситуациях общения, поскольку никто не от-
менял «принцип перманентного повторения, в котором перманентной яв-
ляется тенденция преподавателя использовать любую возможность повто-
рения пройденного». [1] 

Данный этап невозможен без использования аутентичных текстов, ко-
торые могут быть представлены как в печатном виде, так и в электронном. 
В случае, если предпочтение будет отдано электронным носителям, сту-
денты самостоятельно работают с интернет источниками. Они находят и 
отбирают примеры употребления времен и придумывают языковую ситуа-
цию, которая могла бы произойти в реальной коммуникации, формулиру-
ют ее на родном языке и предлагают для перевода на английский язык. 

В результате изложенного подхода акцент делается на интенсивную 
работу студентов, при этом формируются устойчивые общекультурные 
компетенции студентов, необходимые для успешной социальной и про-
фессиональной адаптации будущих молодых специалистов, а именно:  

- владение культурой мышления,  
- способность получать, оценивать, обобщать, анализировать и вос-

принимать информацию в глобальных компьютерных сетях и из зарубеж-
ных источников,  

- способность логически правильно выстраивать устную и письмен-
ную речь на иностранном языке,  
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- готовность использовать основные способы и средства получения, 
хранения, переработки информации, работать с компьютером как сред-
ством управления информацией; 

- способность использовать навыки публичной речи на иностранном 
языке. [1] 
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Производственная практика является составной частью учебного пла-
на и ее прохождение обязательно, как и других видов учебной деятельно-
сти. 

Основной задачей  производственной практики является закрепление 
теоретических и практических знаний, полученных студентами в процессе 
обучения, приобретение и совершенствование практических навыков по 
направлению 12.04.01 «Приборостроение», «Информационно – измери-
тельная техника».  

Для прохождения практики с учетом требований ФГОС кафедрой 
«Приборостроения и информационно – измерительных технологий» разра-
ботаны рекомендации, предусматривающие комплексный подход, в кото-
ром наряду с профессиональными вопросами изучается организационная 
деятельность производственного подразделения, планирование и финанси-
рование разработок, обеспечение безопасности жизнедеятельности и эко-
логическая чистота.  

Практика осуществляется на основании договора между университе-
том и предприятием. В договоре регулируются все вопросы, касающиеся 
проведения практики, в том числе оплаты труда представителей организа-
ции, охраны труда студентов, предусматривается назначение руководителя 
практики от предприятия.  

Такой принцип обучения позволяет готовить высококлассных специа-
листов, способных создавать передовые образцы контрольно измеритель-
ных приборов, интеллектуальные системы управления на стыке современ-
ных наукоемких направлений и информационных технологий. 
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Традиционно кафедра П и ИИТ сотрудничает с двумя предприятиями 
ОАО ВПО «Точмаш» и ОАО Владимирский завод «Автоприбор» , которые 
считаются базовыми. Однако, на сегодняшний день, уровень развития 
предприятий отстает от современного и это стало основной причиной по-
тери интереса студентов к прохождению практики на этих предприятиях.  

Недостаточное количество современного технологического оборудо-
вания, развитой информационной структуры вызывает у студентов скепти-
ческое отношение к предприятиям и они стремятся пройти практику само-
стоятельно.  

Основной мотивацией студентов при выборе базы практики является 
выбор предполагаемого места своей будущей работы. Студенты, прожи-
вающие в г. Владимире, не стремятся покидать его, а иногородние студен-
ты, адаптировавшиеся в городе стремятся закрепиться в нем. Важным фак-
тором который учитывают студенты, является уровень заработной платы 
на предприятиях. Если он ниже среднего или средний по региону, интерес 
к предприятию пропадает. В этом случае в силу вступает административ-
ный ресурс и направление на практику происходит без учета их интересов. 

Существует еще один способ организации практики, когда студенты 
самостоятельно предлагают места практики, связывая их с местом своей 
будущей работы. В основном это иногородние студенты, которые ищут 
работу по месту жительства, или студенты отличники, стремящиеся по-
пасть на работу в более престижные предприятия.  

Такой способ прохождения практики, скорее всего формальный и не 
способствует качественной подготовке специалиста. Кафедра не имеет 
возможности контролировать ход практики, не представляет уровень раз-
вития предприятия, его масштаб и виды выпускаемой продукции. В ре-
зультате материалы, представляемые по итогам преддипломной практики, 
по своей тематике разносторонние и отличаются от традиционных направ-
лений, установленных кафедрой.  

Особое место занимает практика на предприятиях оборонного ком-
плекса. В настоящее время интерес со стороны этих предприятий суще-
ственно возрос к специалистам по приборостроению и они готовы к со-
трудничеству с кафедрой на взаимовыгодных условиях. Но здесь появля-
ются  определенные сложности, связанные с удаленностью от университе-
та и открытостью материалов для изучения и использования в учебном 
процессе. 

С этим пришлось столкнуться при прохождении практики в НПО 
«Салют» находящегося в городе Королев, Павлово – Посадского района 
Московской области. На практике находились студенты третьего курса, 
специальности «Информационно – измерительная техника и технологии».  

Поскольку в университете ограничены средства на командировочные 
расходы руководителям практики, познакомиться с этой базой не предста-
вилось возможным и соответственно согласовать задание студентам. Вся 
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практика находилась в руках руководителей практики от предприятия. 
Студенты находились в отделах и лабораториях, что соответствовало 
направленности конструкторско – технологической практики. Ряд студен-
тов принимали участие в производственной деятельности предприятия и 
были оформлены стажерами и лаборантами.  

Когда настало время подготовки отчетов по практике оказалось, что 
вынос любых материалов за пределы территории предприятия запрещен. 
Поэтому оценить качество прохождения практики студентами кафедре не 
удалось. Соответственно планировать преддипломную практику  и сбор 
материалов для диплома в этих условиях не имеет смысла. 

Для повышения качества прохождения различного вида практик пред-
стоит учесть ряд обстоятельств, сложившихся в университете, городе и ре-
гионе, а также ряд субъективных факторов, связанных со студентами.  

Важнейшую роль в практической подготовке специалистов сыграет 
возврат к распределению студентов по местам будущей работы, как это 
было в советские времена. Такая практика существует в ряде европейских 
стран, например в Швеции, где 98% специалистов распределяются по 
предприятиям после третьего курса.  

Для этого предстоит провести мониторинг предприятий машиностро-
ительного и приборостроительного профиля, выпускающих продукцию на 
современном оборудовании и по современным технологиям, участвующих 
с совместных производствах с зарубежными странами и решить вопрос 
совместной подготовки специалистов для нужд предприятий. 

Подготовить договора о прохождении различного вида практик и уче-
том смещения сроков проведения и видов работ.  

Провести более раннее распределение студентов по предприятиям и 
не изменять прохождение всех видов практик на данном предприятии. Раз-
решить прохождение практик в течение учебного процесса, участвовать в 
трудовой деятельности в период обучения и подготовке реальных диплом-
ных проектов по заданию предприятий. 

Производственное обучение в университете после первого курса до-
статочно провести в учебных мастерских или лабораториях для получения 
необходимой подготовки к изучению базовых инженерных дисциплин и 
усвоению материалов курсов, составляющих основу конструкторско – тех-
нологической подготовки.   

Производственно – технологическая практика проводится на пред-
приятиях, куда распределен студент. Задание по практике выполняется на 
рабочем месте и изучаются основные и наиболее распространенные техно-
логические процессы. 

Для приборостроительных специальностей полезно ввести эксплуата-
ционную практику в течение четырех недель в организациях и на предпри-
ятиях, где осуществляются эксплуатация и испытание машин и приборов.  
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Задачи эксплуатационной практики заключаются в изучении кон-
струкций машин и приборов, а также условий  эксплуатации, ознакомле-
нии с эффективными методами подготовки, проведения испытаний и экс-
плуатации изделий. 

Ознакомление с методикой государственной приемки изделий в экс-
плуатацию, приобретение навыков анализа работы изделий по результатам 
их испытаний. 

Преддипломная практика студентов является завершающим звеном в 
производственной подготовке инженеров. Место преддипломной практики 
определено, это  предприятие, на котором студент должен работать после 
окончания университета.  

Оценка эффективности практик проводится по ежегодным отзывам 
руководства предприятии,  отчетам студентов, защитам дипломных проек-
тов и дипломных работ. Оценивается участие в модернизации продукции, 
повышении качества, совершенствовании технологии, организации произ-
водства, увеличении прибыли и других аспектах деятельности предприя-
тия.   

Поддержание контактов с выпускниками является еще одним полез-
ным фактором, способствующим совершенствованию практической подго-
товки студентов, через которых определяется состояние предприятия, его 
стабильность, планы развития, экономическая устойчивость и другие пока-
затели, что позволит определять целесообразность дальнейшей работы по 
совместной подготовке специалистов. 
 
Использование средств вычислительной техники в процессе обучения 
Гладьо С.С., старший преподаватель кафедры ВТ, e-mail: kniga58@mail.ru 

Владимирский государственный университет, г. Владимир 
 
Вычислительная техника является частью любого процесса обучения. 

Она применяется преподавателями и студентами для подготовки различно-
го рода заданий, лекций, учебно-методических комплексов, лабораторных 
работ, отчетов и других материалов. Элементы e-learning постепенно внед-
ряются в вузах в процессе обучения студентов, автоматизируется процесс 
обучения. Но управление процессом обучения при информатизации вуза 
остается не затронутым или касается вспомогательных подразделений. В 
настоящее время автоматизация затрагивает, например, бухгалтерию, от-
дел кадров, деканаты факультетов, отдел управления качеством. При этом 
работа сотрудников этих отделов имеет разную степень автоматизации, 
причем данные информационные системы слабо интегрированы между со-
бой [1]. 

Объединение автоматизации процесса обучения и его управления 
позволит, имея единую информационную систему, упростить ведение об-
разовательной деятельности вуза и его контроль [2]. Это обеспечит повы-
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шение качества работы, точности и эффективности выполняемых работ, 
снижение влияния «человеческого фактора», уменьшение рутинности ра-
боты, снижение временных затрат на подготовку документов. Освободится 
часть рабочего времени, как следствие увеличится время на выполнение 
других обязанностей.  Повысится управляемость и наглядность исполне-
ния, за счет устранения разрозненности и дублирования информации, 
представления всех необходимых данных в едином информационном поле, 
наличия и доступности всей отчетности в одном месте [1].  

На смену традиционному обучению приходит электронное и смешан-
ное обучение. Электронное обучение (e-learning) широко применяется при 
организации дистанционного обучения. Смешанное обучение (blended 
learning) сочетает преимущества и недостатки электронного и традицион-
ного обучения [3]. В следующей таблице можно увидеть достоинства и не-
достатки этих двух видов обучения. 

Традиционное обучение Электронное обучение 
+ очное общение + дистанционное общение, объек-

тивная оценка и тестирование, си-
стема самоконтроля 
+ удаленное обучение 
– нет гарантии при идентификации 
студента 

– ограниченный объем доступ-
ных материалов 

+ большое число учебных материа-
лов 

– фиксированное расписание за-
нятий и учебный план 

+ гибкость, скорость, темп работы и 
индивидуализация  

– низкая самостоятельность и от-
ветственность студента 

+ самостоятельная работа студента, 
выработка навыков самообучения и 
поиска информации  

Простой алгоритм работы преподавателя со студентом включает сле-
дующие шаги: 

− формирование преподавателем задания для студента; 
− получение студентом задания; 
− выполнение задания; 
− сдача отчета преподавателю. 
Реализация этой последовательности действий через интернет являет-

ся элементом e-learning. Введение информационной системы с функциона-
лом оповещения преподавателей, студентов и других сотрудников вуза о 
необходимости выполнить некоторую задачу, автоматической рассылкой 
уведомлений, сбора и анализа отчетов позволит автоматизировать процесс 
обучения. 

Автоматизация контроля и управления образовательным процессом раз-
вито слабо. Министерство образования рекомендует использовать Lotus Notes 
[4]. На практике эта система используется в основном для ведения документо-
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оборота, базируемый лишь на некоторых функциях платформы. Полные 
маршруты документов не описаны, бизнес-процессы не реализованы.  

Реализация информационной системы управления учебным процес-
сом позволит снизить нагрузку на сотрудников вуза, переложив часть обя-
занностей на информационную систему управления, сократить время, за-
трачиваемое на выполнение отдельных задач, повысить точность и эффек-
тивность работ. Администрация сможет контролировать и отслеживать ис-
полнение приказов, распоряжений, поручений, получать сводные данные и 
анализировать их. Студенты, в свою очередь, смогут из дома получать до-
ступ к необходимым им мультимедиа информации, учебно-методическим 
комплексам и к другим сведениям, например, о предстоящих собраниях и 
поездках. 

Реализация информационной системы, автоматизирующей процесс 
обучения и его управление, обеспечит работу сотрудников в едином ин-
формационном пространстве. Это позволит избежать проблем интеграции 
разного программного обеспечения, уменьшит затраты на внедрение и 
обучение работы с системой. Элементы e-learning, электронного докумен-
тооборота, системы оповещений и напоминаний, автоматической рассыл-
ки, генерации отчетов, сбора и анализа информации будут взаимосвязано 
функционировать в одной информационной системе, с возможностью раз-
деленного доступа к необходимым данным для студентов и сотрудников 
вуза [5]. 

Внедрение подобного решения на основе портальных технологий поз-
волит использовать следующие преимущества: 

− дискуссии, форумы, доски объявлений; 
− wiki; блоги; rss, теги; 
− социальные сети и др. 
Таким образом, разработка информационной системы управления ву-

зом на основе портальных технологий позволит совместить образователь-
ный портал для преподавателей и учащихся, и систему управления процес-
сом обучения с использованием раздельного доступа к данным. 

Особое внимание при реализации и внедрении описанной информа-
ционной системы, как и любой другой, следует обратить на защиту ин-
формации, хранящейся внутри информационной системы, а также на за-
щиту авторских прав, публикуемых материалов, как сотрудников образо-
вательных учреждений, так и обучающихся студентов. 
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Сегодня человечество вступило в качественно новый этап своего раз-

вития – эпоху формирования глобального общества знаний. Это понятие 
является производным от появившегося в Японии в конце 60-х годов про-
шлого тысячелетия термина «информационное общество».  

Ключевым фактором становления глобального общества знаний явля-
ется информатизация – процесс проникновения ИКТ, компьютерной тех-
ники и телекоммуникаций во все сферы человеческой деятельности. Тем 
самым инновации в формировании ИКТ - компетенциях являются страте-
гическим моментом  совершенствования  системы образования в целом в 
глобальном масштабе. 

Первоначально надежды резкого прорыва в качестве обучения на всех 
его уровнях связывалось с развитием и внедрением в учебные учреждения 
аппаратного и программного обеспечения. С этой целью в отдельных 
странах были разработаны широкомасштабные проекты по внедрению 
ИКТ в процесс образования. Одной из известных в мировом сообществе 
является программа One Laptop Per Child (OLPC) («Один ноутбук на ре-
бенка»), инициированная Николасом Негропонте в 2005 году. Его замысел 
заключался в том, что дети могут обучаться посредством эмпирической 
методики путем проб и ошибок на надежном дешевом образовательном 
инструменте.  



 

80 

Самый масштабный эксперимент с портативным компьютером XO 
проходит в Перу, где было затрачено 225 миллионов долларов на поставку 
850,000 ноутбуков в школы по всей стране. Однако, согласно оценке изда-
ния The Economist (2012), компьютер не даёт ребенку ничего особенного: 
экзаменационные баллы в Перу остаются катастрофически низкими. Изве-
стен и проект Hole in the Wall (HITW) («Размещение в стене», «Стена с 
компьютером общего доступа») в Индии. Его разработчик Сугэта Митра 
начинал с тех же предположений, что и Негропонте, о том, что компьюте-
ры облегчают конструктивное обучение, но потом пошел в другом направ-
лении. Вместо того, чтобы пытаться разместить компьютеры в школах, 
Митра разместил их на местных детских площадках, встраивая компьютер 
общего доступа в кирпичную стену обычной детской площадки рядом с 
трущобным кварталом в Дели. Результаты поразили всех. Дети освоили 
компьютер для просмотра страниц, игр, создания документов и рисования 
картинок в течение нескольких дней. С момента успеха этого начального 
эксперимента Митра провел обширное исследование, и тот же механизм 
был использован в других странах (например, Камбоджа, Южная Африка). 

Основным моментом программы OLPC, как видно из названия, явля-
ется то, что у каждого ребенка должен быть свой портативный компьютер, 
тогда как Митра пришел к выводу, что ключом  к успеху является объеди-
нение несколько детей, работающих на одном и том же компьютере ( объ-
единение в группы). Большинство экспертов приходят к следующим выво-
дам. Проект OLPC проводился в школах, но сократил роль учителей. 
HITW был внедрен за пределами школ, но сохранил роль учителя в школе. 
В обоих случаях детям нравилась работа на компьютере, но такая дея-
тельность слабо повлияла на их школьную работу. В результате оценки 
OLPC был сделан вывод о необходимости изменений в обучении учителей, 
учебном плане, а также обстановке в классе для получения максимально 
положительного эффекта от компьютера.  

Оба проекта объединяют неутешительные результаты инициатив 
внедрения компьютеров в школы. После рассмотрения ряда подобных 
проектов Тояма (2011) приходит к выводу, что история ИКТ в школах чре-
вата неудачами. Он добавляет, что не существует коротких технологиче-
ских путей к хорошему образованию. Для начальных и средних школ, ко-
торые уступают по показателям или ограничены в ресурсах, попытки 
улучшить качество образования должны сосредоточиться почти исключи-
тельно на лучших учителях и более сильном администрировании [4]. 

Аналогичен опыт использования ИКТ  и в нашей стране. Введение 
ИКТ в различные отрасли социально – экономической жизни позволяло 
повысить эффективность данных отраслей в десятки, в некоторых случаях 
в сотни раз.  Исходя из данного опыта, по мнению российских экспертов 
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ИКТ позволят повысить эффективность практических и лабораторных ра-
бот по естественнонаучным дисциплинам не менее чем на 30 %, а эффек-
тивность и объективность контроля знаний учащихся до 20-25 %. Однако 
использование ИКТ в процессе обучения физике данный прогноз не под-
твердило. Даже массовое использование компьютера в учебном процессе 
не сократило заметным образом общий срок и качество обучения. Опыт 
использования дисков на уроках физики показывает, что если учащимся 
предлагать компьютерные модели для осуществления наблюдений или 
выполнения с их помощью лабораторных работ  самостоятельно, то учеб-
ный эффект оказывается чрезвычайно низким. Учащиеся увлеченно иссле-
дуют модель 3-5 минут. При этом они знакомятся главным образом с регу-
лировкой, не вникая в суть моделируемого процесса, а затем теряют инте-
рес и не понимают, что  делать дальше. Контрольные вопросы, задаваемые 
учащимся, показывают, что какого-либо осознания и понимания физики 
рассматриваемого явления не происходит. Использование компьютера в 
качестве традиционного источника информации (учебника, лекции, спра-
вочника и т.п.), как показывает практика, не обладает ожидаемой степенью 
эффективности обучения. Более того, как носитель первичной информации 
в русле и идеологии традиционного обучения он уступает и по темам усво-
ения и по уровню осмысления знаний приблизительно на 30 %. 

Таким образом, несмотря на вполне определенный потенциал ИКТ, 
давние ожидания перехода глобальных, национальных и региональных си-
стем образования на новый уровень, к сожалению, не оправдываются. 
Множественные попытки внедрения ИКТ разочаровали своих инициато-
ров. В чём же видится выход из сложившейся довольно удручающей ситу-
ации? 

Показательно, что ни в одном из случаев не предпринималось серьез-
ной попытки обращения к ключевым вопросам использования ИКТ. В свя-
зи с этим необходимо выработать системный подход к применению ИКТ с 
целью повышения эффективности и качества учебного процесса и его ре-
зультатов на всех уровнях образования на основе интеграции ИКТ, что 
позволит оправдать все ожидания современного общества, движущегося 
по пути к своей новой стадии развития – Глобальному обществу знаний. 
Поэтому  эксперты в качестве первоочередных задач выдвигают, прежде 
всего, решение проблем подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации учителей в области применения ИКТ, необходимость разработки 
учебных планов, программ и учебно-методических материалов нового ти-
па, соответствующих требованиям формирующегося Глобального обще-
ства знаний. 
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В июне 2008 г. ЮНЕСКО организовала в Париже международное со-
вещание экспертов, основной целью которого была совместная разработка 
учебной программы подготовки учителей в сфере медийной и информаци-
онной грамотности. Эта международная инициатива была инициирована 
для объединения усилий и поиска общих подходов к подготовке учителей 
в данной области. В состав экспертной группы вошли представители раз-
ных специальностей из разных стран. На основании достигнутого консен-
суса относительно учебной программы по медийной и информационной 
грамотности учителей было согласовано содержание теоретических тема-
тических модулей, составляющих концептуальное ядро, и практических 
разделов, которыми должны обладать учителя. В систему основных вопро-
сов включены вопросы: 

� Что такое медийная и информационная грамотность? 
� Концептуальные основы медийной и информационной грамотно-
сти. Уровни и стратегии. 

� Использование и чтение медийной информации. 
� Информационный и медийный дискурс.  
� Медийная грамотность и производство контента. 
� Разработка, организация и внедрение образовательных медийных 
средств в школе. 

Разработана адаптированная версия программы магистерской подго-
товки «ИКТ в профессиональном развитии учителей» для России. Про-
грамма была разработана на основе проектного предложения, подготов-
ленного ИИТО ЮНЕСКО, в соответствии с требованиями федерального 
государственно-образовательного стандарта Российской Федерации по 
направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование».  

Это предполагает реализацию целостного, системного подхода к со-
вершенствованию систем подготовки и профессионального развития учи-
телей и других педагогических работников на основе широкого использо-
вания ИКТ и высококачественных информационно-образовательных ре-
сурсов. 

Таким образом, анализ внедрения ИКТ технологий в сферу школьного 
обучения, свидетельствует о том, что решающим условием обеспечения 
качества образования остается уровень профессионализма учителей и дру-
гих категорий педагогических работников, включающую их ИКТ компе-
тентность. Это требование относится и профессиональной подготовке 
учителей физики. 

Первое направление, с которым связано совершенствование подго-
товки будущих учителей физики связано со знанием и пониманием ре-
сурсных возможностей использования ИКТ  в процессе преподавания фи-
зики (ИКТ как мультимедийный ресурс). Такие дидактические возможно-
сти мультимедиа можно отразить в следующей схеме (рис. 1)[3]: 
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Рис. 1 дидактические возможности мультимедиа 

В то же время,  в рамках формирования медиа-компетентности каж-
дому учителю необходимо уметь создавать элементы собственного УМК 
по конкретной учебной теме – мультимедиа презентации  с использовани-
ем гиперссылок, веб-сайт и т.п. Это второе направление развития мульти-
медиа-компетентности (медийная грамотность) будущего учителя физики. 

Доступ к компьютеру и программному обеспечению – лишь началь-
ная точка для улучшения качества обучения с использованием ИКТ. Ме-
дийная грамотность включает следующие составляющие: 

� понимать влияние медиа и формы представления информации в них; 
�  способность видеть, слышать и интерпретировать медиа контент; 
� создавать новый мультимедийный продукт. 
Обеспечение подготовки учителей по внедрению ИКТ в школы явля-

ется самым важным элементом в системном подходе. Одним из ключевых 
факторов, способствующих скорейшему принятию нового подхода или ме-
тода, является понимание его как нового значительного  преимущества, 
т.е. наличие у пользователей явного ощущения того, что предлагаемая ин-
новация лучше, чем тот инструмент или практика, которыми они пользо-
вались до сих пор.  

В то же время негативный опыт широкомасштабного использования 
ИКТ в процессе школьного обучения позволил выявить и тенденции, 
определяющие требования к уровню ИКТ компетентности современного 
учителя. Первой такой основной тенденцией является смещение акцентов 
с задач технологического уровня (относящихся к владению конкретными 
инструментами и программными продуктами) на педагогический [4, с75].  
Следовательно, реальные возможности изменить положение дел связано с 
умением учителя разрабатывать качественный медиапродукт, т.е.  методи-
ки составления и создания программных продуктов. 
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Теория мультимедийного обучения постулирует, что оптимальное 
обучение происходит только в том случае, когда вербальный и визуальный 
материал представлены синхронно. Она основана на теории двойного ко-
дирования А. Паивио и является совместимой с визуально-пространствен-
ной матрицей и петлёй повторения в модели рабочей памяти А. Бэддли. 
Теория мультимедийного обучения была разработана педагогом-психо-
логом Ричардом  Мейером. В ходе ряда исследований Р. Мейер и его кол-
леги проверили теорию двойного кодирования А. Паивио на мультимедиа. 
Они  показали, что студенты, изучающие мультимедиа, включающие в се-
бя анимацию с последовательным повествованием, были лучше в передаче 
вопросов, чем те, которые изучают мультимедиа с элементами анимации и 
отдельно текстовые материалы. То есть, они были значительно лучше, 
пройдя мультимедийный курс, а не мономедийный. Эти результаты были 
подтверждены другими группами исследователей. 

Информация может и должна быть закодирована как визуально, так и 
вербально (повествование). Это снижает когнитивную нагрузку на учаще-
гося, и он может лучше справляться с поступающей к нему информацией. 
Это один из принципов  «Когнитивной теории мультимедийного обуче-
ния» Р.Мейера. 

При реализации методики мультимедийного обучения следует при-
держиваться пяти основных принципов: 

1. Принцип избыточности. Согласно этому принципу студенты обу-
чаются лучше посредством анимации и повествования, чем анимации, по-
вествования и «текста с экрана.  

2. Принцип пространственной связи – студенты обучаются лучше, ко-
гда слова и соответствующие им картинки представлены на странице или 
экране рядом, а не далеко друг от друга. 

3. Принцип временной связи – студенты обучаются лучше, когда слова 
и соответствующие им картинки представлены синхронно, а не последова-
тельно. 

4. Принцип согласованности – студенты обучаются лучше, когда по-
сторонний материал исключён, а не включён.  (Однако Мюллер, Ли и 
Шарма обнаружили, что,  если добавить около 50 % дополнительного по-
стороннего, но интересного материала, результат воспроизведения  уча-
щимися будет также высоким. Авторы резюмируют, что дополнительная 
интересная информация помогает удерживать интерес учащегося при 
условии создания подлинно обучающей среды). 

5 Принцип индивидуальных отличий – целевые эффекты сильнее на 
слабо эрудированных, чем на высоко эрудированных студентах. 

Таким образом, успешность практики использования двойного коди-
рования при изучении новой учебной информации выступает теоретико-
методологической основой необходимости использования на уроках физи-
ки учебных презентаций  и формирования соответствующей медиакульту-
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ры студента - будущего учителя физики. Здесь одновременно происходит 
осознание эффективности ИКТ  технологий в учебном процессе по физике 
в школе. Однако, даже при соблюдении всех норм двойного кодирования 
при создании соответствующего медиапродукта, остаётся в стороне глав-
ная, содержательная сторона – каким образом должен происходить поиск и 
отбор необходимой для презентации информации. Преимуществом ис-
пользования теории двойного кодирования  является то, что при её исполь-
зовании у студентов - будущих учителей - формируется культура визуали-
зации предъявляемой информации, но остаётся в стороне другой аспект 
мультимедиа-компетенции. Навыки медийной культуры должны включать 
в себя навыки анализа текста учебной литературы, отбора объёма и содер-
жания учебного материала, который будет помещён в презентацию, навы-
ки составления сценария, сюжета презентации.  

Как показывает анализ презентаций учителей-практиков, помещаю-
щих учебные материалы на своих сайтах, содержание презентаций по од-
ному и тому же вопросу существенно отличается. Получается, что главная 
сторона презентации – её содержательный уровень – фактически полно-
стью определяется субъективным  мнением учителя. Именно это, на наш 
взгляд, и является основной причиной низкого качества знаний учащихся 
по физике, даже с использованием визуализированной учебной информа-
ции. Соответственно, главным в оптимизации  и совершенствовании муль-
тимедиа культуры студента, будущего учителя физики, является знаком-
ство с требованиями к содержанию представленных с помощью презента-
ций изучаемых на уроках физики элементов системы знаний.  

Система физических знаний включает в себя в качестве основных, та-
кие структурные компоненты как понятия, законы, теории, физическую 
картину мира. К понятиям относятся физические явления и величины. Ос-
новные требования к содержанию всех структурных компонентов  физиче-
ского знания отражены в планах обобщённого характера. Они отражают 
общий подход к усвоению содержания этих элементов. Планы обобщённо-
го характера служат важным  средством самоконтроля и контроля знаний 
учащихся. В то же время они ориентируют и подготовку учителя к уроку. 
Ниже приведены примеры таких планов. 

О физических явлениях: 
� признаки, по которым обнаруживается явление; 
� условия, при которых протекает явление; 
� сущность явления, его объяснение на основе современных научных 
представлений; 

� связь данного явления с другими явлениями; 
� использование явления на практике; 
� способы предупреждения вредных действий явления на природу, 
человека и технику. 
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О физической величине: 
� какое свойство тела или явления характеризует данная величина; 
� определение величины; 
� формула, выражающая связь данной величины с другими; 
� единицы величины; 
� способы её измерения. 
О физичесском законе: 
� связь между какими явлениями или величинами, характеризующи-
ми явление, выражает данный закон; 

� формулировка закона; 
� математическое выражение закона; 
� опыты, подтверждающие справедливость закона; 
� объяснение закона на основе современных научных представлений; 
� примеры использования закона на практике. 
Опыт использования презентаций, созданных с учётом данных требо-

ваний к содержанию элементов физического знания, свидетельствуют о 
хорошем качестве знаний учащихся и студентов. 
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Основной целью вузовского обучения является общее и профессио-

нальное развитие личности будущего специалиста, овладение им целост-
ной профессиональной деятельностью. Но в традиционном обучении эта 
цель не достигается. Содержанием традиционного обучения является ин-
формация – искусственная, знаковая система, составляющая теоретические 
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основы профессии и правила, алгоритмы.  В методике обучения идёт до-
минирование «сообщающих», вербальных методов  объяснительно- иллю-
стративного обучения. При этом объем лабораторно-практических работ и 
практик намного меньше массива сообщаемой студенту учебной информа-
ции. Не будучи практически используема, информация теряет личностный 
смысл; основной целью студента становится сдача зачетов и экзаменов. 
Основные формы организации учебной работы студентов также искус-
ственны.  

Сегодня эффективность – это уже не столько экономическое понятие, 
сколько социальное. Эффективность характеризует не просто любую дея-
тельность, она определяет прогресс общественного развития и является ре-
зультатом интенсификационных процессов. Именно поэтому усовершен-
ствование профессиональной подготовки будущего специалиста  - едва ли 
не центральная проблема современной вузовской дидактики, а активные 
методы обучения - основная забота предметно-методических систем.  

Модернизация как высшего, так и общего образования связывается с 
внедрением деятельностного и компетентностного подходов. Внедрение 
инновационных образовательных подходов означает изменение всей педа-
гогической системы  профессиональной школы, переход к новому типу 
обучения и воспитания студента. 

В соответствии с одним из главных положений деятельностного под-
хода, для того, чтобы овладеть какой-то конкретной деятельностью, нужно 
осуществить деятельность, адекватную той, которая воплощена в данном 
предмете или явлении, в системах, которые они образуют (А.Н. Леонтьев). 
Деятельность же студента ни по содержанию, ни по формам «не равна» де-
ятельности специалиста. Как тогда перейти от формального обучения, не 
имеющего дело с профессиональными реалиями,  к подлинному обучению, 
связанному с формами деятельности специалистов? 

Ответ на этот вопрос  дает теория контекстного обучения: нужно со-
здать педагогические условия для динамического движения деятельности 
студента от учебной к профессиональной, с соответствующей сменой по-
требностей и мотивов, целей, средств, предмета и результатов. Другими 
славами, контекстный подход исходит из необходимости создания условий 
для взаимопроникновения учебной и профессиональной деятельности как 
способа достижения профессиональной компетентности. Это означает  
необходимость воссоздания в учебной деятельности реальных профессио-
нальных связей и отношений, требующих решения конкретных професси-
ональных задач.  

Проще говоря, студент должен наглядно увидеть и понять конкрет-
ную связь изучаемого учебного (теоретического) материала с обстоятель-
ствами своей будущей профессиональной деятельности. Подавляющее 
большинство студентов воспринимают материал учебных курсов отвле-
чённо, не связывая его со своей будущей жизнью в профессии. К тому же, 
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этот материал, по данным психологов и социологических опросов,  запо-
минается не более чем на 15-25% и преимущественно на уровне формул и 
определений, т.е. не операционально. Поэтому большинство выпускников 
вынуждены на практике самостоятельно доучиваться. А методикой само-
стоятельного обучения практическим навыкам и умениям они не владеют. 
В результате по большому счету выпускники вузов выходят в профессио-
нальную жизнь полуподготовленными.  

Концепция знаково-контекстного обучения позволяет решить дан-
ную проблему, поскольку ориентирована на моделирование в учебной 
деятельности студентов профессиональных ситуаций. В этом обучении   
с помощью всей системы дидактических форм, методов и средств  моде-
лируется предметное и социальное содержание будущей профессио-
нальной деятельности специалиста, а усвоение им абстрактных знаний 
как знаковых систем наложено на канву этой деятельности. При этом 
акцент переносится с  обучающей деятельности преподавателя на по-
знающую деятельность студента. Содержание контекстного обучения 
отбирается из двух источников: содержания изучаемых наук и содержа-
ния будущей профессиональной деятельности, представленной в виде 
модели деятельности специалиста – его функций, проблем, задач, ком-
петенций. 

Наиболее полно и системно теория контекстного обучения разрабо-
тана школой А.А.Вербицкого. Главный вектор исследований связан с 
технологией перевода абстрактной учебной информационно-
познавательной деятельности студента на внутренне мотивированную 
деятельность будущего специалиста. 

 
Концепция знаково-контекстного обучения А.А. Вербицкого [1]. 

Принципы контекстного обучения 
� принцип педагогического обеспечения личностного включения сту-

дента в учебную деятельность; 
� принцип последовательного моделирования в учебной деятельности 

студентов целостного содержания, форм и условий профессиональной дея-
тельности специалистов; 

� принцип проблемности содержания обучения и процесса его развер-
тывания в образовательном процессе; 
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� принцип адекватности форм организации учебной деятельности сту-
дентов целям и содержанию профессионального образования; 

� принцип ведущей роли совместной деятельности, межличностного 
взаимодействия и диалогического; 

� общения субъектов образовательного процесса (преподавателя и сту-
дентов, студентов между собой); 

� принцип педагогически обоснованного сочетания новых и традици-
онных педагогических технологий; 

� принцип единства обучения и воспитания личности профессионала. 

Соответственно, целенаправленное формирование профессионального 
мастрерства будущего учителя физики возможно в русле контекстного 
обучения, организация которого должна осуществляться в условиях изме-
нения форм методической подготовки и её структуры. В рамках кон-
текстного обучения методическая подготовка должна быть направлена на 
формирование у студентов действенного методического аппарата, на со-
здание целостного образа образовательного процесса по обучению физике, 
осознание «себя в профессии» и ускоренную адаптацию молодых специа-
листов к особенностям профессиональной деятельности учителя физики 

 Изменение подхода в изучении курса  методики преподавания 
физики не требует изменения содержания самого курса, но обязательно 
приводит к переструктурированию курса и увеличению доли 
самостоятельной работы студентов, а также изменяет приоритеты в 
методах и средствах обучения. Результатом контекстного обучения 
будущих учителей физики должны стать не только сформированные у них 
методические знания и умения, но и новое качество – новая когнитивная 
структура будущего учителя физики, сформированная в контексте 
профессии. 

Именно контекстное обучение в процессе подготовки будущего 
учителя физики позволит: 

� перенести основной акцент обучения с теоретической на практи-
ческую составляющую субъектного опыта студента;  

� обеспечить направленность обучения от конкретного к абстракт-
ному, к общему; 

� подчинить изучение теории  методики требованиям и возможно-
стям студента в практическом освоении частных методик.  

Контекстное обучение МПФ требует включения в линейную структу-
ру содержания МПФ учебных циклов, характеризующихся движением «от 
практики к теории и от неё снова к практике». Кратко концепция построе-
ния модели контекстного обучения будущих учителей физики опирается 
на следующие положения. 1) Приоритет отдается практической подготовке 
( изучение теории начинается после предварительного погружения студен-
та в профессионально-значимую ситуацию, т.е.  практическую деятель-
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ность студентов по решению задачи профессионального содержания. 2) В 
ходе обучения основная забота преподавателя - обогащение профессио-
нального (субъектного) опыта студента. 3) Основным содержанием обуче-
ния является самостоятельная работа с учебной и методической литерату-
рой, являющейся информационным базисом формирования определённого 
практического профессионального навыка. 

Соответствующим образом меняется методика работы со студентами. 
Главный вектор деятельности преподавателя нацелен на  создание у буду-
щих учителей физики целостного восприятия методической деятельности, 
обеспечивающей процесс обучения физике в школе. Усвоение теоретиче-
ских знаний и формирование методического опыта осуществляется в ходе 
разрешения моделируемых профессиональных ситуаций, что обеспечивает 
условия формирования познавательных и профессиональных мотивов сту-
дента, а с ними и трансформацию академической процедуры усвоения зна-
ний в профессионально-практическую деятельность будущего специали-
ста. Однозначное соответствие деятельности студента и деятельности спе-
циалиста не нужно. Достаточно последовательно моделировать в формах 
деятельности студентов содержание профессиональной деятельности учи-
теля физики со стороны её предметно-технологических (предметный кон-
текст) и социальных (социальный контекст) направлений.  

Модель динамического движения деятельности, по А.А. Вербицкому, 
осуществляется через различные виды деятельности: академическую, квази 
- профессиональную, учебно – профессиональную и социальную.  

С позиций всего вышеизложенного наиболее значимые изменения в 
курсе МПФ, способные обеспечить методологию контекстного обучения, 
должны затронуть учебную практику студентов, проходящую на 2-м курсе 
(4 семестр). Учебная практика студентов является составной частью обра-
зовательной программы профессионального высшего образования в ВУЗе, 
готовящем учительские кадры. Принципиальной особенностью нового 
учебного плана является то, что практика проходит до систематического 
изучения студентами курсов дидактики и методики преподавания физики, 
как педагогических дисциплин, как это было в прежней идеологии высше-
го образования. При традиционном понимании структуры академического 
обучения будущих учителей физики, ввиду отсутствия  знаний по курсам 
психологии, педагогики, возрастной анатомии и физиологии, данная прак-
тика выступает в качестве  введения в выбранную профессию   и является 
средством первичного  ознакомления с деятельностью учителя физики. 
Другими словами, она  является начальным пропедевтическим этапом пе-
ред изучением дисциплины «методика преподавания физики». Это означа-
ет, что теоретических сведений из  данной области педагогического знания 
студенты не имеют. В то же время учебная практика 2-го курса является 
первой практикой студентов, которая направлена на первичное  ознаком-
ление  с базовыми педагогическими умениями учителя-предметника по 



 

91 

основной специальности, представляя собой одновременно и начальный 
этап по формированию необходимых профессиональных компетенций.  
Другим существенным отличием учебной практики является то, что на 
данном этапе не предусматривается постоянный выход в школы и наблю-
дение за профессиональной деятельностью учителей физики на уроках (так 
называемая «пассивная практика»). Преподавателю-методисту необходимо 
проводить её на различных учебно-социальных площадках г. Владимира. 
Все вышеизложенные обстоятельства ставят перед методистом весьма 
сложную дидактическую задачу – организовать  в подобных условиях эф-
фективную учебную деятельность студентов, гарантирующую формирова-
ние необходимых компетенций учителя физики. Без использования инно-
вационных образовательных технологий здесь не обойтись.  

На наш взгляд, решение проблемы возможно только в рамках органи-
зации контекстного обучения, которое является формой реализации и дея-
тельностного, и компетентстного подходов. К тому же именно при такой 
структуре расположения методических дисциплин наиболее благоприят-
ным образом создаются условия для естественного погружения студента в 
рамках академического обучения в круг именно профессиональных задач, 
дополнительно мотивируя их академическую деятельность. Конструиро-
вание учебного процесса в  этом случае будет осуществляться на основе 
обучения через квази-профессиональную и учебно-профессиональную де-
ятельность.  

Согласно идеям А.А. Вербицкого, основной единицей задания мето-
дического содержания образования (методического объекта) будущего 
учителя физики выступает проблемная ситуация во всей своей предметной 
и социальной неоднозначности и противоречивости. Система таких ситуа-
ций позволит развернуть содержание деятельности учителя физики в ди-
намике путем задания сюжетной канвы моделируемой профессиональной 
деятельности. Учебно-профессиональная деятельность студента в период 
учебной практики может осуществляться через погружение в реальные 
профессиональные направления и содержание деятельности учителя физи-
ки, такие как: учебно-методическая работа, работа по обеспечению обору-
дования кабинета физики, исследование содержания внеклассной работы, 
работа по самообразованию, исследовательская деятельность и др.  

 Структура нового цикла взаимодеятельности преподавателя и сту-
дента в этом случае может быть представлена следующим образом:  

� постановка профессиональной задачи; 
� выявление субъектного опыта студента, связанного с профессио-
нальными знаниями и умениями;  

� фиксация проблемы;  
� осознание необходимости изучения теории; 
� определение средств пополнения субъектного опыта; 
� теоретическое пополнение субъектного опыта;  
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� выявление качества результатов теоретического пополнения субъ-
ектного опыта и, в случае необходимости, корректировка этого 
опыта. 

Однако реализация контекстного обучения, т.е. создание условий при 
которых студенту предоставляется возможность решать реальные профес-
сиональные методические задачи, возникающие у учителя в процессе обу-
чения физике,  на наш взгляд,  не гарантирует автоматически успешность 
выхода из неё. Дополнительно студент должен обладать и иметь инстру-
мент решения проблем. Оптимизация использования контекстного подхода 
невозможна без использования других инновационных подходов, обеспе-
чивающих студентам эффективное решение поставленных практических 
профессиональных задач. К таким технологиям, по нашему мнению, отно-
сится технология целенаправленного развития познавательных стратегий 
(ЦРПС), разрабатываемая доктором психологических наук А.А. Плиги-
ным. Под познавательной стратегией понимается последовательность 
мыслительных операций и внешних действий, направленных на достиже-
ние результата в познавательной (учебной) деятельности. [4]. Учащиеся 
выписывают систему выполняемых действий на листе с тем, чтобы осо-
знанно её выявить и, при необходимости, скорректировать. Инновацион-
ность подхода связана с тем, что обучаемые осознают и используют при 
решении возникших познавательных задач механизмы и закономерности 
протекания глубинных познавательных структур человеческого мышле-
ния.  Данная стратегия реализуется в рамках школьного обучения, но воз-
можно её использование и в системе высшего образования, поскольку в 
качестве элементарной основы, схемы по которой действует любая страте-
гия, технология ЦРПС рассматривает механизм Т.О.Т.Е. (английская аб-
бревиатура слов Тест – Операция – Тест - Выход). Этот механизм был 
предложен группой нейрофизиологов (К. Прибрам, Дж. Миллер, Ю. Га-
лантер, 1960 г.). Модель Т.О.Т.Е., являясь обобщенной и упрощенной моде-
лью контроля мозга над поведением индивидуума, исходит из строгой ло-
гики работы человеческого мозга по познанию и преобразованию окружа-
ющего мира. Индивид, исходя из какой-либо цели, начинает взаимодей-
ствовать с окружающей средой и организует свою деятельность вполне 
определённым образом. Взаимодействие с окружающей средой  начинает-
ся с  тестирования (Т) информации, поступающей из внешнего мира. Затем 
проводятся какие-либо операции (О) по достижению цели, и вновь осу-
ществляется тестирование (Т) для того, чтобы сравнить результат опера-
ции с намеченной целью деятельности. Как только эта цель становится до-
стигнутой, осуществляется выход (Е). 

Как показывает анализ основных позиций технологии ЦРПС, она спо-
собна стать средством и формой решения студентом возникшей профессио-
нальной задачи. Главный вектор концепции ЦРПС направлен на становление 
управленческих умений; ориентирован на овладение не столько  содержани-
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ем учебного материала, сколько на сами средства познания студента, на 
соответствующий комплекс и структуру их познавательных актов. Именно 
в рамках такой деятельности, на наш взгляд,  возможно становление успеш-
ных профессиональных компетенций. Опыт использования технологии 
ЦРПС в рамках контекстного обучения в процессе прохождения студентами 
учебной практики подтверждает данный педагогический прогноз.  

Резюмируя, подчеркнём: эффективность учебной практики 2 курса в 
условиях её первичности по сравнению со всем циклом методических дис-
циплин, достигается только при условии  использования целого ряда инно-
вационных образовательных подходов, к которым относятся деятельност-
ный, компетентностный, контекстный и технология целенаправленного 
развития познавательных стратегий.  
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Колледж инновационных технологий и предпринимательства создан в 

2008 году на базе владимирского государственного университета имени 
А.Г. и Н.Г. Столетовых. Занятия по специальности 070602.51 «Дизайн (по 
отраслям)»  проводит профессорско-преподавательский состав кафедры 
«Архитектура» и преподаватели-практикующие специалисты в области 
средового дизайна. Нормативные сроки освоения основной профессио-
нальной образовательной программы среднего профессионального образо-
вания базовой подготовки при очной форме получения образования – 2 го-
да 10 месяцев [1, с.2]. 

С 2008 по 2013 годы были успешно проведены три защиты дипломных 
проектов. Государственная аттестационная комиссия, в лице действующих 
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членов союза дизайнеров, архитекторов и художников Российской Федера-
ции, отмечает, что представленные к защите дипломные проекты по специ-
альности 070602.51 «Дизайн (по отраслям)» специализация «Дизайн среды», 
соответствуют современным стандартам. Студенты владеют полным объе-
мом основных профессиональных знаний и умений таких как, создание вы-
разительного образа конкретного объекта дизайн-проектирования, выпол-
нение функционального зонирования и эргономического проектирования. 
Кроме того, студенты хорошо владеют современной стилистикой среды, как 
на уровне теоретического анализа, так и на прикладном уровне конкретного 
проектирования, отлично владеют современными видами графики дизайн-
проектирования и компьютерного моделирования. Сто процентов диплом-
ных работ полностью выполнено с применением современных пакетов про-
грамм, используемых в профессиональной практике [2]. 

Выбор темы дипломного проекта напрямую связан со спецификой 
курсового проектирования и производственной практикой. Темы курсовых 
проектов с первого по третий курсы развиваются от проектирования эксте-
рьерного пространства среды к интерьерам. А тесное взаимодействие сту-
дентов с практикующими специалистами в области средового дизайна на 
производственной практике, наглядно демонстрирует большой потреби-
тельский спрос у населения на дизайн-проектирование интерьеров частно-
го жилья. 

Производственные практики, а именно – практика по профилю специ-
альности и преддипломная практика, проходят как в стенах университета, 
так и за их пределами. Интересен опыт работы со студентами внутри ВУЗа 
по художественной росписи стен. В ходе такой работы студенты учатся ве-
сти проект от эскизного предложения до реализации, знакомятся с матери-
алами, техникой и приемами исполнения настенной росписи, получают 
представление о долгосрочности данного вида работ, что важно при расче-
те времени на реализацию будущих дизайн-проектов. Помимо того, буду-
щие специалисты в области средового дизайна, на практике учатся созда-
вать арт-объекты, подлежащие экспонированию в интерьере заданного 
стиля, что повышает знания студентов об особенностях стилевой обработ-
ки предметов, наполняющих интерьер. 

Важной составляющей повышения уровня профессиональной подго-
товки студентов является их общение с практикующими специалистами в 
области дизайна, которое происходит в ходе семинарских занятий с при-
глашенными специалистами. В процессе курсового проектирования произ-
водятся выезды на реальные объекты, где ребята наблюдают за ходом про-
ектирования с момента снятия размеров и знакомятся с особенностями 
технической подготовки интерьера (заливка пола, выравнивание стен, про-
ведение электропроводки) перед непосредственным его оформлением. 

В ходе преддипломной практики студенты знакомятся с особенностя-
ми движения  реального дизайн-проекта внутри компании, принявшей сту-
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дента на практику, имеют возможность сравнить компьютерные техноло-
гии, используемые в дизайн-студиях, качество подачи проекта, узнать осо-
бенности работы с заказчиками, стоимость реализации дизайн-проекта. 
Знакомство студентов с практикующими специалистами позволяет им за-
рекомендовать себя, найти рецензентов для дипломных проектов, которые 
уже и являются потенциальными  работодателями. Таким образом, реша-
ется вопрос с трудоустройством выпускников, принимая во внимание то, 
что большая их часть продолжает получение высшего образования в ВлГУ 
по специальности «Архитектура», а некоторые идут на специальность 
«Экономика и менеджмент» с дальнейшей целью организации и руковод-
ства частной дизайн-студией.   

Заметна положительная тенденция в сфере расширения тематики ди-
пломных проектов, непосредственно связанная с бо́льшим количеством 
выпускников, с ориентированием дипломников их руководителями и лич-
ным выбором студента. Как обозначилось ранее, большим спросом поль-
зуются дизайн-проекты интерьеров жилых помещений. Так на 2011 год со-
отношение количества тем дипломных проектов по интерьерам квартир к 
проектам, связанным с экстерьером, составляет 75% к 25%. На 2012 год – 
40% к 60%.  И уже в 2013 – 54% к 46%. То есть, интерес к проектированию 
экстерьерных пространств выровнялся относительно интереса к проекти-
рованию интерьера квартир, что является следствием расширения угла 
зрения на дизайн-проектирование как студентов, так и ведущих препода-
вателей. В сравнении с предыдущими, дипломные проекты 2013 года: 
охватывают более широкий круг стилей дизайна – арт-деко, хай-тек, коло-
ниальный, лофт, этнический, скандинавский; включают в себя социально 
значимые проекты, такие как «Дизайн-проект интерьера обеденного зала 
столовой ВлГУ», «Дизайн-проект интерьера квартиры для семьи с мало-
мобильным человеком»; имеют направленность на подробную проработку 
конструкций проектируемых объектов, как в дипломе «Фирменный стиль 
экспозиционного пространства для компании «Skylink»». В 2013 году 
100% дипломников защитили свои проекты на оценку «отлично» [2]. 

По результатам защит 2013 года очевидно, что уровень качества 
предоставляемых дипломных работ возрос. Требования к дипломникам 
повысились, соответственно на 2014 год запланировано увеличение соста-
ва дипломного проекта. Уже предоставлены на рассмотрение проекты, за-
трагивающие (в рамках нашего колледжа) новые темы дипломного проек-
тирования, а именно – ландшафтный дизайн и дизайн интерьеров обще-
ственных зданий. Представляется целесообразным дальнейшее сотрудни-
чество с практикующими специалистами в области дизайна, поиск новых 
объектов для реализации студенческих практик и ориентация курсовых 
проектов на социально значимое проектирование.  
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В настоящее время возрастает актуальность подготовки  специальных 

педагогов в связи с переходом от знаниевой к компетентностной парадиг-
ме, в рамках которой образовательные технологии из плоскости формиро-
вания знаний, представлений, умений и навыков переходят в плоскость со-
здания компетентности. 

Личность учителя имеет большое  значение для эффективного проте-
кания процессов образования и воспитания подрастающего поколения.  

Характерологические особенности педагогов, работающих с детьми, 
имеющими нарушения в интеллектуальном развитии, всегда были предме-
том особого внимания врачей, олигофренопедагогов, учёных-
исследователей, что нашло отражение в трудах многих из них. 

В разные исторические периоды неизбежно происходила эволюция в 
оценке  необходимых такому педагогу личностных качеств, изменялись и 
требования в системе специального образования к проявлению таких 
свойств, как гуманизм, любовь к умственно отсталому ребёнку, стремле-
ние помочь ему; педагогический оптимизм в работе с умственно отсталым 
человеком; соблюдение по отношению к нему этических норм; наблюда-
тельность, позволяющая получить максимальные сведения об умственно 
отсталом человеке; готовность нести ответственность за  результаты обу-
чения, воспитания и развития  умственно отсталого ребёнка; самооблада-
ние в критических ситуациях, способность концентрироваться на решении 
конкретных коррекционно-педагогических задач. И, наконец, такие важ-
ные свойства, как стремление к обретению знаний в смежных областях 
специальной педагогики, способность взаимодействовать со всеми участ-
никами коррекционно-педагогического процесса.  

Профессиональное образование студентов - будущих олигофренопе-
дагогов  неразрывно связано с их становлением  как личностей  и базиру-
ется  на общетеоретических  подходах к содержанию и организации педа-
гогической подготовки. 
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Духовные и нравственные качества студента – будущего олигофрено-
педагога формируются под влиянием воспитания, социализации и само-
воспитания. Личность есть результат взаимодействия внешних влияний с 
внутренними свойствами индивида, к которым относятся его направлен-
ность, способности, мотивы, характер и другие личностные свойства. По-
этому  профессиональное  становление личности в системе высшего про-
фессионального образования должно основываться на единстве процессов 
обучения и воспитания в формировании всесторонне и гармонично разви-
того  человека, обладающего гуманистическим мировоззрением. Единство 
указанный целей и задач состоит в том, что, и обучение, и воспитание  
должны ввести студентов в систему мировоззрения, идеалов, знаний, уме-
ний и навыков, определяющих мотивы и стимулы профессиональной, об-
щественной деятельности, высоконравственного поведения, создать усло-
вия для их осмысленного и прочного усвоения. 

Личностно-профессиональный аспект подготовки будущего учителя 
особенно актуален в связи с разрабатываемым компетентностным подхо-
дом в образовании. С целью ориентации подготовки педагога на личност-
ное, субъектное, творческое развитие введено понятие «профессионально-
личностные качества» .  

Формирование профессиональной компетентности олигофренопеда-
гога в системе непрерывного педагогического образования исследовано 
И.М. Яковлевой. Профессионально-личностные качества, считает автор, 
наряду с профессиональными знаниями составляют сущность компетент-
ности. 

Высокие требования к олигофренопедагогу как к личности преду-
сматривают выполнение им различных профессиональных обязанностей,  
предполагающих наличие гуманистической составляющей мировоззренче-
ской позиции специального педагога. Включение будущего специалиста в 
сложную систему оказания помощи умственно отсталым людям разных 
возрастов, индивидуализация коррекционно-образовательного процесса, 
работа с родителями детей, имеющих интеллектуальные нарушения, реше-
ние задач социальной адаптации и интеграции таких детей в общество, по-
иск новых форм и приёмов обучения, внедрение  компьютерных техноло-
гий – всё это требует вооружения студентов системой профессиональных 
знаний и умений, формирования у них осознанной педагогической готов-
ности.  

Современными исследованиями доказано, что профессиональная 
компетентность олигофренопедагога представляет собой единство цен-
ностно-смысловой сферы человека, его профессионально-личностных ка-
честв (ПЛК) и профессиональных компетенций,  определяющее готовность 
к развитию, воспитанию, обучению, социальной адаптации и интеграции 
людей с нарушениями интеллектуального развития, а также к сопровожде-
нию семей, их воспитывающих (И.М. Яковлева).  
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Профессионально-личностные качества олигофренопедагога не явля-
ются простой суммой специфических знаний, умений, качеств, необходи-
мых в работе с детьми, имеющими интеллектуальные нарушения. Качества 
личности специального педагога взрастают внутри самой системы «чело-
век», «семья»,  «детский коллектив». Принцип взаимосвязи системы со сре-
дой проявляется в том, что источниками развития служит  приверженность 
традиционным культурным, научным,  религиозным мировым ценностям. 
Именно в рамках традиционных культур формируются в детском возрасте 
такие качества как стремление помочь сверстнику, отзывчивость, соучастие 
и сопричастность, верность данному слову, искренность и другие. 

В системе «профессия» требуется значительный набор качеств  от 
трудящегося человека, которые востребованы всегда и актуальность вла-
дения ими, практически, неизменна. Такими качествами выступают: рабо-
тоспособность, саморегуляция, надёжность, выносливость, адаптивность, 
ответственность, самостоятельность, организованность, бережливость, ак-
куратность и другие.     

Педагогическая направленность личности взрослеющего человека 
позволяет  развивать такие качества, которые связаны с процессом обуче-
ния подрастающего поколения: общительность, эмпатия, рефлексивность, 
радушие, доброжелательность.  

Профессионально-личностные качества олигофренопедагога пред-
ставляют собой динамические свойства личности, которые формируются в 
ходе профессионального образования и направлены на осуществление пе-
дагогической помощи детям (взрослым) с интеллектуальными нарушения-
ми и семьям, их воспитывающим. Выявлен и опытно-экспериментальным 
путём проверен состав профессионально-личностных качеств олигофрено-
педагога. Эти качества целесообразно объединить в 4 блока: эмоциональ-
ный, нравственный, интеллектуальный, волевой.  

1-ый блок - эмоциональные черты характера: сострадание, милосер-
дие к людям с умственной отсталостью; способность понимать состояние 
умственно отсталого человека, устанавливать с ним доверительный кон-
такт; принятие умственно отсталого человека и учёт его особенностей; пе-
дагогический оптимизм.  

2-ой блок  -  нравственные черты, отражающие отношение педагога к 
воспитанникам, к коллективу, к профессиональному труду: соблюдение 
этических норм по отношению к умственно отсталому человеку; способ-
ность перенимать чужой положительный опыт работы;  способность со-
трудничать со всеми участниками коррекционно-педагогического процес-
са; стремление к профессиональному совершенствованию.  

3-ий блок - интеллектуальные черты характера: наблюдательность, 
способность суммировать  наблюдения и использовать увеличивающийся 
объём сведений о ребёнке (взрослом) для оптимизации коррекционно-
педагогической работы; профессиональный склад мышления; способность 
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определять и формулировать приоритетные задачи обучения, воспитания и 
развития; креативность, творческий подход к решению задач коррекцион-
но-педагогической работы; способность прогнозировать поведенческие ре-
акции умственно отсталого человека; эрудированность в смежных обла-
стях специальной педагогики. 

4-ый блок - волевые черты характера: мотивация на оказание помощи 
умственно отсталому человеку; целенаправленность в достижении резуль-
татов коррекционно-педагогической работы; самообладание, способность 
концентрироваться на решении коррекционно-педагогической задачи; спо-
собность оказывать коррекционно-педагогическое влияние на воспитанни-
ка; готовность нести ответственность за результаты обучения, воспитания 
и развития умственно отсталого человека; терпение во взаимодействии с 
ребёнком (взрослым). 

Деятельность олигофренопедагога проходит в сложных условиях: ему 
приходится решать педагогические задачи, общепринятые в системе обра-
зования, осознавая при этом ограниченные возможности ребёнка. Отсут-
ствие или неразвитость коммуникативных, поведенческих  или иных 
навыков у умственно отсталого воспитанника требуют от специального 
педагога поиска особых приёмов, умелого сочетания методов обучения, 
приспособления учебного материала в условиях формирования нарушен-
ной функции или предупреждения последующего вторичного отклонения 
в развитии. Обучение и воспитание осуществляется индивидуально с учё-
том всех особенностей развития данного ребёнка, и вместе с тем, в процес-
се постоянного сотрудничества и взаимодействия учителя и ребёнка.       

Коррекционно-педагогическая работа, проводимая олигофренопеда-
гогом, направлена на оказание психолого-педагогической поддержки де-
тям с нарушениями в интеллектуальном развитии  и их родителям, что 
предполагает изучение особенностей личности ребёнка в целях создания 
оптимальных условий для его гармоничного развития и  эффективного 
преодоления и коррекции отклонений. Работа учителя-олигофренопедагога 
направлена на решение вопросов социализации, на  повышение самостоя-
тельности ребёнка, воспитание у него нравственных качеств личности. 
Следовательно, в ходе коррекционно-образовательного процесса  и орга-
низации специальных условий для ребёнка, имеющего нарушения интел-
лекта, олигофренопедагогу приходится решать множество многообразных 
коррекционных задач. 

В нашей работе со  студентами - олигофренопедагогами средством 
формирования ПЛК у них выступают текстовые учебные задачи и учебные 
деловые игры.  

Первые предусматривают развитие интереса к профессии, достижение 
осознания значимости ПЛК, совершенствование способности видеть и 
распознавать эти качества, и, главное, формирование мотивации на оказа-
ние помощи умственно отсталым людям. 
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При овладении методиками преподавания школьных предметов в спе-
циальной (коррекционной) образовательной школе VIII вида студенты вы-
полняли задания, мобилизирующие в них готовность самостоятельно ре-
шать педагогические задачи в конкретных ситуациях,  ответственность за 
решения, связанные с обучением и воспитанием детей. Работа по этим за-
даниям осуществлялась в ходе моделирования реальных ситуаций в усло-
виях аудитории  посредством  разработанных нами учебных деловых игр. 

 
Особенности организации практик на кафедре изобразительного  

искусства и реставрации 
Гунина Е.В., доц. каф ИИР, к.п.н., e-mail: e.v.gunina@yandex.ru 
Владимирский государственный университет, г. Владимир 

 
Кафедра «Изобразительное искусство и реставрация» осуществляет 

реализацию трех образовательных программ профессионального высшего 
образования в вузе: 

направление «Педагогическое образование», профиль «Изобразитель-
ное искусство»; 

направление «Реставрация» профиль «Реставрация произведений 
станковой живописи»; 

специальность «Графика» профиль «Художник-график печатной про-
дукции». 

Каждая программа содержит различные виды практик. 
Все виды практик являются составной частью образовательной про-

граммы профессионального высшего образования в вузе. 
Практики ориентированы на организацию активной работы студентов, 

для чего предусматривается использование современных педагогических 
технологий и инновационных подходов.  

Студенты, обучающиеся по направлению «Педагогическое образова-
ния», профиль «Изобразительное искусство» проходят два вида практик: 

Учебная практика, которая проводиться на 1 и 2 курсах в летний пе-
риод. Продолжительность  этих практик небольшая (1,2 недели). 

Педагогическая (производственная)  практика – в 6 и 7 семестрах.  
Все практики проводятся концентрировано, с отрывом от учебной де-

ятельности. 
К учебным видам практик относиться пленэрная практика. Это особая 

практика, направленная на погружение студентов в мир творчества, изуче-
ние природы и законов пленэрной живописи. 

Практика представляет собой одновременно и начальный этап по 
формированию необходимых профессиональных компетенций и пропедев-
тическое ознакомление студентов с одним из разделов деятельности педа-
гога дополнительного образования и учителя школ с углубленным изуче-
нием предмета изобразительного искусства. Именно в этой сфере деятель-
ности проводятся занятия пленэрной живописи с детьми.  



 

101 

Педагогическая практика профиля «Изобразительное искусство» 
направлена на создание условий для введения студентов в сферу профес-
сиональной деятельности и формирования у них необходимых практиче-
ских умений и профессиональных компетенций.  

На первом этапе практика 6 семестра представляет собой введение в 
выбранную профессию и первичное  ознакомление с деятельностью учите-
ля изобразительного искусства. Она является первой практикой студентов 
и направлена на ознакомление с базовыми педагогическими умениями 
учителя-предметника по основной специальности, представляя собой од-
новременно и начальный этап по формированию необходимых профессио-
нальных компетенций, опираясь на первоначальные знания по психологии 
и педагогики, теории и методики обучения изобразительному искусству.  

В ходе прохождения практики студенты-практиканты ставятся в усло-
вия моделирования процесса обучения и практической деятельности. Ос-
новными методами обучения являются ознакомительно-репродуктивный и 
частично-поисковый,  реализуемые через диалоговую форму общения, со-
беседования, консультации, осуществление проектной деятельности. 

В процессе практики происходит знакомство с методическим инстру-
ментарием учителя изобразительного искусства (общеобразовательными 
стандартами, примерными программами, календарно-годовым  и темати-
ческим планированием, основной и дополнительной методической литера-
турой и профессиональными журналами). 

На первом этапе практики студенты проводят исследовательскую ра-
боту по теме «Анализ завершенного детского рисунка», что способствует 
сформированию правильного отношения к детскому творчеству, дает воз-
можность научиться  оценивать  детские рисунки и находить в них яркие 
черты. Педагогическая практика 4 курса является важнейшим этапом как 
профессионального, так и личностного развития будущих учителей и спе-
циалистов сферы образования, оказывает помощь в осознанном выборе 
курсовой, а затем и выпускной квалификационной работы. 

Методика практических занятий предусматривает использование раз-
личных организационных форм обучения с использованием деятельност-
ного подхода: индивидуальную форму работы, групповую, коллективную.  

В ходе прохождения практики на выпускном  курсе у студентов уве-
личивается объем работы и  становиться более разнообразным. 

Практика содержит учебную деятельность и представляет собой про-
ведение уроков изобразительного искусства не менее 5 уроков в неделю в 
разных звеньях.  

К каждому уроку студент обязан подготовить  наглядные пособия:  
как  электронные, в форме презентаций, так и в виде плаката. 

Практика содержит внеклассную деятельность. 
В программе практики  эта часть работы представлена широко и раз-

нообразно.  
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Обязательным заданием является  проведение профориентационной 
работы – экскурсия на выставку работ владимирских художников, выстав-
ку дипломных работ студентов кафедры ИИР. В школе студенты органи-
зуют выставку детских рисунков. Здесь возможно различная тематика.  

Работа в качестве помощника классного руководителя также входит в 
сферу деятельности студента-практиканта. Студенты проводят различные 
внеклассные мероприятия по плану классного руководителя. Обязатель-
ным заданием является проведение внеклассного мероприятия по изобра-
зительному искусству в игровой форме. Такая работа способствует форми-
рованию профессиональных умений и готовность к педагогической дея-
тельности.  

Практики по направлению «Реставрация» 
Студенты, обучающиеся по направлению «Реставрация», профиль 

«Реставрация станковой живописи» проходят два вида практик: 
Учебная, которая проводиться на 1 и 2 курсах в летний период. Про-

должительность  этих практик небольшая (по 2 недели).  
Производственная практика – в 6  (копийная) и 8  (реставрационная) 

семестрах. 
Все практики проводятся концентрировано, с отрывом от учебного 

процесса. 
На первом курсе учебная практика – ознакомительная. Для этого про-

водятся экскурсии в реставрационные мастерские как профессиональные, 
так и учебные. В качестве знакомства с учебными мастерскими студенты 
посещают различные учебные заведения, которые осуществляют реализа-
цию образовательной программы направления «Реставрация». Например, 
проводилась экскурсия в реставрационные мастерские Академии  искусств 
им. И.Е. Репина и в реставрационные мастерские  Художественно-
промышленной академии им. барона А.Л. Штиглица  

В раздел учебных практик по направлению «Реставрация» входят му-
зейные практики, которые проводятся как на базе  Владимиро-
суздальского музея заповедника, так и в других городах России. Музейная 
практика помогает выработать студентам навыки  поиска и отбора инфор-
мации для научно-исследовательского изучения музейного памятника и 
возможности самостоятельного атрибутирования произведений изобрази-
тельного искусства. 

Практика ориентирована на формирование  профессионально важ-
ных черт личности будущего реставратора: 

- готовность использовать современные достижения науки и передо-
вой технологии в научно-исследовательской работе (ПК-12); 

- способностью нести ответственность за результаты своей професси-
ональной деятельности (ПК-4). 

Производственная практика для студентов направления «Реставра-
ция» проходит на площадях реставрационных мастерских «Владспецре-
ставрации». 
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Практика позволяет студентам  самостоятельно проводить научное 
обоснование и технико-технологическую подготовку произведений к их 
консервации и реставрации, профессионально ставить и решать вопрос о 
дальнейшем исследовании различных аспектов в процессе проведения ре-
ставрационных работ. 

Выпускная квалификационная  работа бакалавров обязательно связана 
с консервацией и реставрацией произведения станковой живописи. Поэто-
му данная практика необходима для успешной защиты дипломных работ и 
дальнейшей профессиональной деятельности выпускников. 

Проблемы и пути решения:  
Необходимость увеличения объема часов на практику. 
Включения как концентрированной, так и рассредоточенной практик. 
Рассредоточенные практики необходимо включать на первом курсе, 

т.к. студенты не имеют достаточного количества знаний по профилирую-
щим предметам, не имеют опыта работы.  

В этом случае студенты становятся подмастерьями и выполняют по-
ручения наставника. 

Такая практика является  начальным пропедевтическим этапом перед 
изучением профилирующих дисциплин  

 
Литература: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт высше-

го профессионального образования по направлению подготовки 072200 
Реставрация квалификация (степень): «бакалавр». –Министерство образо-
вания и науки Российской Федерации. Приказ №4  от 13 января 2010 года. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высше-
го профессионального образования по направлению подготовки 050100 
Педагогическое образование квалификация (степень): «бакалавр». –
Министерство образования и науки Российской Федерации. Приказ № 788 
от 22 декабря  2009  года. 

 
Использование технологии имитационного моделирования на уроках 
информатики во время прохождения педагогической практики  

студентами физико-математического факультета 
Давлетярова Е.П., доцент; 
Николаева И.В., доцент 

Владимирский государственный университет, г. Владимир 
 
Педагогическая практика является важнейшей частью учебного про-

цесса по подготовке высококвалифицированных учителей по предмету 
«Информатика и ИКТ». Целью педагогической практики является: приоб-
ретение студентами опыта практической педагогической деятельности, 
профессионально-личностное саморазвитие студентов. Саморазвитие пред-
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полагает, что изменения в личностной сфере происходят под целенаправ-
ленным воздействием личности на себя. При этом главным механизмом 
является разрешение противоречий, решение личностью постоянно услож-
няющихся творческих задач. Содержание профессионально-личностного 
саморазвития включает самооценку, самоуправление, самосознание, само-
организацию. 

Педагогическая практика по информатике, как важнейший элемент 
учебного процесса, решает следующие задачи: 

• систематизация, закрепление и расширение теоретических и прак-
тических знаний, полученных студентами в процессе обучения, примене-
ние этих знаний в учебно-воспитательной работе в общеобразовательном 
учреждении для формирования ключевых компетенций учащихся выбран-
ного класса: ценностно-смысловой, общекультурной, учебно-познаватель-
ной, информационной, коммуникативной, социально-трудовой, компетен-
ции личностного самосовершенствования; 

• формирование студентами-практикантами проективных педагогиче-
ских умений: разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых, 
профильных и углублённых курсов в различных общеобразовательных 
учреждениях; самостоятельной разработки тематических и поурочных пла-
нов по информатике на четверть и на год в выбранном классе в соответ-
ствии с целями обучения, уровнем обученности учащихся, условиями рабо-
ты кабинета информатики; разработки конспектов (технологических карт, 
планов) проводимых уроков и внеклассных мероприятий по предмету; 

• формировать умения применять современные меьоды диагностиро-
вания достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 

• формирование студентами опыта использования современных ин-
новационных педагогических и частнопредметные (проектирование алго-
ритмов «сверху вниз» и «снизу вверх», имитационное моделирование ра-
боты компьютера и др.) технологий в преподавании информатики, выбора 
форм и методов обучения и воспитания, соответствующих возрастным и 
индивидуальным особенностям учащихся;  

• формирование студентами-практикантами умения проводить анализ 
своей педагогической деятельности с диагностикой качества знаний и 
умений обучаемых, уровня их воспитанности, индивидуальных особенно-
стей учащихся; методический анализ, по выбранной схеме, уроков и вне-
классных мероприятий, проводимых другими практикантами; 

• изучение возможностей и назначения программного обеспечения по 
предмету «Информатика и ИКТ» для реализации системно-деятельност-
ного подхода в обучении, формирование и развитие компетентности в об-
ласти использования информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ – компетенций) в обучении учащихся; 
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• развитие студентами-практикантами организаторских умений, 
направленных на осуществление своей собственной педагогической дея-
тельности и на руководство активной деятельностью учащихся, развитие 
их инициативы и самостоятельности; формирование студентами-
практикантами коммуникативных компетенций, связанных с общением 
студентов-практикантов с учащимися, родителями учащихся, коллегами;  

• овладение студентами-практикантами некоторыми умениями науч-
но-исследовательской работы в предметной области через  наблюдение, 
анализ и обобщение передового опыта исследовательской работы учителей 
информатики. 

Развитие интереса к профессиональной педагогической деятельности, 
творческого отношения к педагогической работе у студентов-практикантов 
происходит тогда, когда они видят результаты совместной деятельности 
«учитель – ученик», доверительность и теплоту в межличностных отноше-
ниях с учениками, когда реализованы принципы сознательного и активно-
го обучения. Сознательность усвоения понимается как такое овладение 
учащимися знаниями, которое включает глубокое понимание усвоенного и 
умение применять его в новых конкретных ситуациях. Сознательное усво-
ение предполагает активность учащихся в процессе обучения, активной 
мыслительной деятельности. Для реализации принципов сознательного и 
активного учения в предмете «Информатика и ИКТ» необходимо разви-
вать специфическую активную мыслительную деятельность. Для развития 
специфической активной мыслительной деятельности при изучении ин-
форматики надо адаптировать ученика к той среде, в которой они работа-
ют, раскрывать сущность процессов, которые происходят при выполнении 
тех или иных операций в компьютере. Сознательное усвоение учащимися 
информатики развивает их логическое мышление. Овладение мыслитель-
ными операциями в свою очередь поможет учащимся успешно продол-
жить образование в современном высокотехничном мире.  

При проведении уроков и внеклассных мероприятий по информатике 
на педагогической практике в общеобразовательном учреждении мы пред-
лагаем широко использовать частнопредметные технологии, в частности, 
имитационное моделирование работы компьютера. В основе этой техноло-
гии лежит имитационное или имитационно-игровое моделирование, т.е. 
воспроизведение в условиях обучения с той или иной мерой адекватности 
процессов, происходящих в реальной системе. 

Мы рассматриваем в учебном процессе на занятиях по методике препо-
давания информатики два вида имитационного моделирования: ручное моде-
лирование исполнения программы компьютером и моделирование работы 
компьютера с использованием программных средств [1]. В ручном модели-
ровании исполнения программы, в зависимости от способа  фиксирования 
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значений величин, получаемых в результате исполнения команды, мы вы-
членяем два вида ручного моделирования, каждый из которых, по нашему 
мнению, заслуживает применения в процессе изучения информатики. 

1. Моделирование памяти компьютера [1]. 
2. Моделирование с использованием наглядных протоколов. 
При использовании технологии имитационного моделирования ис-

полнения программ компьютером происходит умственное развитие уча-
щихся, формирование приёмов умственной деятельности, в частности, 
приёмов воображения. Учащиеся активизируют знания о функциональном 
назначении компонентов, из которых состоит компьютер, под руковод-
ством учителя овладевают способом имитации исполнения программы ПК 
– моделированием памяти ПК, далее  исполняют программы с использова-
нием наглядных протоколов, представляя мысленно схему прохождения 
информации в ПК при исполнении команд программы. Сначала учащиеся 
овладевают наглядным приёмом исполнения программы, затем они посте-
пенно обучаются переносу наглядных приёмов в мысленную сферу.  Рас-
смотрим примеры использования имитационного моделирования при изу-
чении содержательной линии «Алгоритмизация и программирование». 

Пример 1. Напишите программу БИТ, нахождения числа bid – боль-
шего числа из трёх вещественных чисел, заданных с клавиатуры. Исполни-
те составленную программу, используя метод моделирования памяти, для 
m = – 5.34, n = – 10.5, k = – 3.3. 

Решение: Чтобы выбрать большее число из трёх заданных чисел m, n, 
k, можно выбрать сначала большее число из двух чисел m и n,  выбранное 
большее значение присвоить переменной bid. Затем выбрать большее чис-
ло из чисел bid и k. Чтобы выбрать большее число из чисел m и n, необхо-
димо сравнить эти числа, m>n (?). Если высказывание m>n – истинное вы-
сказывание, то переменной bid нужно присвоить значение m, иначе значе-
ние n. Далее нужно сравнить значения переменной bid и переменной k, 
bid<k (?). Если высказывание bid<k – истинное высказывание, то перемен-
ной bid присваивается значение переменной k, иначе значение переменной 
bid больше значения k или ему равно, и никаких действий производить не 
нужно. Эти действия реализованы в алгоритме «алг БИТ». 

 
алг БИТ  
     дано │значения переменных m , n, k 
     надо │переменной bid присвоить  
              │большее значение из значений 
              │переменных m, n, k  
нач вещ m, n, k, bid 
│вывод “Введите значения m, n, k”  
│ввод m, n, k 

│если m>n 
││то bid:=m 
││иначе bid:=n 
│все 
│если bid<k 
││то bid:=k 
│все 
│вывод нс, “bid =”, bid 
кон 
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Исполнение программы «БИТ» 
 
 
Шаг №1. Отводится место для ис-

полняемой программы и величин, ис-
пользуемых в программе. 

 
 
Шаг №2 Программа запрашивает 

значения m, n, k. Пользователь вводит эти 
значения с клавиатуры. Компьютер зано-
сит их в память. Пусть введены:                
m = – 5.34,  n = – 10.5,  k = – 3.3. 

 
Шаг №3 Компьютер проверяет истинность высказывания m>n (?), то 

есть –5.34 > –10.5. Это высказывание истинно, выполнятся команды, сле-
дующие за служебным словом «то». 

 
Шаг №4 Компьютер переменной 

bid присваивает значение переменной m, 
bid:=m, bid = – 5.34. Значение bid запи-
сывается в память компьютера. 

 
Шаг №5 Компьютер проверяет истинность высказывания bid < k (?), 

то есть –5.34 < –3.3. Это высказывание истинно, выполнятся команды, сле-
дующие за служебным словом «то». 

 
Шаг №6 Компьютер переменной bid 

присваивает значение переменной k, 
bid:=k, bid = –3.3 Значение bid записыва-
ется в память компьютера. 

 
Шаг №7 Компьютер выводит значение переменной bid, равное – 3.3, 

на экран. 
Пример 2. Напишите программу для нахождения суммы элементов 

таблицы a(1:n) вещественных чисел. Исполните составленную программу, 
используя метод моделирования исполнения программы компьютером в 
виде наглядных протоколов, для n = 3 и a[1] = 4.2, a[2] = –3, a[3] = 5. 
 

алг БИТ 

вещ m        вещ n             вещ k       вещ bid 

алг БИТ 

  вещ m          вещ n            вещ k          вещ bid 

-5.34  -3.3 -10.5 

алг БИТ 

  вещ m           вещ n            вещ k           вещ bid  

-5.34 -5.34 -3.3 -10.5 

алг БИТ 

  вещ m          вещ n            вещ k          вещ bid 

-5.34 -3.3 -3.3 -10.5 
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Решение 

алг сумма (арг цел n, 
арг вещ таб a[1:n], рез 
вещ S)  
дано 

 
 
n = 3, a[1] = 4.2, a[2] = – 3, a[3] = 5 

надо 
нач цел i 

S: = 0 

i: = 1 

S 
 
S=0 
i=1 

нц пока i<=3 
 

1<=3(?), 
да 

2<=3?, 
да 

3<=3?, 
да 

4<=3?, 
нет 

S: = S + a[i] S=4.2 S=1.2 S=6.2  
i: = i + 1 

кц 
i=2 i=3 i=4  

кон     
 
При изучении учебного модуля «Логика и компьютерное моделирова-

ние» мы предлагаем использовать имитационное моделирование работы 
типовых логических устройств с применением систем программирования, 
табличных процессоров, конструкторов логических схем. Самостоятельное 
моделирование учащимися работы логических схем типовых логических 
устройств компьютера – это путь к пониманию принципов функциониро-
вания компьютера, осознанному пониманию обработки и продвижению 
информации в компьютере, правильному представлению архитектуры 
компьютера; пониманию, что компьютер – могучий помощник человека, 
возможности его огромны, но работает он только по программам, состав-
ленным человеком.  

Учащиеся должны понять, что только познав «внутреннюю жизнь» 
электронно-вычислительной техники (компьютера), подчинённую строгим 
законам логики и таких наук, как физика, химия, математика, можно пол-
ноценно использовать её (его) для решения практических задач. 

Использование на уроках информатики имитационного моделирова-
ния работы компьютера позволит студентам-практикантам реализо-
вать на педагогической практике принципы сознательного и активного 
обучения,  осознать социальную значимость своей будущей профессии, 
овладеть мотивацией к осуществлению профессиональной педагогической 
деятельности (ОПК-1).  

 
Литература: 
1. Николаева, И. В. Теория и методика обучения информатике. Со-

держательная линия «Алгоритмизация и программирование»: учеб. посо-
бие / И. В. Николаева, Е. П. Давлетярова. – Владимир: Издательство ВлГУ, 
2012. – 225 с. – ISBN 978-8-9984-0250-0. 
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Активизация личного участия студента в процессуальной  

деятельности в период прохождения производственной практики 
Дядькин О. Н., зав. каф. «У-ПД», доцент, к.ю.н. 

Владимирский государственный университет, г. Владимир 
 
Российская Федерация установила Федеральный государственный об-

разовательный стандарт высшего профессионального образования для сту-
дентов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» квалификации 
«бакалавр» [1]. В числе важных его составляющих определены характери-
стика профессиональной деятельности бакалавров и требования к резуль-
татам освоения основных образовательных программ бакалавров. 

В частности, первый названный компонент согласно п. 4.3. данного 
акта к видам будущей профессиональной деятельности выпускника-
юриста относит нормотворческую; правоприменительную; правоохрани-
тельную; экспертно-консультационную и педагогическую (преподавание 
правовых дисциплин в образовательных учреждениях, кроме высших 
учебных заведений). В числе требований к результатам освоения образова-
тельных программ бакалавром выделяются общекультурные и профессио-
нальные компетенции, среди которых основное внимание уделяется прак-
тической составляющей обучения. Так, этому может служить подтвержде-
ние установление следующих способностей будущего юриста: 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
(ОК-3); 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-
менную речь (ОК-4); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и ма-
стерства (ОК-7); 

- использовать основные положения и методы социальных, гумани-
тарных и экономических наук при решении социальных и профессиональ-
ных задач (ОК-8) и др. 

Вместе с тем профессиональные компетенции делятся на блоки, среди 
которых непосредственное отношение к нашему вопросу имеют правопри-
менительная, правоохранительная и экпсертно-консультационная виды дея-
тельности. Для успешного их осуществления выпускник должен обладать к 
окончанию обучения определенными профессиональными способностями. 
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На основании данных положений можно сделать вывод о том, что 
студент, обучающийся по направлению «Юриспруденция» (квалификация 
«бакалавр»), после освоения основных образовательных программ ВПО в 
первую очередь должен быть готовым к разрешению конкретных право-
вых конфликтов, ситуаций, правильному применению правовых норм. 
Обучающийся, специализирующийся на уголовно-правовом направлении, 
готовится стать в будущем сотрудником правоохранительных органов, су-
дьей, адвокатом и т.п. Знания, умения и навыки, приобретаемые им в про-
цессе обучения, помогут выпускнику в будущем успешно выполнять обя-
занности по профессиональной деятельности. Однако, решение практиче-
ских задач, составление проектов процессуальных документов, моделиро-
вание различных ситуаций не в полной мере смогут обеспечить подготовку 
будущего юриста, который будет разрешать уголовные и административ-
ные дела. На помощь в решении обозначенной проблемы должна прийти 
производственная практика в организации или органе, которые непосред-
ственно участвуют в разрешении дел уголовно-правового и администра-
тивно-правового характера. 

К выпускнику юридических высших учебных заведений предъявля-
ются серьезные теоретические и профессиональные требования, поскольку 
при наличии такого образования он может замещать должности государ-
ственной службы, исполнение обязанностей по которым требует опреде-
ленных умений и навыков процессуальной деятельности. Так, например, в 
соответствии со ст. 9 Федерального закона от 30.11.2011 г. № 342-ФЗ «О 
службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2] ква-
лификационные требования к должностям в органах внутренних дел 
предусматривают наличие для должностей рядового состава и младшего 
начальствующего состава среднего общего образования, для должностей 
среднего начальствующего состава - образования не ниже среднего про-
фессионального, соответствующего направлению деятельности, для долж-
ностей старшего и высшего начальствующего состава - высшего образова-
ния, соответствующего направлению деятельности. 

При этом согласно ч. 3 указанной статьи в число квалификационных 
требований к должностям среднего, старшего и высшего начальствующего 
состава ОВД РФ входит выполнение обязанностей, по которым преду-
сматривается расследование или организация расследования уголовных 
дел, административное расследование, рассмотрение дел об администра-
тивных правонарушениях либо проведение антикоррупционных и право-
вых экспертиз. Все это в полной мере сочетается с квалификационными 
требованиями студента, обучающегося по направлению «Юриспруден-
ция», квалификация «бакалавр». 

В этой связи возникает необходимость в тщательной организации и 
проведении производственной практики студентов. К ее началу обучаю-
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щиеся, как правило, осваивают теоретические положения учебных дисци-
плин уголовно-правового блока: уголовное, уголовно-процессуальное и 
уголовно-исполнительное право, криминология, криминалистика. Кроме 
того, значение для успешного прохождения практики имеют знания, при-
обретенные в ходе изучения административного права. Данная дисциплина 
позволяет студенту ориентироваться в структуре федеральных органов ис-
полнительной власти, в т.ч. осуществляющих правоохранительные и пра-
воприменительные функции. В процессе подготовки и организации произ-
водственной практики ответственный за ее проведение обязан не только 
ознакомить студентов с программой ее прохождения, но и провести необ-
ходимые инструктаж и разъяснительную работу о значимости такой прак-
тики, чтобы подвигнуть практикантов к активной позиции при осуществ-
лении процессуальной деятельности, [3] а не к роли статиста.  

В такой ситуации акцент делается на активное самостоятельное уча-
стие студентов в прохождении практики и оказании посильной помощи 
правоохранительным органам в решении поставленных перед ними задач, 
доказательством чего впоследствии служат подготовленные студентами 
проекты процессуальных документов, отзывы руководителей организаций 
и органов, а также выполнение индивидуального плана практики. 

Следует обратить внимание на то, что студент во время производ-
ственной практики решает свои конкретные задачи: 

- проверяет достаточность объема полученных теоретических знаний 
и приобретенных им умений и навыков во время учебного процесса; 

- продолжает приобретать необходимые профессиональные умения и 
навыки; 

- самостоятельно принимает решения в ходе разрешения юридическо-
го дела под руководством руководителя практики (разрабатывает план 
разрешения юридического дела; предлагает версии произошедшего; опре-
деляет круг лиц, от которых требуется получить нужные сведения; избира-
ет необходимый перечень процессуальных действий и др.); 

- проверяет свои возможности и способности при осуществлении про-
цессуальной деятельности; 

- добивается грамотного составления документов по делу; 
- решает вопросы своего будущего трудоустройства и др. 
Кроме того, участвуя в процессуальной деятельности по конкретному 

юридическому делу, студент привыкает к умению разобраться в конкрет-
ной ситуации, правильно строить диалог с участниками юридического 
процесса, интересы которых порой являются противоположными, а, как 
следствие, к самостоятельному принятию решения. 

Активизировать самостоятельное участие студент в процессуальной дея-
тельности позволяют не только приобретенные им знания и умения во время 
учебы, роль руководителя производственной практики от образовательного 
учреждения, но и налаженное взаимодействие с руководителями организаций 
и органов, на базе которых проходит практика студентов юридических вузов.  
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С этой целью является необходимым составление договоров о про-
хождении практики между заинтересованными сторонами, проведение ко-
ординационных совещаний, приглашение практических работников для 
проведения аудиторных занятий и профориентационной работы со студен-
тами. Так, по данным Департамента государственной службы и кадров 
МВД России (ДГСК), на начало 2011 г. лишь 23,6% рядового и началь-
ствующего состава ОВД имели высшее юридическое образование [4], что 
является недостаточным для сотрудников, призванных обеспечивать без-
опасность личности, общественный порядок и общественную безопас-
ность, а также раскрывать и расследовать преступления. 

В данной статье затронута важная составляющая практики студентов, 
обучающихся в юридических вузах по программе высшего образования. В 
первую очередь успешное ее прохождение зависит от активной позиции 
самого студента в самостоятельном участии в процессуальной деятельно-
сти государственного органа. По этой причине практикант должен ставить 
перед собой и самостоятельно решать множество задач, что позволит ему в 
будущем стать знающим и авторитетным [5] в разрешении правовых кон-
фликтов и споров любой сложности. 
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Понятие здоровьесозидающей позиции довольно ново. На сегодняш-

ний день мало исследований в систематическом виде, посвященных фор-
мированию здоровьесозидающей позиции, а исследования, направленные 
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на формирование этой позиции у людей, занимающихся художественно-
творческой деятельностью, в частности вокалом, вовсе отсутствуют в си-
стематике. 

В «Национальной доктрине развития образования», в «Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года», в 
«Основных направлениях правительства РФ на период до 2012 года» отме-
чается, что сегодня приоритетной задачей системы образования в нашей 
стране является воспитание человека в духе ответственного отношения к 
собственному здоровью и здоровью окружающих, как наивысшей соци-
альной ценности, формирование высокого уровня здоровья детей и уча-
щейся молодежи во всех его аспектах - духовном, психическом, физиче-
ском [1]. 

За последние десять лет отечественная система образования претер-
пела значительные позитивные перемены. Новая модель образования сме-
щает фокус внимания с формирования знаний, умений и навыков у уча-
щихся на целостное развитие личности.  В этих условиях особенно возрас-
тает социальная и педагогическая значимость формирования у учащихся в 
процессе образовательной деятельности ценностного отношения к здоро-
вью, как к ресурсу, определяющему в дальнейшем полноту реализации 
жизненных целей и смыслов, качество будущей жизни, то есть помогает 
сформировать здоровьесозидающую позицию [2]. 

Следует отметить, что в контексте модернизации образования одной 
из центральных выступает идея здоровьесозидания, которая ориентирует 
учащихся на конструирование собственного здоровья на основе механиз-
мов личностной самоактуализации и самореализации [1]. 

Что же такое здоровьесозидающая позиция? 
Для того, чтобы прийти к этому понятию, нужно рассмотреть три 

термина: 
• ЗДОРОВЬЕ  
Базовой ценностью любого человека является здоровье. 
П. И. Калью в работе «Сущностная характеристика понятия «здоро-

вье» и некоторые вопросы перестройки здравоохранения: обзорная инфор-
мация» рассмотрел 79 определений здоровья, сформулированных в разных 
странах мира, в различное время и представителями различных научных 
дисциплин. Среди определений встречаются следующие: 

1. Здоровье — нормальная функция организма на всех уровнях его ор-
ганизации, нормальный ход биологических процессов, способствующих 
индивидуальному выживанию и воспроизводству; 

2. Динамическое равновесие организма и его функций с окружающей 
средой; 

3. Участие в социальной деятельности и общественно полезном труде, 
способность к полноценному выполнению основных социальных функций; 

4. Отсутствие болезни, болезненных состояний и изменений; 
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5. Способность организма приспосабливаться к постоянно изменяю-
щимся условиям внешней среды. 

• СОЗИДАНИЕ 
Это деятельность, направленная на организацию, создание, установ-

ление, строительство чего-либо. Созидание (от гл. «созидать») - книжная 
риторическая форма существительного «создание» (от гл. «создавать»). 
Носит оттенок положительного, конструктивного действия. Чаще исполь-
зуется применительно к нематериальным объектам. Например, созидание 
благ, созидание единства. 

• ПОЗИЦИЯ 
Точка зрения по какому-либо вопросу; определённая оценка какого-

либо факта, явления, события, действия; поведение, обусловленное этим 
отношением, оценкой. 

Исходя из трактовки вышеизложенных терминов, можно сделать вы-
вод: здоровьесозидающая позиция – это неотъемлемый образовательный 
компонент, формируемый у учащихся с целью создания здоровьесберега-
ющей среды, сохранения и поддержания состояния полного физического, 
психологического и духовного благополучия. 

Психологическое, физическое и духовное здоровье для педагога и 
обучающегося, а в особенности для творческой личности, является осно-
вой его успешности в профессиональной деятельности. 

Соблюдая тенденцию модернизации образования, мы разработали 
курс «Фониатрия и гигиена голоса», а также «Возрастная анатомия, фи-
зиология и гигиена» непосредственно для направления «Педагогическое 
образование» профиля подготовки «Дополнительное (музыкальное) обра-
зование (в области эстрадного пения)», который является одним из глав-
ных компонентов содержания образования, направленный на формирова-
ние у учащихся здоровьесозидающей позиции. Курс включает в себя лек-
ционные, практические и лабораторные занятия. Разработанные лекции 
несут информацию не только о строении важнейших систем организма че-
ловека, но и информацию, непосредственно связанную с работой педагога-
вокалиста. По данным предметам разработаны занятия с использованием 
мультимедиа: видеофильмов, презентаций и других электронных средств 
обучения, направленных на формирование не только физического здоро-
вья, но также здоровья психологического и духовного. 

По завершению курса учащийся проходит тестирование, результат ко-
торого показывает уровень сформированности здоровьесозидающей пози-
ции. 

Процесс изучения дисциплин направлен на формирование у выпуск-
ника следующих компетенций: 

(Согласно ФГОС ВПО): 
Общекультурные компетенции: 
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Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, вос-
приятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 
(ОК-1); 

Готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
Способен использовать навыков публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики (ОК-16). 
Профессиональные компетенции: 
Общепрофессиональные: 
Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
Способен нести ответственность за результаты своей профессио-

нальной деятельности (ОПК-4); 
Способен к подготовке и редактированию текстов профессионально-

го и социально значимого содержания (ОПК-6). 
В области педагогической деятельности: 
Способен реализовывать учебные программы базовых и элективных 

курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 
Готов применять современные методики и технологии, в том числе 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного про-
цесса на конкретной образовательной ступени конкретного образова-
тельного учреждения (ПК-2); 

В области культурно-просветительской деятельности: 
Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветитель-

ские программы для различных категорий населения, в том числе с исполь-
зованием современных информационно-коммуникативных технологий 
(ПК-8); 

Способен профессионально взаимодействовать с участниками куль-
турно-просветительской деятельности (ПК-9). 

 
В процессе изучения данной дисциплины учащиеся должны знать: 
- анатомическое строение органов речи и слуха, органов дыхания и 

голосообразования; 
- функциональные особенности фонации, законы биоакустики и резо-

нанса; 
- специфику работы с детским голосом; 
- специфику работы с учетом гендерных различий; 
- наиболее распространенные заболевания и патологии развития голо-

сового аппарата; 
- современные требования к охране труда населения; 
- влияние здорового образа жизни на пение. 
В процессе изучения данной дисциплины учащиеся должны уметь: 
- грамотно составлять режим работы педагога-вокалиста; 
-оказывать доврачебную помощь при начальных стадиях заболеваний; 
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- определять причины голосовых нарушений; 
- проводить циклы упражнений для развития дыхания и укрепления 

голосового аппарата. 
- вести пропаганду здорового образа жизни среди населения 
- проводить самостоятельный анализ успехов и неудач, самоконтроль. 
Соблюдение выше изложенных компетенций, следование полученным 

знаниям и умениям свидетельствует о профессионализме выпускника, его 
квалификации и компетентности в своей профессии. Выпускник обязан не 
только сформировать свою позицию, но и уметь преподать материал по 
средствам образовательной деятельности для формирования здоровьесози-
дающей позиции непосредственно в своей будущей педагогической дея-
тельности. 
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Эстетическое воспитание школьника тесно связано с нравственным 

развитием личности. На уроках изобразительного искусства у ребенка 
формируется чувство прекрасного, умение понимать и ценить произведе-
ния искусства, развивать собственные творческие способности. Природе 
принадлежит особое и важное место в эстетическом воспитании. Состоя-
ние природы в различное время года, дня и в различную погоду хорошо 
воспринимается школьниками и служит образной основой их рисунков. 

Успех обучения зависит от правильно выбранных педагогом средств и 
методов, обеспечивающих высокий уровень творческой активности у де-
тей, разнообразие применяемых форм работы.  

От учителя ИЗО зависит развитие у учеников эмоциональных пере-
живаний, связанных с восприятием образов природы, их соотнесение с уже 
ранее полученными впечатлениями, стимулирование творческого мышле-
ния школьников на уроке. 

Тематическое рисование природы заключается в анализе эстетическо-
го в объектах природы, живом наблюдении, творческом и техническом 
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освоении рисования объектов растительного и животного мира, работе 
школьника по памяти, представлению и воображению.  

Дети способны оценить красоту и разнообразие природы. Оценка во 
многом зависит от формирования художественного и эстетического разви-
тия на уроках ИЗО. Способность наблюдать, чувствовать и анализировать 
произведения пейзажистов, как методического материала, зависит от эсте-
тического уровня развития школьника. Эта связь возникает в процессе 
накапливания впечатлений и жизненного опыта, формирования эстетиче-
ских чувств. 

Беседы по изобразительному искусству, как часть школьной програм-
мы по предмету, ставят задачей воспитание у учащихся любви к родному 
краю, бережного отношения к природе, развитие отзывчивости детей на 
прекрасное в окружающем мире. Целью тематических бесед о природе яв-
ляется накапливание впечатлений об окружающей среде, элементарное 
обобщение и анализ явлений в природе, знакомство с красотой трудовых 
процессов, расширение знаний и представлений о природе и жизни людей.  

В начальной школе работа над пейзажем на уроках ИЗО, в кружках 
является одним из действенных методов воспитания любви и бережного 
отношения к природе. 

В эстетическом воспитании учащихся среднего школьного возраста 
значимы следующие факторы: общение с живой природой, собственная 
изобразительная деятельность, восприятие произведений пейзажного жан-
ра живописи. Восприятие живой природы, ее влияние на человека доста-
точно изучено в педагогической практике. Школьники, в силу возрастных 
интересов и потребностей, воспринимая  различные произведения живопи-
си, выделяют, прежде всего сюжетную сторону. Оценка “похожести” обо-
гащается пониманием искусства осмысления действительности. Оно осу-
ществляется через собственное “Я”. Научить школьников воспринимать и 
понимать произведения искусства и пейзажной живописи можно лишь 
развивая их эмоционально-выразительную сторону творческой деятельно-
сти образными средствами.  

Изображение пейзажа непосредственно с натуры и по памяти, так же 
как и тематическое рисование, занимает важное место в достижении по-
ставленной цели. Важно учитывать кратковременные выходы на природу 
школьников для наблюдений и обновлений представлений об окружающей 
среде. А выполнение только по памяти и представлению снижает компо-
зиционную активность учащихся и вместе с тем и возможность активации 
восприятия. Поэтому необходимо учитывать оба этих фактора.  

Встреча с природой дает возможность ученикам наблюдать красоч-
ность, разнообразие, симметричность растительность форм, орнаменталь-
ность узоров в цветах, листьях, ветвях. Образно учитель объясняет цель и 
задачу каждого задания, проводит анализ возможных решений того или 
иного задания, обращая внимание на состояния и неповторимость явлений 
в природе. 
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От умения педагога зависит личностное отношение учащегося к изоб-
ражаемому. Следует выделить следующие факторы, влияющие на творче-
скую активность школьников:  

1) Эмоциональная подача задания; 
2) Создание интереса, увлеченности натурой; 
3) Создание и поддержания атмосферы и настроя на работу; 
4) Поощрение творческой работы оценкой 
 Проведение уроков по теме “Пейзаж” требует предварительной рабо-

ты учителя, предусматривает обязательную связь уроков ИЗО с другими 
уроками, внеклассной деятельностью школьников. Благодаря этому, 
школьники рисуют более вдохновлено и выразительно. 

Для активизации восприятия действительности, учитывая слабо раз-
витую устойчивость внимания школьников, учитель должен варьировать 
объем заданий, содержание по целям и задачам.  Длительность и слож-
ность заданий могут разбиваться на ряд кратковременных упражнений с 
решением конкретных задач: выбора формата, определение тоновых и цве-
товых отношений, - используя прием контрастности, противопоставлений 
теплого и холодного, доброго и злого, большого и маленького. Применяя 
приём, предложенный П.П. Чистяковым, “резко-обратного” упражнения. 
Например, даётся задание - написать летний пейзаж зимой, нарисовать два 
изображения одного и того же дерева при тихой и ветреной погоде, в яс-
ный и дождливый день. Подобные приемы в своей практике использовали 
Е.И. Игнатьев, В.С. Щербаков, В.Н. Ветров. 

Другим примером, который создает у детей яркие образы восприятий 
и представлений, является приём моделирования ситуаций, создание эф-
фекта непосредственного участия или присутствия человека в ситуации. В 
том случае, когда нельзя наблюдать данное явление в настоящее время. 
Например, ученики  не могут на занятии непосредственно воспринимать 
полет в Космос. Данная тема предполагает увлеченность учеников за счет 
показа иллюстраций Космоса, прослушивания музыкальных произведений. 

От руководителя зависит и выбор художественного материала. Разно-
образие материалов повышает интерес школьников, расширяет представ-
ления о возможностях изобразительного искусства. 

На примере творчества выдающихся художников-пейзажистов (И.И. 
Левитан, А.И. Куинджи, И.И. Шишкин, В.Д. Поленов, А.И. Иванов, А.К. 
Саврасов, С.Ф. Щедрин, К.А. Коровин и д.р.) показаны основные средства 
выразительной передачи художественного образа в пейзаже, среди кото-
рых главным в живописи является цвет. Цвет служит наиболее доступным 
и привлекательным для детей средством передачи художественного впе-
чатления при восприятии и отражении явлений природы. 

Задача обучения на уроках ИЗО нередко сводится к техническим 
навыкам работы красками. Работа цветовым тоном над художественным 
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образом отодвигается на последний план. Чтобы активизировать образное 
восприятие детьми наблюдаемых объектов, надо учитывать состояние, 
настроение, среду, которые выражаются, прежде всего, в цветовой харак-
теристике объектов природы. Факторы цветовой и цветовоздушной среды 
необходимо вывести на уровень активных элементов художественного об-
раза в детском рисунке путем включения этих элементов в содержание 
изобразительной деятельности школьников. По мере освоения детьми 
умения передавать цветовое состояние образа, необходимо вводить эле-
менты цветовой перспективы, передачу объема и пространства цвета, а на 
более поздних этапах обучения - и светотень. 

Сравнительный анализ цветового состояния природных явлений (за-
кат, восход, ясно, пасмурно) с колоритом в картинах художников-
пейзажистов ( Ф.А. Васильева, А.К. Саврасова, А.И. Куинжи и д.р.) спо-
собствовал формированию представления об объекте, способности образ-
ного изображения действительности. 

Выполнение работ в технике аппликации из цветной бумаги активи-
зирует процесс обучения, способствует приобретению умений работать 
отношениями цветовых тонов, умению учитывать влияние окружающих 
объектов, среды, гармонично подбирать оттенки цветов в группы. Переход 
от аппликации к работе красками на плоскости отношениями оттенков 
цвета способствует более внимательному подбору гармоничных цветов 
(составление коллажей из природных форм).  

Из вышесказанного следует, что формирование эстетического отно-
шения к действительности и изображение пейзажей возможны с учетом 
следующих компонентов: 

1) Опоры на образное восприятие действительности; 
2) Опоры на восприятие произведений искусства; 
3) Организации эмоционального переживания, поиска нужного со-

стояния в материале в условиях образного наполнения содержания урока. 
 
Литература: 
1. Бялик В.П. Пейзаж – М.: Издательство Белый город, 2001.- 47с. 
2. Калякина В.И. Методика организации уроков коллективного твор-

чества. Планы и сценарии уроков изобразительного искусства – М.: Гума-
нитарный издательский центр Владос, 2002. – 176с. 

3. Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 
Изобразительное искусство. Под ред. В.С. Кузина – М.: Дрофа, 2000.  

4. Программы общеобразовательных учреждений изобразительное 
искусство и художественный труд 1-9 кл. Научный рук. Б.М. Неменский, - 
М.: Просвещение, 2005. 
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Развитие восприятия пейзажа у школьников в процессе прохождения 
практики студентами 

Егорова И.Ф., ст. препод., каф. ИиР, e-mail: irisha.egorova@yandex.ru 
Владимирский государственный университет, г. Владимир 

 
Эстетическое воспитание школьника тесно связано с нравственным 

развитием личности. На уроках изобразительного искусства у ребенка 
формируется чувство прекрасного, умение понимать и ценить произведе-
ния искусства, развивать собственные творческие способности. Природе 
принадлежит особое и важное место в эстетическом воспитании. Состоя-
ние природы в различное время года, дня и в различную погоду хорошо 
воспринимается школьниками и служит образной основой их рисунков. 

Успех обучения зависит от правильно выбранных педагогом средств и 
методов, обеспечивающих высокий уровень творческой активности у де-
тей, разнообразие применяемых форм работы.  

От учителя ИЗО зависит развитие у учеников эмоциональных пере-
живаний, связанных с восприятием образов природы, их соотнесение с уже 
ранее полученными впечатлениями, стимулирование творческого мышле-
ния школьников на уроке. 

Тематическое рисование природы заключается в анализе эстетическо-
го в объектах природы, живом наблюдении, творческом и техническом 
освоении рисования объектов растительного и животного мира, работе 
школьника по памяти, представлению и воображению.  

Дети способны оценить красоту и разнообразие природы. Оценка во 
многом зависит от формирования художественного и эстетического разви-
тия на уроках ИЗО. Способность наблюдать, чувствовать и анализировать 
произведения пейзажистов, как методического материала, зависит от эсте-
тического уровня развития школьника. Эта связь возникает в процессе 
накапливания впечатлений и жизненного опыта, формирования эстетиче-
ских чувств. 

Беседы по изобразительному искусству, как часть школьной програм-
мы по предмету, ставят задачей воспитание у учащихся любви к родному 
краю, бережного отношения к природе, развитие отзывчивости детей на 
прекрасное в окружающем мире. Целью тематических бесед о природе яв-
ляется накапливание впечатлений об окружающей среде, элементарное 
обобщение и анализ явлений в природе, знакомство с красотой трудовых 
процессов, расширение знаний и представлений о природе и жизни людей.  

В начальной школе работа над пейзажем на уроках ИЗО, в кружках 
является одним из действенных методов воспитания любви и бережного 
отношения к природе. 

В эстетическом воспитании учащихся среднего школьного возраста 
значимы следующие факторы: общение с живой природой, собственная 
изобразительная деятельность, восприятие произведений пейзажного жан-
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ра живописи. Восприятие живой природы, ее влияние на человека доста-
точно изучено в педагогической практике. Школьники, в силу возрастных 
интересов и потребностей, воспринимая  различные произведения живопи-
си, выделяют, прежде всего сюжетную сторону. Оценка “похожести” обо-
гащается пониманием искусства осмысления действительности. Оно осу-
ществляется через собственное “Я”. Научить школьников воспринимать и 
понимать произведения искусства и пейзажной живописи можно лишь 
развивая их эмоционально-выразительную сторону творческой деятельно-
сти образными средствами.  

Изображение пейзажа непосредственно с натуры и по памяти, так же 
как и тематическое рисование, занимает важное место в достижении по-
ставленной цели. Важно учитывать кратковременные выходы на природу 
школьников для наблюдений и обновлений представлений об окружающей 
среде. А выполнение только по памяти и представлению снижает компо-
зиционную активность учащихся и вместе с тем и возможность активации 
восприятия. Поэтому необходимо учитывать оба этих фактора.  

Встреча с природой дает возможность ученикам наблюдать красоч-
ность, разнообразие, симметричность растительность форм, орнаменталь-
ность узоров в цветах, листьях, ветвях. Образно учитель объясняет цель и 
задачу каждого задания, проводит анализ возможных решений того или 
иного задания, обращая внимание на состояния и неповторимость явлений 
в природе. 

От умения педагога зависит личностное отношение учащегося к изоб-
ражаемому. Следует выделить следующие факторы, влияющие на творче-
скую активность школьников:  

5) Эмоциональная подача задания; 
6) Создание интереса, увлеченности натурой; 
7) Создание и поддержания атмосферы и настроя на работу; 
8) Поощрение творческой работы оценкой 
Проведение уроков по теме “Пейзаж” требует предварительной рабо-

ты учителя, предусматривает обязательную связь уроков ИЗО с другими 
уроками, внеклассной деятельностью школьников. Благодаря этому, 
школьники рисуют более вдохновлено и выразительно. 

 Для активизации восприятия действительности, учитывая слабо раз-
витую устойчивость внимания школьников, учитель должен варьировать 
объем заданий, содержание по целям и задачам.  Длительность и слож-
ность заданий могут разбиваться на ряд кратковременных упражнений с 
решением конкретных задач: выбора формата, определение тоновых и цве-
товых отношений, - используя прием контрастности, противопоставлений 
теплого и холодного, доброго и злого, большого и маленького. Применяя 
приём, предложенный П.П. Чистяковым, “резко-обратного” упражнения. 
Например, даётся задание - написать летний пейзаж зимой, нарисовать два 
изображения одного и того же дерева при тихой и ветреной погоде, в яс-
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ный и дождливый день. Подобные приемы в своей практике использовали 
Е.И. Игнатьев, В.С. Щербаков, В.Н. Ветров. 

Другим примером, который создает у детей яркие образы восприятий 
и представлений, является приём моделирования ситуаций, создание эф-
фекта непосредственного участия или присутствия человека в ситуации. В 
том случае, когда нельзя наблюдать данное явление в настоящее время. 
Например, ученики  не могут на занятии непосредственно воспринимать 
полет в Космос. Данная тема предполагает увлеченность учеников за счет 
показа иллюстраций Космоса, прослушивания музыкальных произведений. 

От руководителя зависит и выбор художественного материала. Разно-
образие материалов повышает интерес школьников, расширяет представ-
ления о возможностях изобразительного искусства. 

На примере творчества выдающихся художников-пейзажистов (И.И. 
Левитан, А.И. Куинджи, И.И. Шишкин, В.Д. Поленов, А.И. Иванов, А.К. 
Саврасов, С.Ф. Щедрин, К.А. Коровин и д.р.) показаны основные средства 
выразительной передачи художественного образа в пейзаже, среди кото-
рых главным в живописи является цвет. Цвет служит наиболее доступным 
и привлекательным для детей средством передачи художественного впе-
чатления при восприятии и отражении явлений природы. 

Задача обучения на уроках ИЗО нередко сводится к техническим 
навыкам работы красками. Работа цветовым тоном над художественным 
образом отодвигается на последний план. Чтобы активизировать образное 
восприятие детьми наблюдаемых объектов, надо учитывать состояние, 
настроение, среду, которые выражаются, прежде всего, в цветовой харак-
теристике объектов природы. Факторы цветовой и цветовоздушной среды 
необходимо вывести на уровень активных элементов художественного об-
раза в детском рисунке путем включения этих элементов в содержание 
изобразительной деятельности школьников. По мере освоения детьми 
умения передавать цветовое состояние образа, необходимо вводить эле-
менты цветовой перспективы, передачу объема и пространства цвета, а на 
более поздних этапах обучения - и светотень. 

Сравнительный анализ цветового состояния природных явлений (за-
кат, восход, ясно, пасмурно) с колоритом в картинах художников-
пейзажистов ( Ф.А. Васильева, А.К. Саврасова, А.И. Куинжи и д.р.) спо-
собствовал формированию представления об объекте, способности образ-
ного изображения действительности. 

Выполнение работ в технике аппликации из цветной бумаги активи-
зирует процесс обучения, способствует приобретению умений работать 
отношениями цветовых тонов, умению учитывать влияние окружающих 
объектов, среды, гармонично подбирать оттенки цветов в группы. Переход 
от аппликации к работе красками на плоскости отношениями оттенков 
цвета способствует более внимательному подбору гармоничных цветов 
(составление коллажей из природных форм).  
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Из вышесказанного следует, что формирование эстетического отно-
шения к действительности и изображение пейзажей возможны с учетом 
следующих компонентов: 

4) Опоры на образное восприятие действительности; 
5) Опоры на восприятие произведений искусства; 
6) Организации эмоционального переживания, поиска нужного со-

стояния в материале в условиях образного наполнения содержания урока. 
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чества. Планы и сценарии уроков изобразительного искусства – М.: Гума-
нитарный издательский центр Владос, 2002. – 176с. 

7. Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 
Изобразительное искусство. Под ред. В.С. Кузина – М.: Дрофа, 2000.  

8. Программы общеобразовательных учреждений изобразительное 
искусство и художественный труд 1-9 кл. Научный рук. Б.М. Неменский, - 
М.: Просвещение, 2005. 

 
Прохождение практики как средство формирования 

профессиональных навыков студентов 
Ефаров М.Х., доцент кафедры УПД 

Владимирский государственный университет, г. Владимир 
 
В настоящее время в России приняты важнейшие нормативно-

правовые документы, заложившие основы государственной политики в 
сфере образования - Федеральная программа развития образования, Наци-
ональная доктрина образования в Российской Федерации, Концепция мо-
дернизации российского образования, государственная программа «Патри-
отическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы», 
федеральная целевая программа «Формирование установок толерантного 
сознания и профилактика экстремизма в российском обществе (2001-2005 
годы)», Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. № 1756-р 
«О концепции модернизации российского образования на период до 2010 
года», «Основные направления и план действий по реализации программы 
развития воспитания в системе образования России на 2002-2004 годы», 
разработанные Министерством образования РФ. В них развивается кон-
цепция личностно - формирующего образования и приоритетное значение 
придается воспитанию студентов. 

Выполнение требований нормативных документов, формулирующих 
приоритетность развития личности, чрезвычайно важно для совершенство-
вания системы образования в целом и юридического образования в том 
числе, так как именно на представителей данной профессии, юристов, в 
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современных российских условиях возлагаются ответственные задачи, ре-
шения которых способно оказать влияние на становление и развитие граж-
данского общества в стране.  

Юрист, не будучи социально и профессионально зрелой личностью, 
но наделенный властными полномочиями, не просто не эффективен, но 
социально опасен. Актуальность проблемы формирования личности в 
юридическом образовании обусловлена и неблагоприятным положением 
дел в сфере правопорядка, законности, обеспечения защиты прав и свобод 
граждан, дефицитом личности в правоохранительных органах. Образова-
нию принадлежит важная социальная функция опережения в решении за-
дач по развитию и формированию будущего общества страны. 

Законодательно и директивно поставленная задача приоритета фор-
мирования личности, воспитания в юридических образовательных учре-
ждениях, решается недостаточно эффективно. На практике подготовка 
специалистов продолжает сводиться, преимущественно, к формированию 
у студентов знаний, навыков и умений. Важнейший педагогический прин-
цип единства обучения и воспитания, технологии воспитывающего и раз-
вивающего обучения не часто воплощаются в профессионально-образо-
вательном процессе. 

На сегодняшний день можно обозначить ряд задач стоящих перед 
учебными заведениями подготавливающих студентов юридической специ-
альности: 

- обосновать теоретически концепцию общественно-производствен-
ной практики студентов по реальному решению правоохранительных и 
правозащитных задач; 

- провести комплексную педагогическую опытно-исследовательскую 
работу по организации общественно-производственной практики и вы-
явить ее эффективность в профессионально-личностном становлении сту-
дентов юридического факультета (вуза); 

- разработать научно-педагогические, экспериментально обоснован-
ные предложения по организации и проведению непрерывной обществен-
но-производственной практики студентов юридического факультета (вуза) 
с целью улучшения их профессионально-личностного становления. 

Следует понимать, что участие студентов в образовательном процессе 
вуза по своим личностно-формирующим влияниям существенно отличает-
ся от практической правоохранительной деятельности и поэтому объек-
тивно не может обеспечить их должного профессионально-личностного 
становления.  

Разрешение сложившейся ситуации  возможно при условии системати-
ческого участия студентов в практическом решении профессиональных за-
дач. Такое участие может быть организовано при расширении личностно-
формирующего пространства образовательного процесса вуза путем вклю-
чения в него общественно- производственной практики студентов с 1 по 5 
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курс и педагогически эффективном руководстве ею. Исходя из вышесказан-
ного именно общественно-производственная практика способствует пре-
одолению педагогического противоречия между необходимостью формиро-
вания личности современного профессионала-юриста в вузе и учебными, 
аудиторными условиями в нем, которые коренным образом отличаются от 
реальных практических условий правоохранительной деятельности. 

Исторические перемены в России создали новые условия для профес-
сионального образования и предъявили новые требования к нему. Они по-
ставили задачу строить образование «в интересах личности и общества» 
[1]. Иначе говоря, дело ныне не должно сводиться к подготовке специали-
ста как рабочей силы, нужной народному хозяйству страны. Поставлена 
задача помочь каждому студенту самореализовать себя, использовать свои 
потенциальные возможности для духовного, культурного, интеллектуаль-
ного роста, для достойного самоутверждения в жизни и обществе, соеди-
нения своих личных интересов с интересами других людей, общества и 
государства. Проблема личности специалиста и гражданина обозначена 
государством как аксиологический центр всего образования и последнее 
должно строиться соответствующим образом. 

Педагогический принцип единства обучения и воспитания, сформу-
лированный педагогической наукой по итогам многочисленных исследо-
ваний, выразил понимание органической взаимосвязи этих двух феноме-
нов. Обучаясь человек должен воспитываться, а успехи в воспитании - по-
ложительно отражаться на обучении. Выдающуюся роль в раскрытии тео-
ретико-прикладных вопросов достижения единства и взаимовлияний обу-
чения и воспитания внесли работы И. Песталоцци, Ф. Дистервега, Н.И. 
Пирогова, К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, П.П. Блонского, СТ. Шацкого, 
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и др. 

 Выдающийся юрист и педагог А.Ф. Кони писал, что «образованный 
юрист должен быть человеком, в котором общее образование идет вереди 
специального» [2]. Одной из первых обстоятельных работ в области педа-
гогики юридического образования стало учебное пособие И.Е. Фарбер 
«Очерки вузовской педагогики» (Саратов, 1984), хотя автору - профессору 
юридического института - не удалось раскрыть специфику подготовки 
юристов. Интересные и специализированные взгляды на становление лич-
ности юриста в процессе получения образования были высказаны в учеб-
ных пособиях известного современного теоретика С.С. Алексеева «Введе-
ние в юридическую специальность». С середины 80-х годов начали появ-
ляться работы по юридической педагогике, в которых вопросы формиро-
вания личности курсантов, слушателей, сотрудников рассматривались в 
соответствии со спецификой, диктуемой особенностями правоохранитель-
ной деятельности. Эти работы были выполнены Н.С. Кравчуном, М.П. 
Стуровой, А.В. Будановым, И.А. Латковой, Н.А. Тюгаевой, И.В. Горлин-
ским, A.M. Столяренко, В.П. Давыдовым, М.П. Стуровой, В.П Сальнико-
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вым, А.А. Федотовым, А.Д. Лазукиным, В.Я. Кикоть, В.И. Хальзовым, 
Х.Х. Лойт и др.  

Минимальные требования предъявляемые к выпускнику юридическо-
го факультета (вуза) должны сводиться к тому, что он должен: 

а) знать: 
� основные учения в области гуманитарных (социологии, педагогике, 

психологии, этике и др.) и социально-экономических наук, уметь исполь-
зовать методы этих наук в своей профессиональной деятельности; 

� Конституцию Российской Федерации, этические и правовые нормы, 
регулирующие отношение человека к человеку и обществу, окружающей 
среде; 

� Федеральные законы, Государственные и иные правовые акты и до-
кументы, имеющие отношение к правоохранительной деятельности и ре-
шению задач по специальности; 

� общегуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
� общие математические и естественнонаучные дисциплины; 
� общепрофессиональные дисциплины: 
� специальные дисциплины; 
� дисциплины специализации. 
б) уметь: 
� реализовывать в своей профессиональной деятельности свой патри-

отический, гражданский и профессиональный долг, мировоззренческие 
знания и убеждения, гуманитарные, психологические, педагогические, 
этические, экономические знания, знания общечеловеческой морали, мо-
рали общества, нормы культуры и морали, положения; 

� на научной основе организовывать свой труд, владеть компьютер-
ными методам сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в 
сфере своей профессиональной деятельности; на основе системного под-
хода строить и использовать модели профессиональной деятельности; 

� исходить не только из сиюминутных интересов и задач, но видеть 
перспективы, учитывать возможные последствия своих решений и дей-
ствий, не допускать тех, которые отрицательно сказываются на психоло-
гию, воспитанность людей, отношение их к праву, правоохранительным 
органам, сотрудникам и поведению; 

� строго соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие от-
ношения человека к человеку, обществу, окружающей среде; 

� толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 
� обеспечивать соблюдение законодательства в своей деятельности, 

строго, компетентно и неотступно соблюдать законность; 
� юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
� разрабатывать документы правового характера, осуществлять пра-

вовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юриди-
ческие заключения и консультации; 
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� принимать правовые решения и совершать иные юридические дей-
ствия в точном соответствии с законом; 

� вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять ме-
ры ответственности и наказания виновных; 

� предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных 
прав физических и юридических лиц; 

� понимать и учитывать психологию людей и групп, оказывать пра-
вовоспитательное воздействие на них, воспитывать в духе уважения к за-
кону, соблюдения правопорядка и содействия правоохранительным орга-
нам в профилактике и борьбе с преступностью; 

� вести профессиональную деятельность в различных регионах Рос-
сийской Федерации; 

� взаимодействовать с общественностью, гражданами, представите-
лями средств массовой информации при решении профессиональных за-
дач; 

� уверенно действовать в экстремальных ситуациях борьбы с пре-
ступниками, террористами, при чрезвычайных обстоятельствах; 

� в условиях развития науки, изменяющейся социальной и правовой 
политики и новаций уметь быть методически и психологически готовым к 
изменению вида, характера и стиля своей профессиональной деятельности, 
осуществлять переоценку накапливаемого опыта, анализировать свои воз-
можности 

� систематически повышать свою профессиональную квалификацию, 
изучать законодательство и практику его применения, ориентироваться в 
специальной литературе, использовать при этом информационные образо-
вательные технологии. 

Приведенные требования к будущим юристам не являются завышен-
ными, и рассматриваются как отвечающие требованиям общества, и даю-
щие возможность полноценно раскрыть прежде всего личность выпускни-
ка юриста обеспечив ему тем самым высокую востребованность на рынке 
труда. 

Учебный характер и содержание учебной деятельности студен-
тов внутри вуза не обладают достаточными возможностями для общего 
и особенно профессионального становления личности, поэтому професси-
ональное становление студентов-юристов происходит зачастую неполно-
ценно и замедленно. В общетеоретическом плане на это указывают В.И. 
Слободчиков и Е.И. Исаев: «Для студенческой молодежи зависимое поло-
жение фазы юности искусственно продлевается более длительными срока-
ми обучения», «..Более позднее включение в сферу реальной профессио-
нальной и социальной деятельности»....может впоследствии «привести к 
замедлению темпов профессионального, социального и психологического 
развития» [3]. 
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Поэтому, насыщение образовательного процесса активными видами 
деятельности студентов, аналогичными, близкими, приближающимися по 
своему внутреннему содержанию к тем, которые характерны для их про-
фессии может ускорить их профессиональное становление и не допустить 
отставания в социальном развитии их личности. 
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Система профессиональной подготовки учителя иностранных языков 

направлена на формирование у выпускников профессиональной компе-
тентности. Связующим звеном между теоретическим обучением студентов 
и их будущей самостоятельной работой в школе служит педагогическая 
практика в вузе. Практика призвана осуществлять подготовку студентов к 
педагогической деятельности, вооружить их комплексом умений и навы-
ков творчески осуществлять все виды учебно-воспитательной работы. 

Педагогическая практика является частью учебного процесса и пред-
ставляет собой особый вид учебных занятий, реализующих теоретические 
знания, практические умения и навыки, полученные студентами в ходе 
лекций, практических и лабораторных занятий по курсам: методика обуче-
ния иностранному языку, педагогика, психология, иностранный язык. 

Содержание педпрактики определяется спецификой деятельности 
учителя иностранных языков и требованиями стандартов и программы 
подготовки учителя иностранных языков. 

Студенты факультета иностранных языков Владимирского государ-
ственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых проходят педагоги-
ческую практику на 4 и 5 курсах. На 4 курсе студенты работают в качестве 
учителей по первой языковой специальности в младшем и среднем звене 
средней общеобразовательной школы (2-8 классы) и в качестве помощника 
классного руководителя в течение 8 учебных недель. На 5 курсе практи-
канты проходят педагогическую практику также в течение 8 учебных 
недель по двум иностранным языкам: в 9-11 классах по основной специ-
альности и во 2-8 классах по второй языковой специальности; работают в 
качестве классных руководителей в старшем звене. Содержание деятель-
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ности студентов в этот период максимально приближено к реальной про-
фессиональной деятельности учителя-приемника и классного руководителя. 

Основная цель практики – повышение профессиональной культуры 
будущего учителя-предметника и классного руководителя за счет обога-
щения его исследовательской культуры, существенным образом перестра-
ивающей и обогащающей систему его профессиональных ценностей. 

Педагогическая практика студентов состоит из двух этапов: наблюда-
тельная практика и активная практика. Задачи наблюдательной практики: 
1) сбор информации о школе, классе, группе, отдельных учащихся, обоб-
щение полученной информации; 2) посещение уроков учителей иностран-
ных языков (5-8 уроков) и их совместное обсуждение; 3) анализ использу-
емой в школе учебно-методической литературы; 4) определение уровня 
обученности учащихся по предмету; 5) планирование серии уроков. 

Формы работы студентов в период наблюдательной практики: встреча 
с администрацией школы, с учителями иностранных языков и классными 
руководителями; работа с нормативными документами, посещение уроков, 
коллективное обсуждение уроков, составление тематического планирова-
ния, заполнение дневника педагогической практики, консультации с мето-
дистами и учителями иностранных языков.  

Задачи активной педагогической практики: 1) составление поурочного 
планирования; 2) проведение серии уроков (не менее 12); 3) обеспечение 
повторения и контроля текущего и ранее усвоенного материала; 4) разра-
ботка дидактических материалов; 5) подготовка и проведение внеклассных 
мероприятий, в том числе и по иностранному языку; 6) взаимное посеще-
ние уроков студентов-практикантов (4-6 уроков) с их последующим об-
суждением; 7) развитие навыков профессиональной рефлексии; 8) разви-
тие исследовательской культуры студентов в ходе проведения эксперимен-
тальной работы по темам ВКР; 9) проведение профориентационной работы 
со старшеклассниками. 

Формы работы в период активной практики: подготовка, проведение, 
обсуждение уроков, проверка тетрадей, составление контрольных работ, 
разработка дидактических материалов, заполнение дневников, внеклассная 
работа, работа с родителями (по усмотрению администрации); оформление 
кабинета иностранных языков, исследовательская работа, ведение дневни-
ка педпрактики, консультации с методистами; выполнение заданий по 
всем аспектам практики. 

Основными базами для проведения производственных педагогических 
практик студентов факультета иностранных языков являются гимназии №3 
и №23; средние общеобразовательные школы № 2; 9; 10; 16; 20; 36. Крите-
рии оценки педагогической деятельности студента-практиканта 4 и 5 кур-
сов: «отлично» получает студент, который выполнил весь объем работы, 
предусмотренный программой практики, получил отличный отзыв за уча-
стие в подготовке и проведении серии уроков иностранного языка и воспи-
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тательных дел, ответственно и с интересом относился ко всей работе с 
учащимися, проявил в работе самостоятельность и творческий подход, ра-
ботал в тесном контакте с учащимися, классным руководителем, учителя-
ми-предметниками и организаторами практики, проявил педагогический 
такт в общении с детьми, учителями, родителями школьников, качественно 
и вовремя оформил и сдал отчетную документацию. 

Оценку «хорошо» получает студент, выполнивший программу практи-
ки полностью, хорошо подготовивший уроки иностранного языка и воспи-
тательные мероприятия, но допустивший незначительные недочеты в ходе 
их подготовки, проведения и анализа; работавший вполне самостоятельно, 
проявивший заинтересованность в работе с учащимися; качественно и во-
время оформивший и сдавший на кафедры отчетную документацию. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который выполнил 
программу практики, однако в процессе работы проявил недостаточно 
инициативы и самостоятельности, допустил погрешности в учебной и вос-
питательной работе с учащимися, не сумел установить тесный деловой 
контакт с учениками, их родителями, коллегами по работе; сдал отчетную 
документацию после установочного срока. 

«Неудовлетворительно» оценивается практика студента, который не 
выполнил полностью программу или длительное время не включался в 
учебно-воспитательную работу, не проявил самостоятельности, мало 
участвовал в помощи классному руководителю, учителю-предметнику; 
внеклассные мероприятия провел на низком уровне; был далек от учащих-
ся; в целом к практике относился несерьезно и тем самым проявил профес-
сиональную некомпетентность.  

Студент, получивший неудовлетворительную оценку за практику или 
отстраненный от участия в ней, считается не выполнившим учебный план 
курса. По решению деканата ему назначается срок повторного прохожде-
ния практики без отрыва от учебных занятий в университете.  

Таким образом,  освоение методики преподавания иностранных язы-
ков, а также педагогическая практика студентов предполагают достижение 
ими следующих целей и задач профессиональной деятельности:  

- углубление и закрепление теоретических знаний по методике препо-
давания иностранных языков;    

- применение этих знаний, умений и навыков в учебно-
воспитательной работе по иностранному языку; 

- проведение учебно-воспитательной работы с детьми с учетом их воз-
растных и индивидуальных особенностей, забота о здоровье школьников; 

- подготовка и проведение урочной и внеурочной работы по ино-
странному языку с применением разнообразных методов активизации по-
знавательной деятельности, а также современных технических средств 
обучения иностранному языку, информационных и компьютерных техно-
логий; 
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- подготовка к выполнению функций классного руководителя, работа 
со школьными организациями; 

- воспитание учащихся с целью формирования у них духовных, нрав-
ственных ценностей, патриотических чувств и убеждений, веротерпимости 
и толерантности. 

Включенность студента-практиканта в реальную педагогическую дея-
тельность способствует его становлению как активного участника образова-
тельного процесса в качестве преподавателя, воспитателя и исследователя. 

 
Подготовка кадров высшей квалификации в рамках системы  

«Власть – бизнес – сообщество» 
Захаров П.Н., директор ИЭиМ ВлГУ, д.э.н. 

Владимирский государственный университет, г. Владимир 
 
Актуальность вопроса подготовки кадров высшей квалификации в 

рамках системы «власть – бизнес – сообщество» определяется объектив-
ными предпосылками необходимости модернизации региональных хозяй-
ственных систем, в том числе и за счет повышения качества подготовки 
профессиональных кадров. Указанные предпосылки формируются на фоне 
смены институциональных условий функционирования высших учебных 
заведений (Федеральных законов, Федеральных государственных образо-
вательных стандартов), существенным образом влияющих на результаты 
деятельности сети учреждений профессионального образования. 

В этой связи необходимо подчеркнуть слабую реакцию вузов на за-
просы работодателей, демографические и социально-экономические изме-
нения в стране, приводящие к дефициту квалифицированных рабочих, 
управленческих и инженерно-технических кадров, при избытке выпуск-
ников по ряду невостребованных специальностей. Кроме того, необходимо 
отметить тенденцию старения профессионального корпуса большинства 
отраслей отечественной экономики, истощение ресурсной базы сложив-
шейся системы профессионального образования, включая ее кадровый со-
став. 

Поэтому основным фактором решения проблемы удовлетворения ре-
гиональных общественных потребностей в подготовке кадров высшей ква-
лификации видится встречная заинтересованность и сотрудничество госу-
дарства, системы профессионального образования и бизнеса в подготовке 
специалистов, чьи знания, умения и профессиональные компетенции отве-
чают требованиям современной инновационной экономики. Ни в одной 
стране мира подготовка профессиональных кадров не может быть обеспе-
чена усилиями только государства или только бизнеса. Поэтому необхо-
димо эффективное и ответственное сотрудничество всех заинтересованных 
сторон в данной системе «власть – бизнес – сообщество». 
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Одной из проблем, препятствующих формированию образовательного 
кластера региона, являются дифференциация учебных планов и уровней 
подготовке. Эффективным способом решения указанной проблемы являет-
ся заключения договоров между учреждениями образования низшего 
уровня образования с учреждениями, проводящими дальнейшую подго-
товку, о приеме выпускников без вступительных испытаний с учетом 
имеющегося образовательного уровня. 

Примечание: 
1 – дуальные связи; 
2 – бинарные связи; 
3 – синтезирующие связи. 
Координирующая роль университетского комплекса в процессе стра-

тегического развития региона может быть обоснована в позиции теории 
стейкхолдеров (от англ. Stakeholder – группа влияния, держатели интере-
сов). 

Традиционно, теория стейкхолдеров предусматривает взаимодействие 
между тремя субъектами – властью, бизнесом и местным сообществом. 
Университетский комплекс региона может быть рассмотрен как дополни-
тельный связующий, интегрирующий элемент, улучшающий качество свя-
зей между перечисленными выше субъектами. Характер прямых связей и 
опосредованное влияние университетского комплекса указанные связи от-
ражено на рис. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Место университетского комплекса региона в системе  
«власть-бизнес-общество» 

 
Рассмотрим прямые связи в приведенной системе взаимоотношений. 

Практика показывает достаточно слабые связи органов власти и универси-
тетского комплекса региона в части использования имеющегося научного 
потенциала, что приводит к потере потенциала, как для самих органов вла-
сти, так и для организаций, входящих в состав университетского комплек-

Органы  
власти 

Бизнес 
(хозяйствующие 

субъекты) 
Общество 

Университет-
ский комплекс 

региона 

1 
2 

3 



 

133 

са региона. В существующей институциональной среде организации уни-
верситетского комплекса региона могут участвовать в конкурсном финан-
сировании на общих основаниях. Вместе с тем, университетский комплекс 
региона может выполнять поисковые исследования в части выполнения 
прогнозных оценок, разработке стратегий социально-экономического раз-
вития, наполнения содержанием указанных стратегий в части разработке 
проектов и программ регионального развития. Университетский комплекс 
обладает преимуществами по сравнению со сторонними организациями в 
части обеспечения дешевой рабочей силы (практики и стажировки студен-
тов, аспирантов и докторантов), высоким интеллектуальным потенциалом 
профессорско-преподавательского состава, качеством и быстротой выпол-
нения поисковых исследований. 

При определении характера связей органов власти и общества универ-
ситетский комплекс региона может выполнять все виды опросов, анкети-
рования и других форм социологических исследований. Во взаимодей-
ствии органов власти и бизнеса университетский комплекс может рассмат-
риваться как участник частно-государственного партнерства. Взаимодей-
ствия бизнеса и общества описывается понятием корпоративной социаль-
ной ответственности, учитывает экологический аспект. Кроме того, уни-
верситетский комплекс региона является основой для развития бизнес-
инкубаторов как формы расширения предпринимательского потенциала 
населения региона. 

В целом прямые связи между университетским комплексом и ключе-
выми стейкхолдерами направлены на решение основных проблем интере-
сующих власть, бизнес и общество. В частности, общество заинтересовано 
в повышении эффективности процесса передачи знаний, повышении уров-
ня и качества жизни 

Результат функционирования университетского комплекса региона 
может быть показан в двух выражениях. Прежде всего, стратегическое 
развитие университетского комплекса региона обеспечивает рост эффек-
тивности региональной экономики за счет мультипликации знаний и пре-
вращения знаний в основной фактор развития региональной экономики. 
Второе проявление эффективности указанного процесса состоит в том, что 
университетский комплекс, как совокупность организаций, сам является 
подсистемой региональной экономики. Стратегическое развитие универ-
ситетского комплекса означает одновременный рост эффективности ука-
занной подсистемы региональной экономики. 

Выстраивание прямых связей университетского комплекса и групп 
влияния в регионе является основой достижения положительного синерге-
тического эффекта как в части синергии первого уровня и синергии второ-
го уровня как фактора укрепления взаимодействия внешнего контура в си-
стеме «власть – бизнес – общество». 
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В приведенной схеме взаимодействия стейкхолдеров можно выделить 
три вида связей, отражающих взаимодействие элементов данной системы: 

- дуальные связи (университетский комплекс – власть; УК – бизнес; 
УК - общество); 

- бинарные связи (УК – «власть – бизнес»; УК – «власть – общество»; 
УК – «бизнес – общество»); 

- синтезирующие связи (УК-В-О; УК-В-Б; УК-Б-О). 
 

Возможности использования облачных сервисов для повышения  
эффективности учебного процесса 

Карповский В.А., доц. каф. УИТЭС, к.т.н., e-mail: vladkar27@yandex.ru 
Владимирский государственный университет, г. Владимир 

 
По своему существу современный учебный процесс представляет со-

бой интеграцию разнообразных (гетерогенных) данных из разнородных 
источников. Идеальным средством для такой интеграции представляются 
облачные технологии, которые позволяют получить сетевой доступ к вир-
туальным сервисам. В основе облачных технологий лежат технологии вир-
туализации, которые позволяют предоставлять услуги в области из широ-
кого пула ресурсов. 

Виртуализация дает возможность разделить одну физическую машину - 
сервер  на несколько виртуальных, каждая из которых сможет независимо 
от остальных взаимодействовать с другими устройствами, приложениями, 
данными и пользователями (точно так же, как смогла бы отдельная физи-
ческая машина). 

Различают три основных сегмента таких технологий [1]: 
1. Программное обеспечение как сервис. 
2. Платформа как сервис.  
3. Инфраструктура сети как сервис. 
Новые возможности и существенные преимущества может дать раци-

ональное использование  облачных сервисов во всех видах и формах обу-
чения студентов, особенно по мнению  автора, дистанционных.  

Оценим преимущества  и источники повышения эффективности   
учебного процесса при внедрении  облачных сервисов в учебный процесс.  

Предполагается, что облачные сервисы могут быть доступны как по 
локальной сети внутри учебного заведения, так и из-вне, по сети Интернет.  

Облачные сервисы могут быть публичными (общественными) и част-
ными (для данного учебного заведения или организации).  

Для поддержки производственной практики представляется перспек-
тивным договорное подключение учебного заведения к частному облаку 
предприятия, на котором студенты проходят производственную практику.  

Одна из основных проблем — недостаток и быстрое моральное старе-
ние компьютерной техники, имеющейся в учебном заведении. Возможно-
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стей имеющейся компьютерной техники очень быстро становится недоста-
точно для выполнения вычислительного эксперимента и изучения лекци-
онного материала, проведения практических и лабораторных работ, само-
стоятельной работы студентов. Типична ситуация, когда преподаватель 
имеет доступ или располагает специальными учебными программами для 
читаемого им курса, но использовать их не позволяет недостаточные воз-
можности компьютеров учебного класса.  

Постоянное обновление техники ложится тяжелым бременем на бюд-
жет учебного заведения и почти всегда отстает от темпов развития инфор-
мационных технологий и средств вычислительной техники. 

Часто личные компьютеры студентов имеют значительно более высо-
кую производительность и возможности, чем техника учебного класса. 

Облачные технологии позволяют решать проблему недостатка или от-
сутствия современных высокопроизводительных средств вычислительной 
техники для  проведения занятий. 

 Проблемы недостатка производительности компьютеров на рабочих 
местах решаются за счет централизации вычислительных ресурсов на 
мощных серверах.  

Каждый необходимый сервис запускается на виртуальной машине и 
может, доступен каждому участнику учебного процесса.  Ресурсов компь-
ютера, с помощью которого студент подключается к виртуальной машине, 
вполне достаточно для того, чтобы отображать удаленный рабочий стол 
сервера.  

Ограничения в первую очередь связаны с недостатком пропускной 
способности каналов связи, используемых для связи с виртуальными ма-
шинами, размещенными в облаке.  

Использование виртуальных машин более эффективно, когда они не 
просто размещены на отдельных серверах, но находятся в единой среде 
частного облака учебного заведения,при этом осуществляется централизо-
ванное управление ресурсами. Для развертывания и решения задач, свя-
занных с управлением частным облаком, можно воспользоваться широким 
спектром современного программного обеспечения. 

Виртуализация дает новые возможности по организации, доступности 
и унификации учебного процесса, обеспечивает постоянное присутствие 
студентов в информационном пространстве каждой дисциплины независи-
мо от их нахождения в учебной аудитории и дает им возможность исполь-
зования всех разрешенных ресурсов виртуального сервера. 

В первую очередь отметим следующие достоинства облачных сервисов: 
1. Обеспечение постоянного доступа учащихся к компьютерным ре-

сурсам в том числе и во вне внеурочное время (написание отчетов по лабо-
раторным работам, подготовка рефератов, курсовых проектов, домашних 
заданий, нахождение на производственной практике и т.д.). В настоящее 
время все студенты имеют свои собственные современные компьютеры,  
подключенные к сети Интернет. 
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Вычислительной мощности персональных компьютеров вполне доста-
точно для использования их в качестве терминалов для подключения к уда-
ленным сервисам.  

2.  Устранение таких проблем, как контроль использования студентами 
лицензионного программного обеспечения и сложность установки совре-
менного программного обеспечения.   

3. Обеспечение доступа студентов к одному или нескольким вирту-
альным компьютерам с правами администратора является безопасным, что 
необходимо для выполнения лабораторных работ по ИТ-технологиям, но 
практически неосуществимо в обычной ситуации в физической сети учеб-
ного заведения. 

4. Возможность остановки и сохранения состояния виртуальных ма-
шин студентов, на которых преподаватели разъясняют и показывают, а 
учащиеся выполняют лабораторные работы, позволяет более гибко вести 
учебный процесс, проводить его по удобному для студента графику, что 
особенно ценно для заочного и дистанционного обучения. 

5. Для студентов, изучающих компьютерные  операционные системы и 
прикладное программное обеспечение, подготовка учебного класса для за-
нятий может занимать несколько часов работы системного администратора 
кафедры, а если компьютерный класс представляет собой  терминалы для 
работы с облачными ресурсами, то названной проблемы не возникает. 

Следует отметить, что использование виртуальных машин посред-
ством облачных технологий предъявляет повышенные требования к 
надежности и пропускной способности сетевых каналов связи.  

Поэтому у преподавателей, когда учебный процесс предусматривает 
работу с облачными ресурсами, должен быть альтернативный план прове-
дения занятия в том случае, если работа с северами невозможна по тем или 
иным причинам. 

Следует иметь в виду возможные сложности внедрения  облачных ре-
шений в учебный процесс.  Преподаватель – специалист в своей приклад-
ной области, не всегда имеет достаточную квалификацию для  управления 
облачными ресурсами по обеспечению учебного процесса. Системный ад-
министратор  не может без команды преподавателя выполнять действия по 
оперативному обеспечению учебного процесса. 

Современные програмные средства для реализации облачных техно-
логий имеют встроенные возможности управления, которые достаточно 
просто может освоить преподаватель соответствующей квалификации. Он 
сможет взять на себя задачи по самообслуживанию работы с виртуальными 
машинами. Однако это может быть достаточно сложным для преподавате-
ля, не имеющего подготовки в области работы с облачными сервисами.  

Видится целесообразным разработка специализированой системы, 
позволяющей автоматизировать основные операции по работе с виртуаль-
ными машинами, используемыми в учебном процессе [2]. 
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Получение образования в современных условиях характеризуется 

устойчивой тенденцией к применению дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ). 

Неоспоримыми преимуществами данных технологий являются: 
•  формирование единого образовательного пространства; 
•  доступность обучения, что характеризуется возможностью учиться 

удаленно от места обучения; 
•  индивидуальный характер обучения, при этом обучающийся сам 

определяет интенсивность образовательного процесса; 
•  побуждает обучающего заниматься самообразованием, в том числе 

и под руководством преподавателя. 
В Федеральных государственных образовательных стандартах высше-

го профессионального образования по подготовке магистров указывается, 
что занятия лекционного типа не могут составлять более 20 процентов, и 
подчеркивается, что реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий. С целью формирования основ-
ных общекультурных и профессиональных компетенций, отвечающих тре-
бованиям ФГОС по направлению 150400 «Металлургия» к результатам 
освоения ООП ВПО по профилю «Прогрессивные литейные технологии 
при производстве отливок» учебным планом предусмотрено изучение дис-
циплины «Литейное металловедение». В соответствии с п.2 ст.13, п.2 ст.16 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», «Положением о разработке и использовании ди-
станционных образовательных технологий в ВлГУ», утвержденным прика-
зом ректора № 212/1 от 12.09.2006 разрешено применение дистанционных 
образовательных технологий в учебном процессе. Учебно-методический 
комплекс дисциплины «Литейное металловедение» в полной объеме раз-
мещен на сайте университета http://www.cs.vlsu.ru:81/course/view.php 
?id=906 в соответствии с утвержденными нормативными документами. 
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Данная дисциплина изучается в первом семестре, ведется в такой форме 
уже в течение двух лет. При этом учебным планом предусмотрено прове-
дение только практических занятий. На рис.1 показана примерная выклад-
ка материала по первому модулю.  

При организации учебного процесса по данной дисциплине возникли 
следующие затруднения: 

•  разработка необходимого методического обеспечения для ве-
дения дисциплины с применением ДОТ; 

•  проблема уровня подготовленности магистров для работы в 
системе Moodle. 

 
Рис.1. Примерная выкладка материала по первому модулю 

 
Необходимо отметить, что в процессе обучения не предъявлялись вы-

сокие требования к компьютерному оборудованию, и могли быть исполь-
зованы практически любые современные компьютеры с установленной 
операционной системой. Необходимым условием являлось наличие интер-
нет-браузера и подключение к интернету, а также на компьютере должен 
быть установлен минимальный набор программного обеспечения (тексто-
вый редактор, графические редакторы и т.д.). Указанным требованиям со-
ответствуют практически все современные мобильные компьютеры. 

Преимущества проведения учебной дисциплины с применением ДОТ: 
•  возможность учебного процесса вне учебного заведения; 
•  своевременное консультирование обучающегося; 
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•  проверка выполнения практических заданий; 
•  обучающийся имеет возможность качественно проработать боль-

шой объем информации за короткое время; 
•  проведение промежуточного контроля по разделам дисциплины в 

форме тестирования, при этом существует возможность ограничения вре-
мени проводимого тестирования. 

Следовательно, использование дистанционных образовательных тех-
нологий позволяет качественное обучение магистров на уровне требований 
современного машиностроительного производства, что является чрезвы-
чайно важным для промышленности России. 

Положительный опыт в проведении занятий с применением ДОТ, 
накопленный кафедрой ЛП и КМ,  в целевой магистерской подготовке бу-
дет использован, и в этом году практически по всем дисциплинам занятия 
будут вестись с применением дистанционных образовательных техноло-
гий. В настоящее время на кафедре проводятся как семинары, так и инди-
видуальные занятия по обучению преподавателей, ранее не задействован-
ных в проведении занятий с ДОТ, работе в системе Moodle. 

 
Организация и проведение практик по направлению подготовки 

190600 «Эксплуатация транспортно-технологических машин  
и комплексов» 

Кириллов А.Г., зав. кафедрой, к.т.н., доцент, e-mail: kirillov_ag@mail.ru; 
Немков В.А., ст. преподаватель; 

Владимирский государственный университет, г. Владимир 
 
Одним из важнейших направлений учебного процесса при подготовке 

кадров высшего профессионального образования по направлению 190600 
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» явля-
ется реализация основополагающего принципа освоения компетенций реа-
лизуемого стандарта образования ФГОС-3. Структура стандарта преду-
сматривает сближение теоретической и практической подготовки выпуск-
ников путем рационального сочетания их видов в рамках графика учебного 
процесса. 

На кафедре автомобильного транспорта традиционно существенное 
внимание уделяется организации практик студентов по реализуемой про-
грамме обучения. При переходе к новым стандартам ФГОС-3 изменились 
требования к результатам практик и соответственно потребовался новых 
подход в их организации и проведении. По результатам прохождения 
практик программы подготовки бакалавров –  выпускник должен выходить 
на уровень требований профессиональных компетенций, заявленных в 
стандарте, которые отражают основные виды деятельности будущих вы-
пускников со степенью «бакалавр» по направлению 190600: расчетно-
проектная; производственно-технологическая; экспериментально-исследо-
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вательская; монтажно-наладочная; сервисно-эксплуатационная. При этом 
он должен быть готов к формулировке предложений по модернизации 
средств эксплуатации автомобильной техники, уметь разрабатывать тех-
ническую документацию по реализации технологических процессов тех-
нического обслуживания и ремонта  автомобилей, проведению испытаний 
транспортных машин, способен к освоению технологий диагностики, тех-
нического обслуживания и ремонта  автомобилей, владеть умениями изу-
чать и анализировать необходимую техническую информацию по совер-
шенствованию режимов ТО и ТР автомобилей, владеть навыками монтажа 
технологического оборудования для ТО и ремонта автомобилей, обладать 
способностями оценки технического состояния автомобилей по косвенным 
признакам проявления отказов, профессиональной оценки качества топли-
во-смазочных материалов. 

Практика остается самым важным звеном в осуществлении связи 
между теоретическим обучением и практической готовностью выпускника 
к практической работе. Это достигается, прежде всего, непрерывным об-
новлением содержания преподаваемых дисциплин на основе передового 
опыта с применения перспективных технология производства автомобилей 
и методов их эксплуатации с использованием лазерной технологии и про-
цессов повышения надежности узлов спряжения на основе наноструктури-
рованных материалов. 

Во время практики студенты получают начальные знания и навыки по 
учету экономических  показателей предприятия и производственных под-
разделений, реализации организационных вопросов, соответствующих 
уровню подготовки. Кроме всего прочего, студенты проходят практику 
освоения правил техники безопасности и охраны труда на предприятии и 
знакомятся с методикой их преподавания исполнителям на конкретных ра-
бочих местах. 

В учебном плане подготовки бакалавров по направлению 190600 
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 
предусмотрено четыре вида практики: учебная, технологическая, произ-
водственная, преддипломная.  

Целью учебной практики является овладение студентами современ-
ными методами и орудиями труда, применяемыми в их будущей профес-
сиональной деятельности, а также получение каждым студентом рабочей 
профессии по профилю своей специальности. Учебная практика направле-
на на закрепление теоретических знаний студентов по дисциплинам 
«Устройство поршневых ДВС» и «Устройство автомобиля» в практиче-
ской работе; на практическое изучение технического обслуживания авто-
мобилей; изучение правил дорожного движения (ПДД) и ответственности 
водителей за нарушение ПДД, оказание медицинской помощи пострадав-
шим при дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), получение навы-
ков практического вождения автомобиля и приемов безопасного движения 
и получения водительского удостоверения категории «В». 
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Учебная практика проводится в лабораториях и компьютерных клас-
сах университета. Ее продолжительность составляет 4 недели во втором 
семестре. Все студенты делятся на две подгруппы. В первую входят сту-
денты, не имеющие рабочей профессии водителя транспортных средств, во 
вторую – имеющие рабочую профессию или не вошедшие в первую груп-
пу по уважительной причине. Распределение времени практики для сту-
дентов представлено в табл. 1. 

Таблица 1 
Распределение нагрузки для студентов 

№ 
п/п 

Наименование предметов Кол-во 
часов 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Правила дорожного движения 
Медицинская помощь пострадавшим при ДТП 
Ответственность водителей за нарушение ПДД 
Техническое обслуживание автомобилей 
Практическое вождение автомобилей 
Экзамены внутренние и в ГИБДД 
Экскурсии на предприятия 

64 
20 
12 
14 
32 
24 
23 

 ИТОГО 189 
 
Основным содержанием учебной практики является  теоретическое и 

практическое закреплении знаний и навыков приобретаемой рабочей про-
фессии. Содержание этой программы с разбивкой по отдельным разделам 
для студентов I-ой группы отражено в рабочей программе по дисциплине 
«Автомобиль и его вождение». Студенты II-ой группы совершенствуют 
свои навыки при выполнении практической работы с автотранспортной 
техникой в лабораториях кафедры, мастерских и других производственных 
подразделениях университета.  

В практику как составная часть входит общественная работа студен-
тов которая в период практики способствует формированию гражданской 
зрелости студента и направлена на приобретение необходимых навыков 
организаторской и общественной деятельности в трудовом коллективе. 
При этом общественная работа включает следующие направления: соблю-
дение студентами норм общественной жизни; организаторская деятель-
ность студента и общественно-полезный труд. Основными формами про-
ведения общественной деятельности являются лекционная и пропаган-
дистская работа в коллективе по поручению руководителей. Общественная 
работа во время практики должна обеспечить закрепление общекультур-
ных компетенций ОК-4, ОК-5, ОК-6 ФГОС-3 и учитывается при аттеста-
ции студента. 

Основными целями технологической практики являются закрепление 
и углубление теоретических знаний и приобретение практического опыта 
по техническому обслуживанию (ТО) и текущему ремонту (ТР) автомоби-
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лей, подбор материалов и данных для выполнения курсовых работ и кур-
совых проектов. Во время прохождения практики решаются следующие 
задачи обучения: закрепление теоретических знаний у студентов по техно-
логии ТО и ТР автомобилей; практически изучение  организации произ-
водства ТО и ТР автомобилей; развитие инициативы и творческого подхо-
да к решению инженерно-технических, организационных и экономических 
задач. Продолжительность практики – 4 недели в 6-ом семестре. Техноло-
гическая практика проводится на станциях технического обслуживания ав-
томобилей (СТОА), ремонтно-технических предприятиях (РТП), произ-
водственно-технических комбинатах (ПТК), базах централизованного тех-
нического обслуживания (БЦТО) и в научно-исследовательских организа-
циях. 

Практиканты могут работать слесарями, станочниками, мастерами 
или их дублерами. Студенты могут работать на рабочих местах по ТО и ТР 
автомобилей. Желательно проводить практику на рабочих местах. Общая 
продолжительность практической работы не должна превышать 75% об-
щей продолжительности практики. Остальное время отводится на прове-
дение общественных мероприятий на предприятии, выполнение индивиду-
ального задания и подбор материалов для курсового проекта и курсовой 
работы, а также изучение производственного процесса предприятия. Для 
организации и методического руководства практикой приказом ректора 
назначается руководитель практики из числа преподавателей кафедры. От-
ветственность за организацию и проведение практики возлагается на заве-
дующего кафедрой. Руководит практикой на производстве один из квали-
фицированных специалистов данного предприятия, который утверждается 
приказом руководителя предприятия. 

Технологическая практика на предприятиях автосервиса является 
важной составной частью учебного плана подготовки специалиста. Сту-
денты на период практики становятся временными работниками предприя-
тия, что оформляется соответствующим приказом. Они ставятся на табель-
ный учет и должны выполнять правила внутреннего распорядка, соблю-
дать трудовую дисциплину. 

Каждый студент получает от руководителя практики от университета 
индивидуальное задание, согласно которому осуществляется весь ход 
практики и составляется отчет по практике. 

Индивидуальное задание включает подробное изучение технологиче-
ского процесса ТО и ТР автомобилей с конкретизацией технологий диа-
гностирования и технологий технического обслуживания и текущего ре-
монта различных составляющих элементов конструкции автомобилей. 

В индивидуальных заданиях могут отражаться следующие вопросы 
подготовки: производственная база предприятия автосервиса (характери-
стика предприятия, его структура, размещение, планировка производ-
ственной и обслуживающих зон, производственная программа, перечень 
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предоставляемых услуг, оснащенность технологическим оборудованием, 
управление производством, штаты, форма организации труда, кооперация 
с другими предприятиями);  технологический процесс ТО и ТР автомоби-
лей (прием объектов, технические требования и документация, условия 
хранения автомобилей, технологический процесс ремонта, восстановления 
деталей, сборки узлов, технология проведения ТО, предпродажная подго-
товка автомобилей и т.д.);  формирование надежности и управление каче-
ством (влияние качества ТО и ТР на ее надежность, методы восстановле-
ния, точность и качество механической обработки, а также сборки узлов и 
агрегатов); организация и нормирование труда (внедрение прогрессивных 
форм организации труда, нормирование работ, систем оплаты труда рабо-
чих и инженерно-технических работников, материальное стимулирова-
ние); организация работы вспомогательного производства (складское хо-
зяйство, транспорт и т.д.); организация работ по охране труда и окружаю-
щей среды (служба охраны труда, безопасное использование технологиче-
ского оборудования, экологическая безопасность); планирование и техно-
логические показатели предприятия (планирование работы, материально-
техническое снабжение, плановые и фактические затраты, объем произ-
водства и услуг, состав и структура технико-экономических показателей, 
пути снижения затрат на ТО и ТР автомобилей и т.д.). 

Студент собирает необходимый материал и составляет отчет по прак-
тике. В отчет включаются все основные материалы, собранные студеном за 
время прохождения практики в соответствии с данной программой. Отчет 
оформляется строго в соответствии с требованиями стандарта университе-
та на бумаге формата А4 (210х297 мм) и должен составлять 25…30 листов 
текста. Отчет иллюстрируется эскизами, схемами, фотографиями и рисун-
ками. К отчету прилагается технологическая документация, собранная со-
гласно индивидуальному заданию. Защита отчетов по практике проводится 
в десятидневный срок после начала занятий в университете по графику, 
составленному на кафедре. 

Производственная практика студентов заключается к конкретном 
изучении технологии и организации ТО и ТР автомобилей и имеет не-
сколько важных взаимосвязанных целей: закрепление теоретические зна-
ния студентов в практической работе на предприятиях автосервиса; изуче-
ние сущности методов ведения производства и организации труда; приоб-
ретение навыков самостоятельной работы в условиях производства на ра-
бочих местах и дублерами руководителей производства низшего звена; по-
лучение навыков общения с трудовым коллективом; сбор необходимого 
материала для выполнения курсового проекта по дисциплине «Производ-
ственно-техническая инфраструктура сервисного обслуживания» и курсо-
вой работы по дисциплине «Эффективность экономики сервисных услуг». 

Продолжительность практики – 4 недели на восьмом семестре обуче-
ния. Время практики распределяется следующим образом: зона ТО и ТР 
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автомобилей – 1,5 недели; производственные участки – 1,5 недели; общая 
компоновка, организация управления и технико-экономические показатели  – 
1 неделя. 

Индивидуальное задание выдается каждому студенту руководителем 
практики и включают вопросы изучения технологических процессов То и 
ТР автомобилей, исследование показателей надежности агрегатов со сбо-
рам и анализом соответствующей информации, формирование эскизов 
технологической оснастки и планировки производственных помещений, 
оценки метрологических характеристик используемого оборудования и 
инструментов, анализа  вредных факторов на указанной производственной 
зоне или участке.  

По каждому производственному подразделению, отраженному в ин-
дивидуальном задании, студент приводит схему производственного про-
цесса, суточную производственную  программу, перечень технологическо-
го оборудования и его метрологические характеристики, применяемую до-
кументацию и её оборот, вредные и опасные производственные факторы, 
основные технико-экономические показатели работы подразделения. 

Наиболее существенное внимание в период практики необходимо об-
ратить на вопросы, связанные с организацией и работой участка приема и 
выдачи автомобилей. Именно здесь идет основная работа с клиентурой, 
определяются объемы работ, а также оценивается качество выполняемых 
технических воздействий. При изучении этого участка необходимо озна-
комиться: с клиентской работой и оформлением необходимой заявочной 
документации; с оборудованием, используемым при приеме и выдаче ав-
томобилей; с методами определения технического состояния автомобиля и 
отдельных его агрегатов, узлов и механизмов с хранением отремонтиро-
ванных и обслуженных автомобилей; с использованием диагностического 
оборудования при приеме и сдаче автомобилей с сопровождающей все эти 
этапы документацией. 

В завершении практики студент должен сделать отметку в направле-
нии об убытии с предприятия, получить характеристику от руководителя 
практики от предприятия, заверенную его подписью и печатью. Подписать 
у руководителя практики от предприятия подготовленный отчет и заверить 
его печатью предприятия. В университете студент обязан явиться в дека-
нат факультета и сделать отметку о прибытии в командировочном удосто-
верении. С полностью оформленными документами и отчетом необходимо 
явиться для сдачи зачета руководителю практики от университета. 

Преддипломная практика венчает теоретический курс обучения, сда-
чу студентами экзаменов, зачетов, курсовых работ и курсовых проектов, 
предусмотренных учебным планом и проводится уже после закрепления 
темы выпускной квалификационной работы и назначения руководителя 
дипломного проектирования. 
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Основной целью преддипломной практики является закрепление, 
углубление и систематизация знаний, полученных студентом, и подбор ма-
териалов для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Основными базами преддипломной практики выбираются специали-
зированные предприятия по техническому обслуживанию и текущему ре-
монту автомобилей, НИИ и лаборатории университета, оснащенные со-
временным оборудованием, применяющие новейшую технологию и име-
ющие высокую организацию труда. Кафедра автомобильного транспорта 
на настоящий момент имеет 9 договоров с базовыми предприятиями г. 
Владимира по профилю подготовки специалистов автотранспортного ком-
плекса. Студенты проходят практику на рабочих местах или дублерами. 
Составляется календарный график прохождения практики в различных зо-
нах, участках и отделах предприятия. Каждому студенту выдается индиви-
дуальное задание. Завершается практика подготовкой отчета для  аттеста-
ции с оценкой. 

 
Сотрудничество кафедры ИСПИ и работодателей  
в сфере содействия трудоустройству выпускников 

Кириллова С.Ю.,  проф. каф. ИСПИ, к.т.н., доц., e-mail: sv-kir@mail.ru 
Владимирский государственный университет, г. Владимир 

 
Кафедра «Информационные системы и программная инженерия» 

(ИСПИ) Владимирского государственного университета ведет очную  под-
готовку инженеров по специальности 230201 – «Информационные систе-
мы и технологии», бакалавров и магистров по направлениям 230400 – 
«Информационные системы и технологии», 231000 – «Программная инже-
нерия»,  а также заочную подготовку бакалавров по направлению 230400. 
Оба направления подготовки по ФГОС относятся к приоритетным направ-
лениям модернизации и технологического развития российской экономи-
ки. Выпускники данных направлений весьма востребованы на рынке тру-
да, ни один выпускник не зарегистрирован в «Центре занятости населения 
города Владимира». 

С отменой централизованного государственного распределения тру-
доустройство стало в основном заботой самих  выпускников, но выпуска-
ющие кафедры, как и в целом,  университет, никоим образом, не устраня-
ются от этого процесса. Тем более что уровень трудоустройства выпуск-
ников является одним из основных показателей эффективности вуза. Та-
ким образом, укрепление и развитие связей с работодателями с целью по-
вышения качества подготовки выпускников и их успешного трудоустрой-
ства по специальности должно стать для выпускающих кафедр важнейшей 
деятельностью. 

Рассмотрим реализацию основных направлений этой деятельности на 
кафедре ИСПИ. 
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1. Формирование «портфеля заказов» от предприятий на подготовку 
специалистов 

В современных условиях развития аутсорсинга в сфере информацион-
ных технологий (ИТ) большая часть ИТ-специалистов трудоустраиваются 
на малых и средних предприятиях. В 2013 году кафедрой ИСПИ были по-
лучены заявки на подготовку специалистов, бакалавров и магистров от се-
ми предприятий г. Владимира, всего на  56 выпускников: 

- ООО «БСЦ Владимир» – 16; 
- ООО «Фирма «Инрэко ЛАН» – 11; 
- ООО компания «Системный подход» – 8; 
- ООО «Трансприбор» – 6; 
- ООО «Бизнес РФ» – 4; 
- ООО «АС Трэвел» – 4; 
- ООО «ЕвроПласт» – 7. 
Кафедра получает предложения о вакансиях от различных предприя-

тий, информация о которых доводится до студентов старших курсов непо-
средственно представителями работодателя в форме очных встреч, а также 
через сайт кафедры ИСПИ [1]. 

2. Формирование основных образовательных программ (ООП) с уче-
том потребностей работодателей и требований российских профессио-
нальных стандартов в области ИТ 

Динамичное развитие отрасли информационных технологий  диктует 
вузам необходимость обеспечить не просто качественное образование в уз-
ких рамках будущей профессии, а обучение специалиста также целому 
спектру деловых умений и навыков, позволяющих максимально быстро и 
эффективно приступить к выполнению своих обязанностей в рабочей среде.  

Представители ИТ-бизнеса при поддержке  Ассоциации предприятий 
компьютерных и информационных технологий (АП КИТ) сформировали 
пожелания к системе образования, разработав профессиональные стандар-
ты в области ИТ. Профессиональный стандарт – это нормативный доку-
мент рекомендательного характера,  отражающий минимально необходи-
мые требования к профессии, должностные обязанности, профессиональ-
ные компетенции, требования к уровням образования, стажу работы и сер-
тификации специалистов в соответствии с квалификационными уровнями. 
По областям, объектам и задачам профессиональной деятельности можно 
проводить сопряжение профессиональных и образовательных стандартов и 
осуществлять детальную разработку ООП. 

Первая редакция профессиональных стандартов была разработана в 
2007 – 2012 годах [2], [3]. В 2013 г. начата разработка новых профессио-
нальных стандартов в области ИТ [4] по следующим профессиям: 

1. «Программист»; 
2. «Руководитель разработки программного обеспечения»; 
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3. «Администратор баз данных»; 
4. «Специалист по тестированию в области ИТ»; 
5. «Архитектор программного обеспечения»; 
6. «Системный аналитик»; 
7. «Специалист по информационным системам»; 
8. «Руководитель проектов в области ИТ»; 
9. «Менеджер продуктов в области ИТ»; 
10. «Менеджер информационных технологий»; 
11. «Специалист по информационным ресурсам (контент менеджер)»; 
12. «Технический писатель (Специалист по технической документа-

ции в области ИТ)». 
Практически, овладение всеми этими профессиями студентами обес-

печивается в процессе реализации ООП по направлениям подготовки ка-
федры ИСПИ – «Информационные системы и технологии» и «Программ-
ная инженерия». В результате анализа профессиональных стандартов и в 
соответствии с пожеланиями предриятий-партнеров кафедры в вариатив-
ную часть учебных планов данных направлений включены, например, та-
кие дисциплины как: 

- «Платформонезависимое программирование», «Распределенные 
программные системы», «Распределенные информационные системы на 
основе веб-технологий», «Кроссплатформенное программирование», 
«Компонентное программирование», «Интеграция кроссплатформенных  
программных систем» – группа дисциплин по разработке на платформе Ja-
va. Основные заказчики:  ООО «БСЦ Владимир»,  ООО «Трансприбор»; 

- «Интегрированные информационные системы», «Проблемно-
ориентированные информационные системы», «Прикладные программные 
системы», «Распределенные программно-информационные системы» – 
группа дисциплин по разработке на платформе 1С. Основные заказчики:  
ООО компания «Системный подход»,  ООО «Фирма «Инрэко ЛАН», ООО 
«Софт Лайн»; 

- «Экономика и консалтинг при разработке информационных систем», 
«Информационный менеджмент», «Методология управления и  информа-
тизации бизнеса», «CASE-технологии»;  

- «Основы разработки веб-приложений», «Разработка и сопровожде-
ние веб-приложений», «Веб-технологии», «Графический и веб-дизайн»; 

- «Тестирование программного обеспечения», «Основы командной 
разработки программно-информационных систем» – полностью реализу-
ются на базовой кафедре. 

С развитием инновационной экономики и рынка информационных 
технологий потребность в ИТ-специалистах  будет только расти, поэтому 
важно, чтобы преподаватели технических вузов готовили студентов с уче-
том требований и пожеланий работодателей. Это послужит гарантией для 
молодых людей получить интересную и хорошо оплачиваемую работу, а 
для вуза – гарантией  конкурентоспособности.   
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3. Организация базовой кафедры 

В 2012 г. в целях совершенствования учебно-научной и инновацион-
ной деятельности, развития сотрудничества в области информационных 
систем и программной инженерии была образована базовая кафедра «Про-
граммно-информационные системы» совместно с кафедрой ИСИМ (ка-
федра ИСИМ переименована в кафедру ИСПИ  в 2013 г. после реорганиза-
ции кафедр ИСИМ, ИКГ, АТП) на базе Общества с ограниченной ответ-
ственностью «БСЦ Владимир». Исполняющим обязанности заведующего 
базовой кафедрой назначен Выгорчук Р.Н., генеральный директор ООО 
«БСЦ Владимир». ООО «БСЦ Владимир» является ярким представителем 
ИТ-бизнеса, Владимирским филиалом крупной международной компании, 
основная деятельность которой – разработка заказного программного 
обеспечения.  

В 2012-13 учебном году сотрудниками базовой кафедры – восемь че-
ловек, – была обеспечена учебная нагрузка в объеме 1700 часов по дисци-
плинам «Администрирование в ИС», «Системная инженерия», «Методоло-
гия программной инженерии», «Интеграция кроссплатформенных  про-
граммных систем»,  «Основы командной разработки программно-инфо-
рмационных систем» и др. Лабораторные занятия по подгруппам, а также 
лекционные и практические в малокомплектных группах проводились  в 
помещениях  ООО «БСЦ Владимир» с включением в общее расписание. 
На 2013-14 уч. год объем учебной нагрузки составил 1180 ч. (3 человека). 
Уменьшение связано с объективными последствиями изменения объема и 
структуры штатного расписания кафедр университета. 

За все время существования  ООО «БСЦ Владимир» на это предприя-
тие было трудоустроено 25 выпускников и студентов старших курсов ка-
федры ИСПИ, 20 человек  продолжают там трудовую деятельность в 
настоящее время. 

4. Организация производственных и преддипломных практик студен-
тов на предприятиях 

Кафедрой ИСПИ заключено 6 договоров с предприятиями на прове-
дение производственных практик. Это следующие предприятия: ООО 
«Ноуледж Департмент»,  ООО «БСЦ Владимир»,  ООО «Софт Лайн», 
ООО «Фирма «Инрэко ЛАН», ООО компания «Системный подход»,  ООО 
«ЕвроПласт». В настоящее время прорабатывается договор с крупнейшей 
мясоперерабатывающей компанией России ЗАО «АБИ Продакт». 

Количество различных предприятий и организаций, принимающих 
студентов кафедры на практику гораздо больше – порядка 50 ежегодно по 
различным видам производственных и преддипломных практик. Специфи-
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ка специальности не позволяет направлять большие группы студентов на 
одно предприятие. На предприятиях студенты получают практическое 
подкрепление теоретических знаний в самых разных направлениях: об-
служивание и эксплуатация информационных систем, программирование, 
проектирование баз данных, анализ бизнес процессов.  

В табл. 1 приведены данные по трудоустройству выпускников кафед-
ры ИСПИ (до 2013 г. кафедры ИСИМ) специальности 230201- «Информа-
ционные системы и технологии» (специализация «Системы поддержки 
принятия решений»), трудоустроенных  после прохождения эксплуатаци-
онной практики на 4-м курсе. Это основная производственная практика, 
когда навыки и умения студентов находят заинтересованность со стороны 
работодателей.  

Таблица 1 

Год 
выпуска 

Количество 
студентов, 
проходивших  
практику 

Количество студентов, 
трудоустроенных  после 
прохождения практики 
Человек % 

2009 32 16 50 
2010 41 25 61 
2011 32 14 44 
2012 26 18 69 
2013 23 15 65 

5.  Организация практикоориентированных курсовых и дипломных 
проектов 

До половины курсовых проектов и большая часть выпускных квали-
фикационных работ (ВКР) выполняются студентами по заказу предприя-
тий – работодателей, что обеспечивает актуальность, практикоориентиро-
ванность и способствует закреплению выпускника на предприятии. ВКР 
выполняюся для решения актуальных практических задач, связанных с 
информатизацией различных сфер деятельности: производственных про-
цессов, телекоммуникаций, бизнеса, образования, финансовой сферы и др. 

В табл. 2 приведена статистика по выпускным квалификационным ра-
ботам за последние пять лет, где первый показатель интегрирует данные 
по количеству ВКР, выполненных для конкретных предприятий, по реаль-
ным темам, предложенным либо самим предприятии, либо студентом и 
руководителем. В таблице показаны суммарные показатели для всех 
направлений, специализаций и программ подготовки очной формы, кото-
рые выпускались кафедрой ИСПИ (до 2013 г. кафедрами ИСИМ и ИКГ),  
разнесенные по квалификационным уровням. 
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Таблица 2 

Динамика практикоориентированности ВКР 

Показатели 
2009 2010 2011 2012 2013 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

1. Количество ВКР, 
выполненных для 
предприятий: 

1.1. бакалаврами; 8 29 13 59 15 60 10 55 11 58 

1.2. специалистами; 39 85 18 81 26 76 24 92 23 79 

1.3. магистрами. 4 44 8 62 19 79 18 78 12 80 

2. Количество ВКР, 
рекомендованных к 

внедрению: 
2.1. бакалавров; 7 25 19 86 15 60 7 39 4 21 

2.2. специалистов; 42 91 14 63 19 56 24 92 27 93 

2.3. магистров. 6 67 10 77 20 83 23 100 15 100 

3. Количество ВКР, 
внедренных: 

3.1. бакалаврами; 1 4 1 5 4 16 1 6 1 5 

3.2. специалистами; 9 20 3 14 4 12 7 27 8 28 

3.3. магистрами. 3 33 1 8 8 33 8 40 8 53 

 
Приведем несколько примеров тем ВКР 2013 г.: 
- «Автоматизация процесса компартментализации свиноводческих 

предприятий РФ», «Автоматизированная подсистема управления заказами 
полиграфического производства», «Подсистема предприятия в информа-
ционной системе контроля перевозок опасных грузов» – темы ВКР бака-
лавров; 

- «Информационная система ООО «ТехноАльянс», «Корпоративная 
информационно-справочная система», «Подсистема моделирования для 
режимного тренажера диспетчера энергосистемы» – темы дипломных про-
ектов специалистов; 

- «Исследование и разработка модуля учета заявок информационной 
системы ЗАО «Электон»», «Исследование и разработка информационно-
управляющей системы формования ленты стекла», «Модели и методы ана-
лиза данных информационной системы мониторинга лесных пожаров» – 
темы магистерских диссертаций. 

6. Привлечение к участию в итоговой государственной аттестации 
выпускников ведущих специалистов отрасли,  представителей работода-
телей 
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К работе по итоговой государственной аттестации выпускников ка-
федра ИСПИ привлекает высококвалифицированных специалистов в обла-
сти информационных технологий, занимающих руководящие должности 
на предприятиях. Многие из них  сами являются выпускниками кафедры, 
прошедшими обучение в аспирантуре кафедры, получившими ученые сте-
пени. В табл. 3 показан качественный состав членов ГАК и рецензентов за 
2009 – 2013 годы. 

Таблица 3 

Место работы Должность 
Ученая 
степень 

Выпускник 
кафедры 

Крупное научно-
производственное учре-

ждение 

начальник расчетно-
аналитического центра 

д.т.н. - 

Крупное финансовое 
учреждение 

нач. отд. системной и технич. 
поддержки вычислительного 
комплекса и управления ин-
формационными сетями 

к.т.н. - 

ООО,  ИТ-предприятие руководитель проектов к.т.н. да 
ООО,  ИТ-предприятие финансовый директор к.т.н. да 
ООО,  ИТ-предприятие генеральный директор - да 
ООО,  ИТ-предприятие директор - да 
ООО,  ИТ-предприятие директор по производству к.т.н. да 
Промышленное пред-

приятие 
ведущий специалист отдела 

ИТ 
к.т.н. да 

ООО,  ИТ-предприятие генеральный директор к.т.н. - 
Крупное научно-

исследовательское учре-
ждение 

зав. сектором отдела монито-
ринга и оценки развития сфе-

ры науки и инноваций 

к.т.н. да 

 
Итоговая государственная аттестация – это, образно говоря, «послед-

ний шанс» для представителей предприятий познакомиться с выпускника-
ми кафедры, накопленным ими багажом знаний и умений, их потенциалом; 
пригласить на работу подходящих молодых специалистов. Для кафедры – 
это независимая внешняя экспертиза качества выпускаемой «продукции», 
ориентир для формирования ООП направлений подготовки в соответствии 
с ожиданиями потенциальных «заказчиков». 

Итоги трудоустройства выпускников 

Результат работы кафедры по содействию трудоустройству выпуск-
ников в процессе персонального распределения на выпускном курсе пока-
зан в табл. 4.  
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Таблица 4 

Год вы-
пуска 

Количество  
выпускников 

Продолжили 
обучение  

в магистратуре / 
аспирантуре 

Количество 
трудоустроенных вы-

пускников 
Человек % 

2009 
специалитет:  46 - 44 96 
магистратура: 9 - 9 100 

2010 
специалитет:  22 - 20 91 
магистратура: 13 4 13 100 

2011 
специалитет:  34 - 31 91 
магистратура: 24 1 21 88 

2012 
специалитет:  26 2 24 92 
магистратура: 23 2 22 96 

2013 
специалитет:  30 3 27 90 
магистратура: 16 2 16 100 

 
Литература: 
1. Сайт кафедры ИСПИ ВлГУ. 
http://www.cs.vlsu.ru/employment/our_graduates/jobs.php. 
2. «Профессиональные стандарты в области ИТ» – М.: АП КИТ, 2008. 
3. «Профессиональные стандарты в области ИТ». Стандарты 2007 – 

2012 г.  
http://www.apkit.ru/committees/education/projects/standarts2007-

2012.php. 
4. «Профессиональные стандарты в области ИТ».  Проекты новых 

стандартов, 2013 г.  www.apkit.ru/default.asp?artID=5573. 
 
Аспекты создания системы прогнозирования потребности  

экономики региона в профессиональных кадрах для обеспечения  
социально-экономического развития Владимирской области 
Козлова Т.А., директор РЦПСТВ, e-mail: center-vlsu@mail.ru 
Владимирский государственный университет, г. Владимир 

 
Во Владимирском регионе решение большинства проблем экономики 

неразрывно связано с решением проблемы подготовки высококвалифици-
рованных кадров, как для крупных предприятий, так и для предприятий 
малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день «кадровый голод» явля-
ется одним из главных факторов, сдерживающих развитие ряда отраслей 
экономики региона, а демографическая ситуация, которая сложилась на 
данный момент, еще более это усиливает. Общеизвестно, что средний воз-
раст работников в большинстве отраслей приближается или уже превысил 
50 лет, в то же время количество молодежи в возрасте от 16 до 19 лет со-
кратилось в 2013 г. по сравнению с 2009 г. на 1,4 % (рис. 1) от общего чис-
ла населения. 
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Рис. 1. Численность населения в возрасте от 16 до 19 лет  

во Владимирском регионе 

В период экономического подъема, чтобы добиться значительных по-
зитивных изменений в экономике, необходима активизация инвестицион-
ной деятельности, то есть увеличение финансовых вложений в модерниза-
цию отраслей экономики региона, отдельных предприятий, осуществление 
их реконструкции, технического перевооружения и внедрения инноваций. 
А чтобы добиться полного успеха, необходимо вкладывать инвестиции 
еще и в человека, то есть в его образование, здоровье и улучшение жиз-
ненного уровня. 

На сегодняшний день Владимирскому региону особенно нужны высо-
коквалифицированные специалисты и рабочие кадры, как в промышленно-
сти, и на транспорте, так и в агропромышленном комплексе, и в сфере об-
служивания и проблема подготовки высококвалифицированных кадров 
различных уровней занимает особое место. Динамическое развитие эконо-
мики, сокращение сферы неквалифицированного и малоквалифицирован-
ного труда, структурные изменения в сфере занятости предъявляют высо-
кие требования к профессиональной квалификации работников [1]. Для то-
го чтобы понять какие кадры и в каком количестве нужны экономике ре-
гиона необходима четкая координация деятельности по этому вопросу 
между департаментом образования, департаментом по труду и занятости, 
учреждениями образования, отраслевыми подразделениями администра-
ции области и работодателями. Необходим достоверный прогноз потреб-
ности трудовых ресурсов по профессиям, в соответствии с ситуацией на 
рынке труда. 

В связи с этим становится важным аспектом развитие системы про-
гнозирования потребностей рынка труда в кадрах различной квалифика-
ции, которая является важной составной частью маркетинговой информа-
ции, необходимой для разработки мероприятий по обеспечению контроля 
рынка образовательных услуг, по стратегическому планированию системы 
подготовки и переподготовки кадров, ориентированной на спрос [4]. 
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Во Владимирском регионе, Владимирским государственным универ-
ситетом совместно с ООО «ИБС Экспертиза» ведутся работы по  созданию 
автоматизированной информационной системы прогнозирования потреб-
ности в профессиональных кадрах для обеспечения социально-экономи-
ческого развития Владимирской области на среднесрочный и долгосроч-
ный период.  

Разработана методика, позволяющая определить относительную чис-
ленность подготавливаемых специалистов с точки зрения их достаточно-
сти для экономики региона. 

Данная методика предполагает выполнение этапов, основная характе-
ристика которых приведена в таблице №1. 

Таблица № 1 
Характеристика этапов реализации методики детализации прогнозиро-
вания потребности экономики Владимирской области в кадрах ВПО 

Помимо этого методика предусматривает прогнозирование професси-
онально-кадровых потребностей экономики не в отраслевом разрезе, а в 

Этап Характеристика этапа Результат 

Предварительный 
анализ численности 
работников, заня-
тых в экономике 

региона 

Оценка существующей ситуации и 
выявление тенденций на рынке тру-
да на основе вторичного анализа 

данных органов статистики, службы 
занятости, программы социально-
экономического развития региона, 
инвестиционных программ и проек-

тов 

Выявление динамики 
численности занятых в 
экономике, определение 
кадровых потребностей 
и тенденций развития 
занятости в отраслях 
экономики региона 

Проектирование и 
составление выбо-
рочной совокупно-
сти предприятий 

Осуществление выборки предприя-
тий пропорционально численности 
занятых в отраслях экономики и ти-
пам предприятий (крупные, малые, 

средние) 

Сведения о текущей и 
перспективной числен-
ности занятых в разрезе 
профессий, специально-
стей и должностей 

Разработка инстру-
ментария исследо-
вания и организа-
ция проведения 

опроса работодате-
лей 

Составление анкеты для работода-
телей на основе методики проведе-
ния почтовых опросов о текущей и 
перспективной численности работ-
ников в разрезе профессий, специ-

альностей и должностей 

Информация о перспек-
тивной численности ра-
ботников предприятий, 
реальный и желаемый 
уровни профессиональ-
ной подготовки работни-
ков с точки зрения рабо-

тодателей 

Расчет прогнозных 
показателей и ин-
терпретация ре-

зультатов 

Расчет осуществляется на базе ис-
пользования следующих показате-
лей: отраслевая принадлежность 
предприятия, численность занятых 
за год предшествующий обследова-
нию, численность работников пред-
пенсионного возраста, предположи-
тельная численность работников к 

прогнозируемому году 

Оценка потребности в 
профессиональной под-

готовке 
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разрезе профессий и специальностей. В качестве дополнительного метода 
сбора информации использовать прямой опрос работодателей региона, так 
как структуры текущей и перспективной занятости даже на однородных 
предприятиях имеют существенные различия. Ежегодно производить кор-
ректировку статистических данных, анализ программ и проектов социаль-
но-экономического развития региона, анализ планов и программ инвести-
ций в реальный сектор экономики региона, анализ демографической стати-
стики [5]. 

Разработанная методика прогнозирования предполагает непрерывный 
характер процесса прогнозирования, преемственность и сопоставимость 
прогнозных оценок по различным горизонтам прогнозирования и различ-
ной степени детализации, в связи с чем: 

� прогноз спроса и предложения рабочей силы на рынке труда региона и 
потребностей в подготовке необходимых кадров разрабатывается на 20-летний 
период (на каждый год периода) и ежегодно уточняется/ корректируется; 

� прогноз на первые три года 20-летнего периода позволит опреде-
лить структурные пропорции (диспропорции) занятости населения для по-
вышения эффективности регулирования процессов формирования и ис-
пользования трудовых ресурсов, а также для принятия оперативных 
управленческих решений и снижения безработицы; 

� прогноз на 5-10 лет позволит привести в соответствие структуру 
подготовки специалистов в учреждениях профессионального образования 
требованиям изменяющегося рынка труда; 

� прогноз на 15-20 лет позволит усилить позитивный эффект от инве-
стиций в экономику региона, принимать стратегические решения, прово-
дить системные изменения в сфере образования и на рынке труда, в том 
числе за счет механизмов государственного регулирования, в соответствии 
с задачами социально-экономического развития региона; 

� исходные и результирующие показатели разделены на группы, в 
каждой группе все показатели имеют одинаковую структуру данных и глу-
бину детализации, что позволяет получать согласованные прогнозы с лю-
бой (предусмотренной методологией) степенью детализации; 

� большинство показателей имеет многоуровневую вложенную струк-
туру, что дает широкий выбор для агрегации прогнозных результатов. 

 
Литература: 
1. Васильев, В.Н., Гуртов, В.А., Питухин, Е.А. и др. Рынок труда и 

рынок образовательных услуг в субъектах Российской Федерации. М.: 
Техносфера, 2007.  

2. План действий Правительства Российской Федерации по реализа-
ции основных положений Программы социально-экономического развития 
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В течение всего периода обучения в вузе студенты приобретают 

навыки учебно-творческой работы. Завершается этот процесс выполнени-
ем дипломной работы (ВКР), которая является последним этапом подго-
товки специалистов с высшим образованием. Тематика дипломных работ, 
защищаемых ежегодно студентами направления подготовки - «Педагоги-
ческое образование», с профилем подготовки «Изобразительное искус-
ство» по кафедре Изобразительного искусства и реставрации весьма раз-
нообразна. Дипломы выполняются по основным предметам специализа-
ции: «Живопись», «Рисунок», «Книжная графика», «Эстамп», «Скульпту-
ра», «ДПИ», «История искусств», «Методика обучения изобразительному 
искусству».  

Негласно дипломы подразделяются на творческие («Живопись», «Ри-
сунок», «Книжная графика», «Эстамп», «Скульптура», «ДПИ») и теорети-
ческие («История искусств», «Методика обучения изобразительному ис-
кусству»). Сразу оговоримся, что такое разделение весьма условно, по-
скольку дипломные работы, выполняемые по «Методике обучения изобра-
зительному искусству» всегда имеют весомую практическую часть, пред-
ставляющую собой информационно-содержательный визуальный ряд. Это, 
как правило, серия планшетов и электронная презентация, создание кото-
рых также является творческим процессом. В дополнение к планшетам не-
редко прилагаются авторские творческие работы студента, в качестве 
наглядного примера решения обозначенной научно-творческой проблемы.  
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Какова же специфика ВКР, выполняемой студентом на кафедре изоб-
разительного искусства и реставрации с учётом направления подготовки - 
«Педагогическое образование» и профилем подготовки - «Изобразитель-
ное искусство»?  

Как известно, диплом является квалификационной работой, опреде-
ляющей эрудицию и глубину теоретических знаний и практических навы-
ков, полученных студентом за весь период обучения в вузе. Дипломная ра-
бота – научно-творческий труд исследовательского характера, результатом 
которого может быть и нетрадиционный, оригинальный взгляд на постав-
ленную проблему, исследование которой может привести к неожиданным 
результатам. В процессе выполнения ВКР студент должен проявить свои 
знания, научно-исследовательскую и творческую зрелость, готовность к 
практическому применению приобретенных знаний и способность квали-
фицированного решения профессиональных проблем. В целом, на этом 
этапе студент должен максимально использовать все полученные знания и 
практические умения, накопленные во время обучения, чтобы продемон-
стрировать их при выполнении и защите ВКР. Соответственно темы ди-
пломных работ должны посвящаться актуальным вопросам теории и прак-
тики изобразительного искусства, истории искусств, методики обучения 
изобразительному искусству. Тематическое решение исследовательских 
задач необходимо ориентировать на разработку конкретных проблем, 
имеющих художественно-педагогическое значение. Следовательно, обяза-
тельной составляющей дипломной работы, выполняемой студентом на ка-
федре изобразительного искусства и реставрации по направлению подго-
товки - «Педагогическое образование» и профилем подготовки - «Изобра-
зительное искусство», должна быть методическая часть.  

Однако, у студентов, выполняющих, так называемый, творческий ди-
плом, зачастую возникает проблема, связанная с тем, что основные усилия 
сосредотачиваются непосредственно на практической творческой работе и 
упускается из внимания методический аспект исследуемой проблемы, 
наличие которого обусловлено педагогическим направлением вузовской 
подготовки.  

И здесь, помимо научного руководителя диплома (как правило, педа-
гога по «Живописи», «Рисунку» и т.д.), помочь студенту может педагог, 
ведущий учебную дисциплину «Методика обучения изобразительному ис-
кусству», способный оказать необходимую методическую помощь, пра-
вильно направить усилия студента на качественное выполнение диплом-
ной работы в соответствии с требованиями Государственного образова-
тельного стандарта высшего профессионального образования.  

При разработке тем ВКР выпускающая кафедра должна исходить из: 
а) их соответствия знаниям, умениям и практическим навыкам вы-

пускников; 
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б) основных направлений, которыми выпускнику, предстоит зани-
маться в своей профессиональной деятельности; 

в) потребностей современного художественного образования. 
Целесообразно, чтобы выбранная тема дипломной работы стала логи-

ческим развитием ранее выполненных студентом курсовых работ и пред-
полагала использование информации, собранной во время пленэрной и пе-
дагогической практик. 

Творческий диплом должен включать в себя теоретическую часть – 
«Пояснительную записку» и практическую часть – творческую компози-
цию (или серию работ), планшеты с подготовительными этюдами, эскиза-
ми, набросками. Независимо от выбранной темы ВКР, рекомендуется при-
держиваться определённой структуры «Пояснительной записки» (тексто-
вой материал, набранный на компьютере и отпечатанный на принтере), со-
стоящей из: введения, двух глав с параграфами, заключения, списка ис-
пользованных источников и приложения. 

В «Главе 1» рассматриваются теоретические основы изучаемой науч-
но-творческой проблемы: историко-художественное, художественно-
теоретическое, технологическое обоснование, определяются ключевые по-
нятия на основе изучения специальной литературы.  

В «Главе 2» показывается решение научно-творческой проблемы на 
примере процесса создания конкретной творческой композиции (или серии 
работ), делаются выводы, на основании которых даются рекомендации по 
применению данной методологии в педагогической деятельности, научное 
обоснование подхода, выбранного к решению проблемы, на основе анали-
за художественного, психолого-педагогического и методического опыта 
сложившегося в этой сфере деятельности.  

Таким образом, творческий диплом, будь он по «Живописи», «Графи-
ке», «Скульптуре» и т.д., предполагает наличие в нём методического ас-
пекта, логически связанного с основной проблемой научно-творческого 
исследования. Примеры такого рода приведены ниже. 

Тема диплома Методический аспект  
исследования 

Вид  
искусства 

Передача настроения в пейзаже 
посредством решения компози-
ционных и свето-тоновых задач. 
Триптих «Владимирские окраи-

ны» 

Изучение композиционных и све-
то-тоновых закономерностей пей-
зажа на уроках изобразительного 

искусства в 6 классе 

Живопись 

Использование изобразительных 
возможностей техники «Сухая 
игла». Серия видовых открыток 

на тему «Суздаль». 

Знакомство учащихся с графиче-
ской техникой «Сухая игла» на 
уроках по изобразительному ис-

кусству в 6 классе. 

Графика 

Решение малого пространства на 
картинной плоскости. Пейзаж 

«Владимирский дворик». 

Методические рекомендации по 
организации картинной плоскости 
в работах учащихся при изобра-

жении пейзажа 6 классе. 

Живопись 
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Передача национальных особен-
ностей характера в живописном 

портрете 

Методические рекомендации к 
урокам 

Передача характерных особенно-
стей 

Живопись 

Изображение деревьев в графи-
ческом пейзаже. Серия графиче-
ских листов на тему «Дерева, вы 

мои, дерева…» 

Роль литературного образа в ре-
шении детьми задачи создания 

художественного образа дерева на 
занятиях в ДХШ. 

Графика 

Колористические возможности 
образного решения натюрморта. 
Натюрморт «Весеннее настрое-

ние». 

Использование колористических 
упражнений, при изображении с 
натуры натюрморта учащимися 1 

класса ДХШ. 

Живопись 

Роль освещения в создании обра-
за в портрете. Серия графических 
портретов «Мои современники» 

Изучение учащимися образных 
возможностей освещения в графи-
ческом портрете на уроках в 6 

классе. 

Графика 

Передача образа эпохи Возрож-
дения в костюмированном порт-
рете современника. Триптих 

«Образ Возрождения». 

Включение жанра «Исторический 
портрет» в содержание уроков по 
изобразительному искусству в 7 

классе. 

Живопись 
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В современных условиях важное место отводится задаче интеграции 

науки, образования и инновационной деятельности. Потребность в высо-
коквалифицированных и инициативных работниках обостряется в новых 
условиях, ведет к естественной интеграции вуза и основных работодате-
лей, потребителей их услуг. Интеграция позволяет работодателям дей-
ственно участвовать в формировании и оснащении программы обучения, 
закладывать в условия специализации свои технологические «платформы», 
активно знакомиться с будущими выпускниками, привлекая их для про-
хождения практики и участия в проектах по своей проблематике. 

Одной из актуальных задач развития экономики, основанной на зна-
ниях, является организация тесного взаимодействия вузов и работодателей. 
Эта масштабная задача включает появление новых правовых норм и новых 
типов договоров, которые бы содействовали вузам в подготовке специали-
стов, а предприятиям — в оснащении кадрами. Настоящее время — период 
осмысления опыта и вычленения наиболее удачных форм такого сотруд-
ничества.[1] 

Предприятие и высшее учебное заведение являются двумя сторонами 
образовательного процесса. Вуз — производитель, а предприятие — по-
требитель специалистов. Поэтому именно от эффективности обратной свя-
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зи между ними зависит степень соответствия качества подготовки специа-
листов пожеланиям работодателя, а, следовательно, и востребованность 
выпускника вуза на производстве. 

Решение вопроса о подготовке нужных экономике специалистов воз-
можно лишь при тесном взаимодействии учебного заведения и предприя-
тий. Необходимо создание системы, при которой работодатель сможет 
влиять на состав образовательной программы и заказывать эксклюзивных 
специалистов, ориентированных на конкретное предприятие, а вуз иметь 
полигон, на котором в процессе обучения сможет «опробовать» качество и 
степень подготовки своих студентов. 

Такое взаимодействие позволит выявить перспективные направления 
деятельности вуза и создать на предприятиях интеллектуальный капитал, 
способный разработать, а затем и реализовать стратегическое направление 
развития предприятия. 

Очевидно, что обе стороны заинтересованы в установлении тесных 
контактов. Они дают возможность вузу отслеживать меняющиеся требова-
ния предприятий различных отраслей к специалистам и оперативно кор-
ректировать образовательные программы, что в свою очередь способствует 
повышению конкурентоспособности учебного заведения. При этом у 
предприятий появляется возможность, влияя на процесс обучения, полу-
чить специалистов, подготовленных по «специальному заказу», и даже 
принять непосредственное участие в подготовке, направляя своих ведущих 
специалистов для преподавания в вузе.[2] 

Качество подготовки специалиста включает федеральную и регио-
нальную компоненты государственного образовательного стандарта и по-
казатель качества, отражающий требования предприятий. Очевидно, что 
первые два компонента являются стандартными и не могут быть изменены 
ни вузом, ни предприятием, так как устанавливаются и оплачиваются со-
ответствующими бюджетами. Зато третья составляющая является предме-
том обсуждения между предприятием и вузом и финансируется заказчи-
ком. 

Показатель качества подготовки специалистов может быть представ-
лен в двуединой форме, одна из сторон которой обобщает параметры и 
свойства учебного процесса, в ходе которого обучающемуся придаются 
определенные профессиональные качества, и определяет совокупность ха-
рактеристик качества подготовки специалиста со стороны вуза, а другая - 
определяется предприятием как интегральный показатель его требований к 
работнику интеллектуального труда, зависящий от показателей деятельно-
сти предприятия и уровня его развития. 

Качество подготовки специалистов – один из основных показателей, 
определяющий конкурентоспособность высшего учебного заведения, по-
этому позиционирование вуза на рынке образовательных услуг в решаю-
щей степени зависит от эффективности его взаимодействия с предприяти-
ями-потребителями выпускников высших образовательных учреждений. 
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Высшие учебные заведения заинтересованы в сотрудничестве с пред-
приятием не только как с поставщиком информации, необходимой для 
подготовки полноценного специалиста, но и как с дополнительным источ-
ником внебюджетных доходов вуза. 

В то же время предприятие может быть не только потребителем вы-
пускников образовательного учреждения, но и заказчиком научно-
исследовательских работ, поставщиком докторантов, аспирантов и соиска-
телей, слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации, 
специалистов для получения второго образования и пр. Таким образом, 
предприятие заинтересовано в получении практически всех видов образо-
вательных услуг, предоставляемых высшим учебным заведением. 

Предприятию, которое желает добиться и удерживать лидирующую 
позицию на рынке, такие услуги нужны постоянно, для чего необходимы 
длительные и устойчивые связи с вузом. 

Заинтересованность предприятия и вуза в сотрудничестве очевидна, а 
сторон соприкосновения и даже проникновения образования и промыш-
ленности настолько много, что назрела необходимость создать для их ко-
ординации специальную структуру, которая сможет, объединив финансо-
вые ресурсы предприятия и интеллектуальный потенциал вуза, обеспечить 
благоприятную среду для решения множества взаимоинтересующих обе 
стороны образовательных задач.[3] 

Проблема взаимосвязи учебных заведений и промышленных предпри-
ятий, как способ решения вопросов, повышения качества образования и 
привлечения в вузы дополнительных средств, актуальна не только для Рос-
сии. Анализ зарубежных источников на основании работ исследователей 
из США, Франции, Германии, Китая, Японии, Мексики показывает, что 
поиск решения этой проблемы уже длительное время занимает ученых и 
государственных деятелей многих стран. Ею занимаются, как обособлено, 
в пределах одной страны, так и в рамках международных программ, в ко-
торых участвуют 15-20 стран. Несмотря на это практически не выработано 
никаких оригинальных подходов к разрешению этой задачи. Формы осу-
ществления взаимосвязи вузов и предприятий в основном типичны и при-
менимы одновременно в нескольких странах. 

Взаимодействия вузов и предприятий неизбежны, так как очевидно, что 
обе стороны заинтересованы в установлении тесных контактов. Предприятия 
дают возможность вузу получать дополнительные средства, отслеживать ме-
няющиеся требования различных отраслей к специалистам и оперативно 
корректировать образовательные программы, что в свою очередь способ-
ствует повышению конкурентоспособности учебного заведения.  

Успешно развиваться предприятие сможет только в том случае, когда 
человеческий капитал, которым оно располагает, будет соответствовать по 
своим характеристикам текущим и перспективным потребностям предпри-
ятия, определяющимся тенденциями развития соответствующей отрасли 



 

162 

промышленности. На сегодняшний день, как показали исследования, в 
этой области наблюдается лишь частичное соответствие. Функцию подго-
товки работников интеллектуального труда для предприятий выполняют 
высшие учебные заведения. Содержание высшего образования в Россий-
ской Федерации определяется государством в директивном порядке, при 
этом не учитываются интересы конкретных предприятий-работодателей и 
отсутствуют прямые связи между высшей школой и сферой производ-
ства.[4] 
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Инновационное развитие общества ставит перед высшей школой за-

дачу качественной подготовки специалистов, способных как создавать 
объекты инновационной деятельности, так и обеспечивать их практиче-
скую реализацию. В этой связи невозможно не отметить ту роль, которую 
играет, и будет играть образование. Образовательный процесс можно рас-
сматривать как инновационный процесс, так как он является и областью 
создания «новаций» и объектом их практического применения. 

Происходящие изменения во всех сферах жизнедеятельности совре-
менного общества обусловили смену приоритетов и ориентиров в образо-
вании. Образование как один из решающих факторов определяет социо-
культурные и профессиональные потребности общества. Главное же за-
ключается в том, что образование в современных условиях выступает не 
только как необходимое условие развития общества и государства, но и 
само по себе становится мощной отраслью экономики, от успешного 
функционирования которой во многом зависит состояние всей экономики 
страны. 
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Главная цель государственной политики в области образования - по-
вышение доступности качественного образования в соответствии с требо-
ваниями инновационного развития экономики и современными потребно-
стями общества. 

Направленность инновационных процессов в современное время ха-
рактеризуется переориентацией на методы, максимально стимулирующие 
самостоятельность, нестандартность мышления студента, его творческую 
активность. В связи с этим необходимо при подготовке будущих специа-
листов уделить особое внимание технологиям обучения, позволяющим 
успешно реализовать поставленные задачи. 

В последнее время в образовательной сфере предлагаются различные 
технологии и формы обучения, позволяющие повысить уровень и эффектив-
ность образования. Это обусловливается тем, что учебный процесс в высшей 
школе подчинен не столько задаче информационного насыщения, сколько 
формированию продуктивного мышления, развитию интеллектуального по-
тенциала личности, становлению способов логического анализа и всесторон-
ней обработки потребляемой информации, творческому конструированию.  

Сегодня основой педагогического процесса в высшей школе является вы-
работка потребности в самообразовании посредством обучения методологии 
самостоятельной работы в информационно-образовательной среде и увеличе-
ние ее доли в образовательном процессе. Поэтому инновационные образова-
тельные технологии являются базовым ресурсом модернизации процесса обу-
чения, особенно в свете подготовки бакалавров по образовательным стандар-
там третьего поколения. 

Совершенствование образовательного процесса предусматривает ре-
шение большого числа разнообразных задач. Требуемого результата мож-
но достичь за счет внедрения педагогических новаций, профильного и ди-
станционного обучения, создания новых информационно-коммуникацион-
ных технологий и, конечно, за счет создания современной материальной 
базы образовательного процесса. 

Дистанционные технологии признанны и успешно развиваются в миро-
вом образовательном пространстве. Обобщение практического опыта внедре-
ния дистанционных технологий в учебный процесс ведущих отечественных 
вузов показывает, что технологии дистанционного обучения придают иннова-
ционную направленность образовательному процессу системным применени-
ем комплекса новых информационных и телекоммуникационных технологий, 
переводя образовательную среду на новый уровень, успешно интегрируются в 
существующие формы обучения. 

Современные информационно-телекоммуникационные средства, 
включая компьютеры и компьютерные  проекторы, автоматизированные 
экраны и звуковые колонки, цифровую фото- и видеоаппаратуру, интерак-
тивные доски и т.д., открывают богатейшие возможности для того, чтобы 
принципиально изменить по сравнению с традиционной технологией со-
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держание, характер и даже культуру подачи учебного материала. Эти тех-
нические средства позволяют, в частности, реализовать и использовать, так 
называемые, мультимедиа-технологии. 

Учебный процесс, опирающийся на активное применение компьютер-
ной техники и информационно-телекоммуникационных технологий при 
обучении студентов, в их самостоятельной работе, при контроле их знаний 
и умений называют электронным обучением. 

В стратегии развития нашего университета электронное обучение рас-
сматривается как одно из важнейших направлений модернизации учебного 
процесса, повышения его качества и эффективности. В университете но-
вые технологии используются, в первую очередь, в работе со студентами, 
обучающимися по дистанционной и заочной формам обучения. 

Эффективное функционирование системы дистанционного обучения 
требует разработки и создания учебно-методических комплексов нового 
поколения. В создании таких комплексов следует учитывать возможности 
передачи информации по широким информационным каналам аудиовизу-
альных средств, а так же коммуникативные возможности, предоставляе-
мые средствами телекоммуникаций. 

Во Владимирском государственном университете учебно-методический 
комплекс по химии, предназначенный для обучения бакалавров нехимических 
специальностей по дистанционной технологии, помимо теоретической части 
курса, включает и практическую часть. Практическая часть курса химии со-
стоит из лабораторных работ и набора тестовых заданий по изучаемым темам 
курса. Лабораторные работы позволяют получить навыки обработки и анализа 
экспериментальных данных, развить логическое мышление студента, а реше-
ние задач способствует развитию умения прогнозировать последствия проис-
ходящих процессов. Таким образом, дистанционное обучение является альтер-
нативой традиционному заочному обучению. 

 
Роль и функции педагогической практики в подготовке бакалавров 

направления 050100 «Педагогическое образование», 
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Кулыгина Л.С., доц. каф. ТиМТО, к.п.н., e-mail: kulyginalyubov@mail.ru 
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Перестройка системы высшего образования в нашей стране в немалой 

степени обусловлена общеевропейскими процессами интеграции в области 
профессионального образования. С момента присоединения России к Бо-
лонской декларации 19 сентября 2003 г. актуализировалось развитие в 
трех направлениях: обучение в течение всей жизни, развитие непрерывно-
го профессионального образования и обучения и взаимное признание ква-
лификаций и дипломов профессионального образования и обучения. Более 
эффективное решение как экономических, так и социальных проблем свя-
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зывают с непосредственным и активным участием социальных партнеров, 
что обеспечивает связь профессионального образования и обучения с рын-
ком труда и реальными потребностями экономики. В частности, продви-
жение в решении вопросов прозрачности и признания профессиональных 
квалификаций открывает новые возможности как для граждан, субъектов 
системы образования, так и для работодателей и государства. Поэтому со-
вершенствование теории и практики внедрения компетентностного подхо-
да и кредитно-модульной системы образования является наиболее важным 
направлением научно-практического поиска. Согласно принятым в  Евро-
пейском сообществе определениям, «прозрачность» (квалификаций и 
компетенций) понимается как доступная для понимания и четко сформу-
лированная информация, необходимая для определения и сравнения цен-
ности квалификаций на отраслевом, региональном, национальном и меж-
дународном уровнях. «Признание» профессиональных квалификаций ин-
терпретируется как подтверждение того, что набор квалификаций и компе-
тенций обладает показателями, которые, по меньшей мере, эквивалентны 
требованиям, предъявляемым органом, уполномоченным признавать ква-
лификации и компетенции, в том числе и те, которые получены в ходе не-
формального и спонтанного о6разования. 

Современная политика в сфере высшего образования России ориенти-
рована на  профессиональную подготовку трёх уровней: бакалавриат, спе-
циалитет, магистратуру. При этом стремление разработать универсальные 
критерии качества образования привело к утверждению в качестве наибо-
лее оптимальных  двух уровней вузовской подготовки – бакалаври-
ат/магистратура и созданию системы зачётных единиц и системы контроля 
качества.  Сегменты непрерывного профессионального образования и обу-
чения (ранее в России использовали термин «профессиональное образова-
ние») должна объединять общая интегрированная система квалификаций, 
которые все в большей мере ориентированы на компетенции, а не на осво-
ение конкретных программ обучения. Бакалавриат обеспечивает базовое 
высшее образование с присвоением степени бакалавра по профилям подго-
товки. Диплом бакалавра является полноценным документом о высшем 
профессиональном образовании, позволяющем ему искать работу, соот-
ветствующую высшему образованию. Согласно федеральному государ-
ственному образовательному стандарту область его профессиональной де-
ятельности включает образование, социальную сферу, культуру. Бакалавр 
по направлению подготовки 150100 Педагогическое образование готовится 
к следующим видам профессиональной деятельности: педагогической, 
культурно-просветительской, научно-исследовательской. При желании 
учиться дальше бакалавр может поступить в магистратуру. 

Исходя из обозначенных выше позиций в настоящее время активно 
идёт процесс осмысления условий вузовской подготовки бакалавриата. 
При этом нам важно сохранить достоинства, применить ранее накоплен-
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ный положительный опыт подготовки специалитета, а также соответство-
вать новым требованиям образовательного стандарта третьего поколения. 
В предметной подготовке бакалавров уже представлены новые программы, 
по которым организован процесс обучения первокурсников. Однако веду-
щая роль в структуре учебного процесса несомненно принадлежит педаго-
гической практике, с одной стороны, как средству управления профессио-
нальной подготовкой бакалавра, с другой, – как эффективной форме соци-
ального диалога о качестве подготовки и перспективах трудоустройства в 
системе образования. Раздел «Учебная и производственная практики» в 
ООП бакалавриата является обязательным и представляет собой вид учеб-
ных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. Трудоёмкость данного раздела 
составляет 27-30 зачётных единиц из 300 в течение 5 лет обучения, преду-
смотренных по двум профилям направления «Педагогическое образова-
ние». При подготовке специалитета в программе педагогической практики 
мы выделяли три этапа: начальный (3 курс, 4 недели) – психолого-
педагогическая практика с целью первичной профессиональной адаптации 
студентов в условиях школы с позиции учителя на основе всестороннего 
исследования и анализа исходной ситуации обучения; основной (4 курс, 6 
недель) – учебно-методическая практика с целью овладения профессио-
нально-значимыми умениями и навыками по предмету "Технология"; за-
вершающий (5 курс, 8 недель) – учебно-методическая практика с целью 
систематизации, обобщения и углубления общих и специальных умений и 
навыков в процессе учебно-воспитательной работы учителем технологии и 
предпринимательства и учителем экономики. В условиях бакалавриата эти 
целевые установки сохраняют свою ценность, но требуют учёта некоторых 
особенностей. Согласно действующему учебному плану бакалавров про-
филей «Технология» и «Экономическое образование» педагогическая 
практика предусмотрена на 4 (8 недель) и 5курсах (6 недель). В сравнении 
со специалитетом исключена  педагогическая практика на 3 курсе в тече-
ние 4 недель. Об этом можно сожалеть, поскольку к третьему курсу у сту-
дентов уже накапливаются ожидания реализовать полученную в вузе под-
готовку в условиях профессиональной деятельности и соответственно мо-
тивация высока. Этот аспект заслуживает обсуждения и поиска более оп-
тимального решения. Очевидно, целевая установка начального этапа 
должна быть реализована либо в предметной подготовке до выхода на пе-
дагогическую практику, либо предусмотрена в программе практики 4 кур-
са. Также более детальная структуризация требуется относительно исход-
ной и итоговой  компетентностной подготовки студентов. Обеспечение 
преемственности в компетенциях, формируемых учебными предметами и 
педагогической практикой является одним из важных вопросов, требую-
щих обоснования.  
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Ведущим принципом организации педагогической практики является 
деятельностный подход. Через деятельность на практике студент проявля-
ет степень владения общекультурными, общепрофессиональными и про-
фессиональными компетенций, как результат предметной подготовки и со-
вершенствует их. Широкие возможности для проявления  творческой ак-
тивности предоставляет урочная деятельность и положительно то, что в 
учебном плане бакалавров предусмотрена дисциплина «Психолого-
педагогическое проектирование урока», что отсутствовало в специалитете. 
Именно в практической педагогической деятельности происходит инте-
грация компетенций всех уровней в реальную готовность бакалавра к осу-
ществлению педагогических функций в полном объёме. Предметная и 
практическая педагогическая подготовки имеют сложный характер взаи-
модействия, взаимосвязанный с развитием у студентов рефлексивного 
мышления. Предметная подготовка создаёт условия для участия бакалавра 
в педагогической практике. Участие в педагогической деятельности по-
буждает студента рефлексивно размышлять, анализировать результаты и 
ставить вопросы для поиска лучших профессиональных решений. Таким 
образом, педагогическая практика выполняет перспективную функцию го-
товности студента к последующему обучению. С этим процессом также 
взаимосвязана подготовка бакалавров в области научно-исследовательской 
педагогической деятельности. Этот аспект также требует более обоснован-
ного неформального подхода, как неотъемлемый компонент современных 
требований к профессиональной подготовке бакалавров и основой для 
продолжения обучения в магистратуре.  

К очень важным аспектам профессиональной подготовки бакалавров 
также относится вопрос обеспечения привлекательности преподаватель-
ской карьеры и соответственно отбор лучших кандидатов на обучение. В 
этом направлении заслуживает внимания опыт финской системы образо-
вания, где престиж профессии учителя высок и на обучение приходит та-
лантливая молодёжь с высокой мотивацией к педагогической деятельно-
сти.  

Ведущая роль педагогической практики как средства управления 
профессиональной подготовкой  бакалавров и как эффективной формы со-
циального диалога о качестве подготовки и перспективах трудоустройства 
в системе образования реализуется в многочисленных функциях. Однако 
на текущий момент особого внимания заслуживает работа над созданием 
условий наиболее полного осуществления педагогической практикой сле-
дующих функции: обеспечение преемственности в компетенциях, форми-
руемых учебными предметами и педагогической практикой; полноценное 
участие студентов в научно исследовательской педагогической работе;  ак-
тивизация социального диалога об условиях подготовки высококачествен-
ных учителей и перспективах преподавательской карьеры. 
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Стратегию современного педагогического образования составляют 

развитие и саморазвитие личности бакалавра, способного свободно ориен-
тироваться в сложных социокультурных обстоятельствах, ответственно и 
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профессионально действовать в образовательном процессе.  Данную стра-
тегию реализует личностно ориентированное образование, сущность кото-
рого состоит в создании условий для целостного саморазвития и самореа-
лизации обучаемого, для становления духовно развитой личности учителя, 
активно использующей свои творческие силы и способности в профессио-
нальной деятельности. 

С идеями личностного развития тесно связан компетентностный под-
ход в профессиональной педагогической подготовке будущего бакалавра. 

Профессиональная компетентность бакалавра по профилю «Техноло-
гия»  состоит из системы компетенций, которые должны сформироваться у 
студентов вуза. 

Одной из составляющих профессиональной компетентности будущего 
учителя технологии, бакалавра технологического образования, выпускника 
педагогического вуза является технологическая компетентность. Техноло-
гическая компетентность учителя технологии – это интегративная характе-
ристика результатов обучения, связанная с приобретением необходимых 
личностных качеств. Они выражаются в овладении: 

-  знаниями, умениями и навыками по предмету «Технология»;  
-  в умении осознанно применять полученные знания, умения и навы-

ки на практике в зависимости от определенной ситуации, а также перено-
сить их из одной сферы деятельности в другую; 

-  решать технологические задачи; 
- организовывать технологическую, познавательную и исследователь-

скую деятельность и анализировать ее процесс и результаты. 
На учебную практику студентам дневного отделения отводится время 

на 1-ом курсе (2 семестр, 2 недели), на 2-ом курсе (4 семестр, 2 недели).  
Прохождение практики осуществляется на основе приказа ректора 

университета и настоящей программы. Приказ устанавливает распределе-
ние студентов по базам практик и назначает факультетского руководителя 
практики.  

Базами практики являются образовательные учреждения, предприятия 
и  организации сферы материального производства и оказания услуг насе-
лению. Кафедра готовит и от имени университета заключает договора с 
общеобразовательными учреждениями и предприятиями, принимающими 
студентов для прохождения учебной практики. В отдельных случаях могут 
быть рассмотрены и удовлетворены ходатайства предприятий (организа-
ций) о направлении к ним на практику конкретных студентов. Предприя-
тие должно гарантировать создание практикантам условий для выполнения 
программы практики. 

В первый день практики проводится установочная конференция. На 
ней руководитель выдает и разъясняет программу практики, знакомит сту-
дентов с графиком прохождения практики, содержанием практики на ра-
бочих местах, правилами внутреннего распорядка. По завершении устано-
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вочной конференции студенты должны четко знать цели своей деятельно-
сти в период практики; свои права и обязанности; содержание, объем и ка-
чество предстоящей самостоятельной работы; формы и методы руковод-
ства работой студентов в период практики; сроки и формы отчета, виды 
отчетной документации. 

Участвуя в практике, студент должен своевременно выполнить зада-
ния практики, но также своевременно и правильно оформить результаты. 

В период практики факультетским руководителем проводится рабочее 
собрание. Цель – промежуточный контроль и консульти-рование по всем 
вопросам практики. 

По завершении практики проводится заключительная конференция, 
на которой студентов знакомят с итоговыми оценками, обобщают досто-
инства и недостатки, объявляют благодарности, формируют перспективу 
дальнейшей работы студентов. 

Программа учебной практики студентов 1 курса 
Учебная практика на 1 курсе (2 семестр, 2 недели) направлена на пер-

вичную профессиональную адаптацию студентов в условиях общеобразо-
вательного учреждения с позиции учителя технологии (формирование 
практической готовности к участию в педагогическом процессе и на пред-
варительную подготовку к плодотворному усвоению курсов по методике 
обучения технологии). 

Цель учебной практики: 
закрепить и совершенствовать теоретическую подготовку по дисци-

плинам: «Обработка древесины», «Обработка металла», «Обработка тка-
ни», «Охрана труда» и «Инженерная графика»; приобрести практические 
навыки и компетенции в сфере профессиональной деятельности.   

Задачи практики: 
1. Ознакомиться с общими требованиями к организации учебных ма-

стерских по технологии. 
2. Ознакомиться с учебными мастерскими общеобразовательных 

учреждений (по заданию руководителя). 
3. Представить планировку одной учебной мастерской. 
4. Определить несоответствие учебной мастерской общим требовани-

ям к ее организации, современным требованиям научной организации тру-
да и дать предложения по их модернизации. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохожде-
ния практики. 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобре-
сти следующие  компетенции:  

общекультурные компетенции: 
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- способность понимать значение культуры как формы человеческого 
существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми куль-
турными ценностями, современными принципами толерантности, диалога 
и сотрудничества (ОК-3); 

- способность использовать знания о современной естественнонауч-
ной картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, 
применять методы математической обработки информации, теоретическо-
го и экспериментального исследования (ОК-4); 

- способность логически верно выстраивать устную и письменную 
речь (ОК-6); 

- готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе 
(ОК-7); 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях (ОК-9); 

- готовность использовать основные методы защиты от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 

- готовность использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности (ОК-13); 

- способность использовать навыки публичной речи, ведения дискус-
сии и полемики (ОК-16). 

профессиональные компетенции: 
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обла-

дание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 
(ОПК-1); 

- владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
-способность нести ответственность за результаты своей профессио-

нальной деятельности (ОПК-4); 
- способность к подготовке и редактированию текстов профессио-

нального и социально значимого содержания (ОПК-5); 
компетенции в области педагогической  деятельности: 
- готовность к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами (ПК-6); 
компетенции в области научно-исследовательской деятельности: 
- готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для определения и решения исследовательских задач 
в области образования (ПК-11). 

Структура и содержание практики  
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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№ 
п/п 
п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной работы на практике, 
включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

Учебная Самостоятельная 

1 

Инструктаж по тех-
нике безопасности, 
экскурсии по учеб-
ным мастерским 

8 - 
Контроль  
посещения 

2 

Распределение по 
учебным мастер-
ским. Анализ учеб-
ной мастерской 

24 3 План мастерской 

3 
Выполнение инди-
видуального задания 16 10 

Индивидуальное 
задание 

4 

Сбор материалов для 
выполнения научно-
исследовательской 

работы 

24 5 Список литературы 

5 

Оформление отчёта. 
Подготовка к защите 

результатов  
практики 

8 10 
Отчёт по практике. 

Защита. 

Всего 80 28  
 
Научно – исследовательская работа 
1. Изучить научно-техническую литературу и специальную инфор-

мацию, достижение отечественной и зарубежной науки по технике (техно-
логии металлообработки и пластмасс, технологии деревообработки; техно-
логии обработки ткани и пищевых продуктов). 

2. Осуществить сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-
технической информации по теме (по заданию руководителя практики). 

3. Составить список литературы по теме научного исследования. 
4. Выступить с докладом на итоговой конференции по практике.  
Вопросы для самостоятельной работы 
1. Что включает в себя учебно-материальная база учебных мастерских 

(с учетом вида труда)? 
2. Каково назначение учебно-производственного оборудования в изу-

чаемой Вами мастерской? 
3. Какие требования предъявляются к оборудованию учебной мастер-

ской?     
4. Какие требования и нормы предъявляются к проектированию учеб-

ной мастерской? 
5. Как размещается оборудование в учебной мастерской? 
6. Каково оснащение учебной мастерской инструментами, материала-

ми и т.д. 
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7. Ознакомьтесь с литературой, в которой даются описание учебно-
материальной базы по технологии и нормативные документы по её органи-
зации, перечни типового оборудования и инструментов образовательных 
учреждений. Составьте список этой литературы. 

Программа учебной практики студентов 2 курса 
Учебная практика на 2 курсе (4 семестр, 2 недели) непосредственно 

ориентирована на профессионально-практическую подготовку обучаю-
щихся и является продолжением учебной практики 1-го курса. 

Цель учебной практики: 
 углубление, закрепление и совершенствование теоретических знаний, 

полученных студентами при изучении дисциплин технологического цикла, 
расширение технического  кругозора и практической подготовки. 

Задачи практики: 
1. Изучить историю предприятия, его характеристику и назначение 

основных видов продукции. 
2. Проанализировать структуру предприятия, основные функции 

подразделений, обязанности должностных лиц, организацию труда. 
3. Проанализировать состояние охраны труда и промышленной сани-

тарии, противопожарные мероприятия. 
4. Изучить техническую оснащенность предприятия,  использование 

в производстве достижений науки и техники, использование передовых 
технологий, высокопроизводительного оборудования. 

5. Познакомиться с организацией патентной работы. 
6. Познакомиться с технологическими  процессами производства. 
7. Познакомиться с системой контроля качества. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохожде-

ния практики. 
В результате прохождения практики обучающийся должен приобре-

сти следующие  компетенции:  
общекультурные компетенции: 
- способность понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми куль-
турными ценностями, современными принципами толерантности, диалога 
и сотрудничества (ОК-3); 

- способность использовать знания о современной естественнонауч-
ной картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, 
применять методы математической обработки информации, теоретическо-
го и экспериментального исследования (ОК-4); 

- способность логически верно выстраивать устную и письменную 
речь (ОК-6); 

- готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе 
(ОК-7); 
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- способность работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях (ОК-9); 

- готовность использовать основные методы защиты от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 

- готовность использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности (ОК-13); 

- способность использовать навыки публичной речи, ведения дискус-
сии и полемики (ОК-16). 

профессиональные компетенции: 
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обла-

дание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 
(ОПК-1); 

- владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
-способность нести ответственность за результаты своей профессио-

нальной деятельности (ОПК-4); 
- способность к подготовке и редактированию текстов профессио-

нального и социально значимого содержания (ОПК-5); 
компетенции в области педагогической  деятельности: 
- готовность к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами (ПК-6); 
компетенции в области научно-исследовательской деятельности: 
- готовность использовать систематизированные теорети-ческие и 

практические знания для определения и решения исследовательских задач 
в области образования (ПК-11). 

Структура и содержание практики  
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на 
практике, включая самосто-
ятельную работу студентов 

и трудоемкость 
(в часах) 

Формы текуще-
го контроля 

учебная самостоятельная 

1 
Инструктаж по технике 
безопасности и правилам 
внутреннего распорядка 

4 - 
Контроль посе-

щения 

2 

Ознакомление с предприя-
тием. Изучение техноло-
гического процесса и 
смежных вопросов 

20 3 
Контроль посе-

щения 

3 
Сбор материалов для вы-

полнения научно-
исследовательской работы 

24 5 
Формула изоб-

ретения 

4 
Выполнение индивиду-

ального задания 24 10 
Индивидуаль-
ное задание 
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5 
Оформление отчёта. Под-
готовка к защите резуль-

татов практики 
8 10 

Отчёт по прак-
тике. 
Защита. 

Всего 80 28  
 
Научно-исследовательская работа 
1. Ознакомиться с основами патентного поиска. 
1.1. Составить формулу изобретения на конкретное изделие. 
1.2. Провести научно-исследовательский поиск по теме курсовой ра-

боты по учебной дисциплине «Основы творческо-конструкторской дея-
тельности». 

Вопросы для самостоятельной работы 
1. Что включает в себя материальная база данного предприятия? 
2. Каково назначение производственного оборудования? 
3. Опишите технологический процесс производства на предприятии? 
4. Изучите основы патентоведения и представьте последовательность 

действий. 
Отчет является основным документом, в котором излагаются исчер-

пывающие данные о выполненной работе по практике. 
Общие требования к отчету: четкость построения, логическая после-

довательность изложения материала, краткость и точность формулировок; 
убедительность аргументации, доказательность выводов и обоснованность 
рекомендаций. 

 
Анализ современной системы дистанционного обучения и основные 

рекомендации по её совершенствованию 
Куприянов В.Е., доцент, к.т.н., доцент, e-mail: vecvladub@mail.ru; 

Владимирский государственный университет, г. Владимир 
 

Проблема качества образования в современном Российском обществе 
является одной из ключевых проблем его развития в условиях рыночной 
экономики, обсуждению и решению которой посвящено немало выступле-
ний и публикаций как различных должностных лиц органов Государствен-
ной власти и управления РФ, Министерства образования и науки, учёных, 
преподавателей  и учителей этого министерства, так и других граждан РФ, 
которые крайне заинтересованы в скорейшем решении этой проблемы. 
Данная статья является кратким результатом анализа нескольких лет рабо-
ты автора в системе дистанционного обучения высшего профессионально-
го образования РФ. 

Известно множество определений термина «качество», однако наибо-
лее общим, пожалуй, является  мудрое изречение древнегреческого учёно-
го и философа Аристотеля: «Качество – это благо, которое приносит сча-
стье» [1]. Данное определение до сих пор присуще всех сферам жизнедея-
тельности человека, в том числе и образованию. 
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В последнее время специалистами в области оценки качества образо-
вания принято следующее определение термина «качество образования»: 
«Под качеством образования понимается характеристика системы образо-
вания, отражающая степень соответствия реальных достигаемых образова-
тельных результатов нормативным требованиям, социальным и личност-
ным ожиданиям» [2]. В соответствии с данной трактовкой, понятие «каче-
ство образования» относится как к результату образования, так и к процес-
су образования.  

Одной из новейших (современных) форм образования является ди-
станционное образование, которое реализуется посредством дистанцион-
ного обучения (ДО). В соответствии с [3], «Дистанционное обучение -  
взаимодействие учителя и учащихся и учащихся между собой на расстоя-
нии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, со-
держание, методы, организационные формы, средства обучения) и реали-
зуемые специфичными средствами Интернет-технологий или другими 
средствами, предусматривающими интерактивность».  

Известно [4], что международная комиссия по вопросам образования, 
науки и культуры при ООН (ЮНЕСКО) провозгласила два основных 
принципа современного образования: "образование для всех" и "образова-
ние через всю жизнь". Однако, эта форма образования (ДО), как и всё 
окружающее нас в мире, в том числе и в РФ в настоящее время, имеет свои 
достоинства и недостатки.  

К известным достоинствам ДО можно отнести [4]: обучение в индиви-
дуальном темпе  (скорость изучения устанавливается самим учащимся), 
свобода и гибкость (учащийся может самостоятельно планировать время, 
место и продолжительность занятий), доступность (независимость от гео-
графического и временного положения обучающегося и образовательного 
учреждения), мобильность (эффективная реализация обратной связи меж-
ду преподавателем и обучаемым), технологичность (использование в об-
разовательном процессе новейших технологий), социальное равноправие - 
равные возможности получения образования независимо от места прожи-
вания, состояния здоровья и др.), творчество (комфортные условия для 
творческого самовыражения обучаемого), дешевизна в финансовом аспек-
те относительно традиционного образования, учёба обучаемого без отры-
ва от основной деятельности.  

В свою очередь к известным недостаткам ДО, которые значительно 
сказываются на качестве образования, в сравнении с традиционным обуче-
нием, можно отнести [4,5]: отсутствие очного общения между обучаю-
щимися и преподавателем, необходима жесткая самодисциплина и созна-
тельность обучаемого, необходима хорошая техническая оснащённость и 
доступ в интернет обучаемого, отсутствие реальных практических и ла-
бораторных занятий для обучающихся по естественным и техническим 
специальностям, отсутствие постоянного контроля со стороны препода-
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вателя над обучающимися, недостаточное количество высококвалифици-
рованных преподавателей в области информационных технологий,  от-
сутствие возможности обучаемого излагать свои знания в словесной 
форме, недостаточная компьютерная грамотность обучаемых, отсут-
ствие развития коммуникабельности у обучаемых. 

Кроме вышеуказанных недостатков, влияющих на качество образова-
ния, к другим очевидным недостаткам, с точки зрения автора данной ста-
тьи,  следует отнести следующие недостатки, а также предлагаемые реко-
мендации по их устранению.  

Во-первых, в погоне за дополнительными доходами, которые получа-
ют ВУЗы в настоящее время за счёт использования ДО, широко развёрну-
той компании в РФ по его реализации, качество конечного продукта обра-
зовательного процесса – дипломированный выпускник ДО, в настоящее 
время, значительно ниже аналогичного продукта, обучающегося по тради-
ционной форме обучения. Поэтому большее «благо, приносящее счастье 
(по Аристотелю)» получают ВУЗы в виде финансовых средств, а государ-
ство и потребители этого вида образовательной услуги, за счёт получения 
некачественной продукции получают значительно меньшее «благо», а, 
следовательно, и «счастья». Конечно, для аргументации такого вывода 
нужны соответствующие статистические данные, которые требуют их 
сбор, а, следовательно, и доступ к ним, а также  их обработку. Для устра-
нения этого недостатка целесообразно на федеральном уровне провести 
качественную оценку деятельности ВУЗов в системе ДО, вплоть до выдачи 
им лицензий или сертификатов на данный вид деятельности. 

Во-вторых, законодательная база системы образования в РФ, до сих 
пор не имеет федерального нормативного документа регламентирующего 
ДО, который бы регламентировал ответственность и обязанности всех сто-
рон участвующих в этой области оказания образовательных услуг. Отсут-
ствие такого документа также, несомненно, снижает качество образования 
с использованием ДО, а поэтому требует его скорейшего появления. 

В третьих, в связи с тем, что ДО далеко не в полной мере вписывает-
ся в традиционное образование высшей школы РФ, в которой возраст пре-
подавательского состава достаточно высок и далеко не все в этом составе 
успевают и желают самосовершенствоваться в области стремительно раз-
вивающихся информационных технологий, то ДО имеет активное и пас-
сивное сопротивление  со стороны определённой части преподавателей 
ВУЗов. Это сопротивление, естественно, сказывается на качестве оказыва-
емых услуг ДО обучаемому, который выступает фактически на переднем 
плане процесса обучения, в отличие от его места в традиционном образо-
вании. Поэтому в ВУЗах целесообразно производить тщательный отбор 
преподавателей, участвующих в системе ДО. 

В четвёртых, в связи с тем, что подготовительная работа преподава-
теля к созданию пакета документов по курсу обучения в системе ДО весь-
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ма трудоёмка, как по трудозатратам, так и по времени, а оплата этого труда 
не высока и во многих ВУЗах привязана к количеству обучаемых в учеб-
ной группе   (это количество нередко в настоящее время составляет едини-
цы),  то в этих случаях, из-за отсутствия соответствующей мотивации,  ка-
чество данной работы преподавателя, а, следовательно, и конечного про-
дукта системы ДО, значительно снижается. Поэтому финансовую оценку 
труда преподавателей системы ДО целесообразно проводить также,  с учё-
том количества и качества созданных им информационных продуктов для 
этой системы. 

В пятых, основываясь на опыте работы ряда зарубежных ВУЗов в си-
стеме ДО, с целью обеспечения свободы и гибкости в обучении обучаемого, 
которых сейчас недостаточно, целесообразно перейти от жесткой формы 
планирования, предусматриваемой в настоящее время учебными планами 
по годам обучения, к гибкой форме. Данная форма должна давать возмож-
ность самому обучаемому выбирать на каком временном этапе обучения (в 
каком семестре), какую учебную дисциплину и сколько дисциплин изучать, 
исходя из его реальных базовых знаний, способностей и возможностей, что 
также повысит качество конечного продукта системы ДО. 

В шестых, существующая, в настоящее время, жёсткая форма платы 
обучения, не обеспечивает мотивацию обучаемых к качественному освое-
нию учебного материала в течение всего срока обучения в системе ДО. 
Поэтому, для обеспечения высокого качества конечного продукта системы 
ДО и мотивации обучаемых к получению качественных знаний, особенно в 
случаях получения ими дополнительного образования или повышения 
уровня образования, целесообразно при получении обучаемым неудовле-
творительного результата в итоговой аттестации по учебной дисциплине, 
предусмотреть взыскание с обучаемого дополнительной платы за проведе-
ние с ним переаттестации. Данный приём широко используется при реали-
зации системы ДО в ряде зарубежных ВУЗов. 

В седьмых, отсутствие, в настоящее время во многих отечественных и 
зарубежных ВУЗах, визуального и аудиального контакта обучаемого с 
преподавателем в системе ДО, лишает их живого общения, что также ска-
зывается на качестве системы ДО. Однако современные телекоммуника-
ционные возможности уже широко используются в социальных сетях. По-
этому целесообразно в ВУЗах использовать эти современные технические 
возможности и финансово мотивировать преподавателей, применяющих в 
системе ДО проведение форумов с использованием визуального и 
аудиального контакта  преподавателя и обучаемых. 

Исходя из текущих Российских реалий, с учётом вышеуказанных до-
стоинств и недостатков ДО, данная форма обучения в настоящее время 
наиболее распространена: в регионах,  не имеющих ВУЗов столичного и 
международного уровня; среди лиц желающих получить второе (третье и 
т.д.) образование без отрыва от основной трудовой деятельности;  среди 
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лиц желающих получить дополнительное образование, повысить свою 
квалификацию; среди лиц – не имеющих необходимых финансовых 
средств для получения традиционного образования, с ограниченными воз-
можностями здоровья, имеющих малолетних детей,  отбывающих наказа-
ние в местах лишения свободы.  

Таким образом, можно сказать, что в настоящее время система ДО, 
имеет свои достоинства и недостатки, дополняет традиционную систему 
образования, не исключает её, но, несомненно, ей принадлежит будущее. 
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Проблемы и перспективы преподавания биотехнологии 

во Владимирском госуниверситете 
Ларионов Н.П., кафедра «БО»; e-mail: larionov.orgtrud@yandex.ru, 

Титов И.Н., кафедра «БиЭСТ», e-mail: tit42@mail.ru 
Владимирский государственный университет, г. Владимир 

 
Развитие отечественной биотехнологии невозможно без воспитания 

научной смены, поэтому подготовка кадров высшей квалификации по при-
оритетному технологическому направлению «Биотехнология»  для пред-
приятий Владимирской области является актуальной проблемой.  Потреб-
ность в биотехнологах увеличивается с каждым годом по мере роста числа 
производств по биомедицине, агробиотехнологии,  ветеринарии, для про-
ведения исследований и выполнения проектов по охране окружающей сре-
ды, утилизации отходов, охраны здоровья жителей нашего региона. 

Курс лекций «Общая биотехнология»  читается для студентов 4-5 
курсов Естественно-географического факультета Владимирского педаго-
гического института с 2008 года, а для студентов 4-5 курсов факультета 
радиофизики, электроники и медицинской техники института инноваци-
онных технологий с  2003 года. Для этого были разработаны и внедрены 
современные обучающие технологии, в том числе мультимедийные курсы 
по общей биотехнологии и аналитическим измерениям в биотехнологии. 

В курсе лекций «Общая биотехнология» основной упор сделан на со-
временные методы получения полезных продуктов для медицины и народ-
ного хозяйства, а также технологии очистки производственных и бытовых 
отходов с помощью специальных биологических объектов. Лекции чита-
ются в аудиториях технических средств обучения с применением мульти-



 

180 

медийных систем для демонстрации иллюстраций и анимационных роли-
ков, воспроизводящих отдельные процессы жизнедеятельности клеток, 
функционирование аппаратов химических  технологий, механизмы биоло-
гических явлений и др. Имеются несколько дисплейных классов, оборудо-
ванных современными компьютерами и оборудованием для проведения 
мультимедийных лекций и презентаций. 

В настоящее время передовые информационные технологии являются 
важнейшим фактором развития системы современного образования. Ис-
пользование компьютерных технологий создает принципиально новые 
возможности в получении новых знаний в области биотехнологии. Внед-
рение современных информационных технологий влияет как на содержа-
ние, так и на качество образования. Очень важным становится использова-
ние системы информационного обеспечения, включающей электронный 
доступ к научно-библиографическим массивам. Наиболее интересными 
для студентов и аспирантов являются интернет-ресурсы по биотехноло-
гии:  

� Интернет-библиотека биотехнологии – http://www.cato.com/biotech/ 
� Интернет-каталог –  http://dmoz.org/Science/Biology/Biotechnology/ 
� Интернет-ресурсы по биотехнологии (США) –  http://biotech.icmb. 

utexas.edu 
� Биотехнология – информационный ресурс (США) – http://www.nal. 

usda.gov/bic/ 
� Биотехнология (Великобритания) – i-bio UK – http://www.i-bio.gov.uk/ 
� Биоматериаловедение – Biomaterials Network – http://www.biomat.net 
� Сельскохозяйственная биотехнология –  http://www.agbiotechnet. 

com/ index.asp 
� Каталог биотехнологических ресурсов –  http://bubl.ac.uk/link/b/ bio-

technology.htm 
� Наглядная биотехнология –  http://www.accessexcellence.org/RC/VL/ 

GG/ 
� Сельскохозяйственная биотехнология (США) – http://agnic.umd.edu/ 
� Биотехнологии и биоинформатика (Россия) – http://www. 

rusbiotech.ru/ 
� Биотехнологический информационный центр (Россия) – http://www. 

bioinform. ru 
� Общество биотехнологов России – http://www.biorosinfo.ru/ 
� Электронные версии научных и технических журналов – http:// 

www.sciencedirect.com/ 
 
Приведенные примеры дают представление лишь о небольшой части 

электронных специализированных ресурсов в области биотехнологии. Ис-
пользование современных информационных технологий и ресурсов явля-
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ется важным и неотъемлемым условием успешного развития биотехноло-
гического образования в XXI веке (Овчинникова, Иванов, 2005). 

Быстрые темпы развития и междисциплинарный характер дисципли-
ны «Общая биотехнология» делают необходимым координацию учебных 
планов заинтересованных кафедр  и использования инновационных обра-
зовательных технологий. Практика многих российских университетов по-
следних лет показывает, что эффективной формой реализации этих задач 
является создание научно-образовательного центра. 

В рамках Федеральной целевой программы «Государственная под-
держка интеграции высшего образования и фундаментальной науки по 
всей стране была создана сеть учебно-научных центров. Головным инсти-
тутом является Институт биоорганической химии им. Академиков 
М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова РАН.  В УНЦ ИБХ РАН обучаются 
студенты старших курсов профильных кафедр многих  ведущих ВУЗов 
страны, в том числе МГУ, МФТИ, МИТХТ им Ломоносова, ММА им. Се-
ченова. В Пущинском филиале УНЦ ИБХ РАН  проходят подготовку по 
магистерской программе студенты университетов Воронежа, Красноярска, 
Волгограда, Владикавказа, Нижнего Новгорода и др. 

Партнерство специализированных кафедр ВУЗов и УНЦ ИБХ РАН на 
протяжении многих лет – пример эффективной интеграции высшей школы 
и академической науки для совместной подготовки биотехнологов.  Пред-
ставляется своевременным включиться в кооперацию подготовки специа-
листов, бакалавров и магистров  по биотехнологии и ВлГУ.  В этой коопе-
рации наши студенты получат доступ к освоению самых современных ме-
тодов по молекулярной биологии и биотехнологии, они смогут участвовать 
в научно-исследовательских проектах ИБХ РАН. 
 

Организация учебной практики по направлению 241000 
«Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии» 
Лёшина В.А., доцент кафедры ХТ, к.т.н, e-mail: va_leshina@mail.ru; 

Владимирский государственный университет, г. Владимир 
 

Раздел «Учебная и производственная практика» образовательной про-
граммы бакалавриата по направлению 241000 «Энерго- и  ресурсосберега-
ющие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 
является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непо-
средственно ориентированных на профессионально-практическую подго-
товку, и является важнейшей составной частью процесса подготовки высо-
коквалифицированных бакалавров. Профиль подготовки «Основные про-
цессы химических производств и химическая кибернетика». 

Учебным планом предусмотрены два вида практики: первая -учебная 
практика (рассредоточенная и концентрированная), которые проводятся в 
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течение 3 семестра и после окончания 2 курса обучения, и вторая - произ-
водственная (концентрированная) – после 3 курса обучения (4 недели)  

Рекомендации по организации практики были  подготовлены в соот-
ветствии с основными положениями Федерального Государственного Обра-
зовательного  стандарта Высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 241000 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы 
в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» (квалификация 
(степень) «бакалавр») и  Кодексом законов о труде Российской Федерации. 

Цель практики - закрепление и углубление теоретических знаний ба-
калавров, приобретение практических навыков самостоятельной работы по 
выбранному направлению и развитие творческой инициативы студентов, 
направленной на решение задач производства. 

Особое внимание в период практики должно быть уделено изучению 
современных достижений по указанному направлению и профилю, обоб-
щению опыта по освоению передовых технологических приемов, повыше-
нию качества продукции, механизации и автоматизации технологических 
процессов, повышению производительности труда и экономических пока-
зателей производства, улучшению условий труда работающих. 

Практики проводятся в сторонних организациях (предприятиях, НИИ, 
фирмах) и на кафедре или  в лабораториях вуза (учебная практика), обла-
дающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

В период практики студентам рекомендуется принимать участие в на-
учно-исследовательских работах, проводимых на базовом предприятии, 
или на кафедре, оценить их эффективность и целесообразность внедрения 
результатов научных исследований. 

Учебная практика на кафедре может  включать в себя следующие 
направления: 

- изучение специальной литературы  и другой научно-технической 
информации, достижения отечественной и зарубежной науки и техники в 
соответствующей области знаний по энерго- и ресурсосберегающим про-
цессам; 

- участие в проведении научных исследований или выполнении тех-
нических  разработок кафедры; 

- изучение работы научно-исследовательской базы кафедры, в т.ч. 
приборов по определению технологических и физико-химических свойств 
энергосберегающих материалов и технологий; 

- осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-
технической информации по теме (заданию); 

- участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных образ-
цов, аппаратов, отдельных узлов технологических линий; 

-  изучение и применение статистических методов обработки полу-
ченных экспериментальных данных, графических методов их представле-
ния и интерпритации; 
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-  составление отчета по теме или ее разделу (этапу, заданию); 
- выступление с докладом на научно-технической конференции с 

предоставлением тезисов доклада. 
Учебная практика на предприятии предусматривает изучение от-

дельных этапов технологии производств: 
- схем движения сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, кон-

кретных схем переработки каждого компонента, способов транспортиров-
ки компонентов, их хранения и дозировки; 

- работы отделения по приготовлению шихты: вещественного и зер-
нового состава шихты, очередности загрузки компонентов в смеситель, 
времени смешивания способов подачи готовой шихты для дальнейшей 
переработки; 

- технологии изготовления изделий; 
- склада готовой продукции, общей площади склада, объема готовой 

продукции, упаковочных материалов, способов отгрузки изделий потреби-
телю, механизации погрузочных работ на складе готовой продукции, роли 
стандартизации в технологическом процессе, обеспечения единства и до-
стоверности измерений; 

Изучение технологических процессов и параметров должно прово-
диться не только в специально предусмотренное в календарном плане вре-
мя, но и в процессе работы студентов на рабочих местах (если это обеспе-
чивается заводскими условиями); 

Все вышесказанное относится к изучению любых видов производств.  
В 2012-2013 учебном году учебная практика бакалавров проводилась 

еженедельно в течение семестра  на кафедре ХТСК и после весенней сессии 
на предприятиях Владимира и области в течение 3-х недель.  

Учебная практика (рассредоточенная) включала следующие этапы: 
- нахождение литературных данных по библиотечному фонду ВЛГУ;  
- нахождение литературных данных по фонду Центральной городской 

библиотеки г. Владимира.; 
- приобретение навыков по написанию литературного обзора по пред-

ложенной тематике; 
- проведение научно-исследовательских работ; 
- математико-статистическая обработка полученных результатов; 
-интерпретация экспериментальных данных в виде таблиц и рисунков. 
В соответствии с заданием на практику студенты знакомились с отде-

лами библиотеки ВлГУ: абонементом, книгохранением, читальным залом, 
межбиблиотечным фондом, библиографическим отделомотделом комлек-
тования и научной обработки литературы, изучали их функциональные 
возможности.  В последствии каждый студент выполнял индивидуальное 
задание по нахождению литературы при указании автора, а также по тема-
тике, предложенной руководителем практики. Литературу находили  на 
абонементах ВлГУ, в книгохранении, в читальном зале, в электронной биб-
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лиотеке, заказывали по межбиблиотечному абонементу. Результаты поиска 
приводили в отчете по практике. 

Сотрудники Центральной городской библиотеки по предварительной 
договоренности провели экскурсию по своим отделам. Фонд читального 
зала содержит более 40 наименований периодических изданий, которые 
прозволяют студентам изучать передовой опыт по направлению «Энерго- и  
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии». При фонде  работает «Ночной абонемент». Центр компь-
юторной информации  объединяет все специализированные отделы биб-
лиотеки и делает доступ к информации, включая поиск в Internet, более до-
ступным и удобным. Необходимость создания контактов с этим отделом 
вызвана написанием раздела «Патеный поиск» в бакалаврской работе, ко-
торый оттеняет новизну работы и позволяет сравнивать ее с отечествен-
ным и зарубежным достигнутым уровнем решения той или иной задачи. 
При самостоятельной работе студента в патентном фонде услуга получе-
ния информации бесплатная. 

Естественно, что описание результатов научно-исследовательской де-
ятельности вызывает  существенные трудности, поэтому был предложен 
вариант изучения структуры научной статьи из периодического издания. 
По ней же студенты изучали возможность представления эксперименталь-
ных данных  в виде таблиц и интерпритации их в графическом виде. Кроме 
этого, студент определял в статье введение, которое являлось кратким 
описанием литературного обзора по предложенной тематике; основную 
часть, связанную с проведением эксперимента, представлением экспери-
ментальных данных в виде таблиц или рисунков, математико-
статистической обработкой результатов;  а также выводами и рекоменда-
циями.  В статье приводился список используемой литературы, по которо-
му изучалось   оформление списка литературы в соответствии с ГОСТ. 

Заключительным этапом учебной рассредоточенной практики стала 
небольшая научно-исследовательская работа по получению керамического 
материала. Она включала синтез керамической шихты заданного состава, 
формование таблеток, их обжиг на различные температуры, а также изуче-
ние процесса спекания и определение физико-химических свойств. Приво-
дились изменения кажущейся плотности, водопоглощения, коэффициента 
усадки образцов в процессе спекания. Отчет по экспериментальной части 
был представлен в отчете. 

Учебная (концентрированная) практика проводилась в соответствии с 
договорами на практику со следующими предприятиями г. Владимира и 
области: ООО «ТермоСтрой33», ОАО «Владимирский химический завод», 
ООО «Компонент», ОАО «ВТО ТОЧМАШ», ОАО «Муромский радиоза-
вод». Под руководством ведущих специалистов предприятий студенты 
знакомились с производством, а также выполняли индивидуальные зада-
ния в соответствии с темой курсовых работ по дисциплине «Процессы и 
аппараты защиты окружающей среды». 
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По результатам практики на предприятиях студенты оформляли отчет 
в соответствии с ранее изученными ГОСТ на оформление отчетов, пользо-
вались сайтами учебно-методического отдела ВлГУ, а также сквозной про-
граммой практик направления 241000 «Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». Про-
хождение практики контролировалось в дневнике практик, составленном 
руководителем практики от университета на основании записей специали-
стов от предприятия, включая отзыв руководителя практики. По оконча-
нию практики студенты сдавали диффиренцированный зачет. 

 
Литература: 
1. Сысоев Э.П., Лёшина В.А. «Сквозная программа практик бакалав-

ров по направлению 241000 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». Профиль подго-
товки «Основные процессы химических производств и химическая кибер-
нетика» Квалификация «бакалавр». Владим.гос.ун-т имени А.Г. и Н.Г. 
Столетовых – Владимир:  изд-во ВлГУ, 2013.-43 с. 

2. Официальный сайт ВлГУ. 
 

Формирование эмоциональной компетентности 
студентов-психологов в  производственной практике 

Литвинова Н.Ю., Кафедра ПЛСП 
Владимирский государственный университет, г. Владимир 

 
Обучение в Высшей школе на ряду с многочисленными  значимыми 

социально – психологическими смыслами этого процесса, является «ма-
стерской формирования эмоциональной компетентности».  На пути к фор-
мированию эмоциональной компетентности студент сталкивается с рядом 
сложных ситуаций, которые следует объединить в две группы: во - первых 
это эмоциональные фрустрации, возникающие в процессе учебно – позна-
вательной деятельности (адаптация к требованиям высшей школы, «вжи-
вание» в ткань межличностных отношений, самовыражение и т.п.)  во – 
вторых это интеллектуальные фрустрации, связанные с усвоением содер-
жания учебного плана и воспроизведением его в практикоориентирован-
ном аспекте. Следовательно актуальным является  обучение студентов – 
психологов в ходе производственной практики, умению совладать с труд-
ными ситуациями в учебно – познавательной деятельности,  осуществлять 
перенос совладания на реальные ситуации жизнедеятельности за предела-
ми образовательного пространства. Для реализации этой цели студенты 
должны овладеть основными  принципами разработки соответствующих 
психокорекционных мероприятий. 
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Эмоциональная компетентность (от лат. Emover — волновать и com-
petentis - соответствующий) обозначает способность личности осуществ-
лять оптимальную координацию между эмоциями и целенаправленным 
поведением (Либина,1996), основана на адекватной интегральной оценке 
человеком своего взаимодействия со средой. Адекватность означает учет 
внешних (стимул и обстановка) и внутренних (состояние организма и 
прошлый опыт) факторов, воздействующих на индивидуума в данной си-
туации. 

При формировании эмоциональной компетентности в практическом 
ключе следует проводить следующие психокоррекционные мероприятия:  
коррекция репертуара стереотипов поведения, социального страха и агрес-
сии. 

Скудный репертуар стереотипов поведения влечет за собой ригид-
ность в поведении, конфликтность, психологические барьеры в общении, 
неумение высказать собственную точку зрения, подавление чувств. Ука-
занные проблемы решаются через посредство формирования новых услов-
ных рефлексов (автоматизация эффективных стратегий поведения). 

Направления психологической коррекции при расширении репертуара 
стереотипов поведения. 

1) обучение эксплицитному (внешнему) выражению чувств, осо-
бенно связанных с областями интерперсонального взаимодействия; 

2) обучение согласованности внутреннего субъективного воспри-
ятия эмоций  и их внешнего, мимического и пантомимического выра-
жения; 

3) закрепление новых стереотипов поведения с получением диф-
ференцированной обратной связи (информации) от окружающих; 

4) обучение использованию местоимения "я" при высказывании 
своих желаний с принятием большой ответственности и осознанием ее; 

5) тренинг усиления способности к спонтанности и гибкости в 
поведении как в условиях группы, так и в реальной жизни; 

6) обучение использованию самоподкрепления в виде самоодоб-
рения и самопохвалы. 
Второй практической задачей  при формировании эмоциональной 

компетентности выступает социальный страх, который преодолевается с 
помощью новых стереотипов поведения – поведения самоутверждения. В 
дальнейшем осуществляется закрепление их в более сложных условиях.  

Направления психологической коррекции при совладании с социаль-
ным страхом (в этом процессе используется механизм действия  - система-
тическая  десенсибилизация): 

1) вербальное информирование и инструктирование, позитивное 
одобрение поведения самоутверждения; 
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2) поведенческие упражнения различной степени трудности; поэтап-
ное выполнение студентом упражнений для усвоения навыков прямого 
выражения своих чувств, желаний; 

3) принятие новой философии жизни – философии активного отно-
шения к ней; 

4) закрепление новых стереотипов поведения вне терапевтического 
кабинета. 

Третьей практической задачей является социальная агрессия. Преоб-
разование агрессии (Лазарус А.А.) заключается в изменении направленно-
сти ее на себя, в агрессию, направленную на других, но в социально при-
емлемой форме.  Этот процесс означает приобретение студентом "соци-
альной компетентности ".  Достижение последней состоит в умении выра-
жать свои желания, требования, просьбы,  в способности сказать "нет", 
внешне проявлять в поведении позитивные и негативные чувства, начи-
нать, поддерживать и заканчивать беседу, не поступаясь своими интереса-
ми. 

Направления психологической коррекции при совладании с социаль-
ной агрессией 

1) Анализ концепции "Я". Негативная концепция "Я", сложившаяся в 
онтогенезе, часто предопределяет неудачный результат действия (эффект 
ожидания по Бандуре  1977). Поэтому психологическая коррекция обяза-
тельно должна включать когнитивную перестройку. Студенту следует 
научиться распознавать автоматические мысли (типа "Это у меня не полу-
чится", "Это мне не удается" и другие), самопрограммирующие его, и за-
менить их на позитивные. В некоторых случаях возможен этап усвоения 
когниций, девальвирующих значимость неудачных действий. Изменение 
когнитивного компонента самооценки требует и изменения оценки реак-
ции окружающих на поведение студента, приобретения способности ди-
станцировать от ситуации действия. 

2) Анализ социальной компетентности включает повышение способно-
сти к социальной дискриминации, приобретение большей гибкости в пони-
мании контекста действия, расширение репертуара поведенческих реакций. 
Достижение социальной компетентности осуществляется с помощью увели-
чения числа вариантов восприятия ситуации, при этом особое внимание об-
ращается на первые действия в ситуации (выбор первого шага). 

3) Работа по торможению страха строится на разрушение стереотипа из-
бегания опасной ситуации и выработке активного поведения преодоления. 
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Организация педагогической практики студентов  
на физико-математическом факультете в условиях  

бакалавриата и магистратуры 
Лопаткина Е.В., доцент, к.п.н., e-mail: additiv@yandex.ru; 

Покровский В.П., доцент, e-mail: vladim.pocrowscky2013@yandex.ru; 
Владимирский государственный университет, г. Владимир 

 
Учебными планами всех вузов предусмотрена производственная 

практика, которая представляет собой особую форму учебных занятий, 
непосредственно ориентированную на профессионально-практическую 
подготовку студентов. В вузах, готовящих учительские кадры, она имену-
ется педагогической и проводится, как правило, на базе общеобразова-
тельных организаций с учащимися разных возрастов. Наиболее эффектив-
но организовать и провести практику бакалавров и магистров с учётом со-
временных тенденций развития общего среднего и профессионального 
высшего образований поможет богатый опыт в многолетней подготовке 
специалистов – учителей-предметников и воспитателей, работников сферы 
образования.  

Педагогическая практика всегда рассматривалась как важнейшее 
средство формирования профессиональной компетентности будущего спе-
циалиста. В советский период она регламентировалась специальными до-
кументами (программой, типовой инструкцией, методическими письмами, 
рекомендациями на основе обобщения опыта ведущих вузов и т.п.), кото-
рые утверждались союзным, а затем республиканским министерством, и 
включали виды и сроки прохождения, содержание, формы и методы орга-
низации и проведения, отчётную документацию, критерии оценки, обязан-
ности студентов и руководителей, нормы учебных поручений преподава-
телям вуза и работникам школ, финансовые вопросы и др. Перечисленные 
нормативно-правовые документы задавали единое образовательное про-
странство с общими требованиями и критериями по этой форме обязатель-
ных учебных занятий.  

В 70-е и 80-е годы было особенно много сделано по совершенствова-
нию её содержания и организации, созданию добротных учебно-
методических материалов. В частности, были изданы учебные пособия для 
студентов под названием «Педагогическая практика» (авторского коллек-
тива под редакцией В.К. Розова, 1981; О.А. Абдуллиной и Н.Н. Загрязки-
ной, 1989 и др.), выходили сборники трудов по материалам научно-
практических конференций по вопросам педагогической практики. Про-
граммы различных лет издания (1975, 1985, 1987, 1989) были едины в том, 
что предусматривали две учебно-воспитательные практики студентов на 
предвыпускном и выпускном курсах, различавшиеся лишь их общей про-
должительностью: от 12 до 18 недель. Вторая обязательно проводилась в 
сельских школах в условиях максимально приближенных к реалиям своей 
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будущей профессиональной деятельности. Некоторые студенты после 
прохождения такой практики оставались работать в этих школах не на 
один год.  

Что касается практики на младших курсах, то условия её организации 
постоянно изменялись, но в результате был создан наиболее оптимальный 
вариант включения студентов в реальный образовательный процесс, начи-
ная с первого курса. Вначале рекомендовалось проводить практику без от-
рыва от учебных занятий в связи с изучением психолого-педагогических 
дисциплин в порядке общественной работы. В программе 1987 года эта 
практика именуется как общественно-педагогическая и организуется по 3-
4 часа в неделю во II-V семестрах, когда студенты проводили различные 
воспитательные мероприятия с коллективом учащихся или индивидуально. 
Программа 1989 года рекомендует в расписание студентов включать 
«школьный день», свободный от аудиторных занятий, и в содержание до-
бавляются отдельные виды учебно-воспитательной работы по предметам 
специальности. Все программы того времени включали в структуру педа-
гогической практики летнюю в детских оздоровительных лагерях на III 
курсе (одна или две смены). Таким образом организованная практика поз-
воляла включить студентов в педагогическую деятельность на протяжении 
всех лет обучения и поэтому практику стали называть непрерывной с 
усложнением требований от курса к курсу. 

В постсоветский период практика проводилась по ранее изданным ма-
териалам, при этом вузам было дано право самостоятельно формировать 
нормативно-правовую базу. Министерство образования делегировало 
учебно-методическому объединению (УМО) разработать обновлённые 
программы практик по разным направлениям подготовки всех специали-
стов. Только в 2000 году в ответ на поступающие запросы из вузов Мини-
стерство образования РФ направило шестистраничное письмо с общими 
рекомендациями организации практики. Оно подтвердило выше сформу-
лированную позицию и определило основные виды практик: учебная (к 
ней по сей день педагогические вузы относят практику на младших кур-
сах),  производственная (именуемая в вузах, готовящих учителей, педаго-
гической) и преддипломная. Отмечаем, что учебную практику разрешено 
проводить на базе лабораторий факультета. Общее число недель на прак-
тику было определено ГОС ВПО – 20 (1995 г.) и 17 (2005 г.). Тем самым 
было в какой-то мере нарушено единое образовательной пространство. 

Физико-математический факультет Педагогического института ВлГУ 
прошёл все эти этапы создания системы педагогической практики по кур-
сам подготовки (с 1-го по 5-й) и имеет соответствующую нормативно-
правовую базу. В настоящее время он реализует двухуровневую систему 
подготовки по направлению 050100 «Педагогическое образование» и раз-
рабатывает новый пакет документов, исходя из требований ФГОС ВПО 
(2011 г.). Согласно ему у бакалавров на практику отводится 18-20 недель 
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(27-30 зачётных единиц), у магистров – 33-38 недель (50-57 зачётных еди-
ниц), включая научно-исследовательскую работу. 

Разработка структуры и содержания практики в условиях бакалавриа-
та и магистратуры сопряжена со следующими проблемами: 

- недостаточная взаимосвязь между теоретической подготовкой сту-
дентов и их деятельностью в период педагогической практики; 

- противоречие между представлениями студентов о современных 
подходах к организации учебно-воспитательного процесса и их реальным 
уровнем владения новыми образовательными технологиями; 

- недостаточная связь между учебной, учебно-исследовательской и 
научно-исследовательской деятельностью студентов в процессе педагоги-
ческой практики; 

- недооценка потенциала практики для развития творческих способно-
стей студентов, проявления и развития их индивидуальности; 

- отсутствие заказа от работодателей на приоритетное развитие опре-
делённых личностных качеств, профессиональных знаний, умений и ком-
петенций студентов – будущих учителей математики, информатики и фи-
зики, готовых профессионально выполнять задачи новой российской шко-
лы; 

- неодинаковое исполнение организаторами практики от базовых 
школ требований к содержанию и объёму работы, выполняемой студента-
ми, и использованию критериев оценки результатов деятельности практи-
кантов; 

- отсутствие должного отбора абитуриентов, сориентированных на 
педагогические профессии. 

При разработке структуры практики и её содержания учтены: потреб-
ность в углублении взаимодействий с базовыми образовательными органи-
зациями, включение в состав руководителей практики высококвалифици-
рованных работников школ, имеющих опыт инновационной образователь-
ной и воспитательной деятельности, осмысление и использование пози-
тивного опыта организации практики на физико-математическом факуль-
тете Педагогического института ВлГУ. Структура практики, определённая 
разработчиками, представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Структура педагогической практики 

№ 
п/п 

Вид практики Курс Семестр 
Число 
недель Сроки 

1 
Первая учебная педаго-
гическая практика 2 4 2 

в течение се-
местра 

2 
Вторая учебная педаго-
гическая практика 3 6 2 

в течение се-
местра 

3 

Первая педагогическая 
(производственная) 
практика 

4 8 8 февраль – март 
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4 
Вторая педагогическая 
(производственная) 
практика 

5 9 6 
сентябрь –
октябрь  

5 
Учебная педагогическая 
практика 6 11 18 

в течение се-
местра 

 
Этапность проведения педагогической практики обусловлена необхо-

димостью дифференцирования требований к студентам разных курсов с 
учётом степени их готовности к выполнению функций учителя-
предметника и классного руководителя, обеспечения широты профессио-
нальной эрудиции и компетентности будущих учителей в вопросах обуче-
ния и воспитания учащихся разных возрастов, обеспечения возможности 
использовать весь арсенал знаний, умений и навыков, накопленный сту-
дентами к началу очередного этапа, для решения конкретных педагогиче-
ских задач. В тоже время осмысление, рефлексия и оценка студентом сво-
ей деятельности в образовательной организации является необходимым 
условием дальнейшего успешного овладения им базовыми знаниями, уме-
ниями и навыками, ключевыми профессиональными компетенциями на за-
нятиях в вузе. 

Учебная педагогическая практика студентов, обучающихся по про-
грамме бакалавриата, в основном организуется на базе аудиторно-
лабораторного фонда факультета. Однако практикуются выездные занятия 
на безвозмездной основе в базовых общеобразовательных школах г. Вла-
димира и во Владимирском институте повышения квалификации работни-
ков образования (ВИПКРО). Педагогическая (производственная) практика 
традиционно проходит на базе общеобразовательных школ: первая – в 5-8 
классах, вторая – в 9-11 классах, среди которых могут быть и профильные 
классы физико-математической направленности. Учебная педагогическая 
практика студентов, обучающихся по программе магистратуры, организу-
ется на базе городских и сельских общеобразовательных организаций, сре-
ди которых могут быть как средние школы, так и гимназии, но обязательно 
реализующие программы предпрофильной и профильной подготовки уча-
щихся.  

Приоритетными принципами организации педагогической практики 
являются: 

� признание каждого студента личностью, обладающей универсаль-
ными и индивидуальными способностями; 

� самоопределение и самореализация студентов в учебно-
профессиональной деятельности, ответственность студента за собственные 
образовательные достижения; 

� интегративный характер формирования у студентов предметных, 
психолого-педагогических, методических, проектных и исследовательских 
компетенций через единство теоретической и практической подготовки 
будущих учителей математики, информатики и физики; 



 

192 

� открытость практики к внешним запросам, постоянное взаимодей-
ствие с работодателями, учащимися базовых школ для непрерывного по-
вышения качества обучения и воспитания студентов в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ВПО; 

� ориентация задач педагогической практики на ФГОС общего обра-
зования второго поколения; 

� выявление и поддержка одарённых и талантливых студентов, ори-
ентированных на педагогическую деятельность, через проведение тради-
ционных конкурсов педагогического мастерства; 

� опора на инновационные школы Владимирской области; 
� укрепление связей с органами образования, с городским информа-

ционно-методическим центром (ГИМЦ), с ВИПКРО. 
Методологической основой педагогической практики являются осно-

вополагающие идеи (гуманизм, вариативность, личностное самоопределе-
ние и самореализация, ориентация на творчество и инновации), подходы 
(компетентностный, личностный, аксиологический, системно-деятель-
ностный и проектный), технологии (личностно ориентированная, развива-
ющая, проблемная, обогащающая), концепции (контекстного, модульного 
и рефлексивного обучения). 

Новые условия образовательной деятельности как школ, так и высших 
учебных заведений, особенно готовящих педагогические кадры, диктуют 
необходимость обновления содержания практики. Поэтому в её содержа-
ние включена система учебных заданий и специально сконструированных 
обучающих моделей, в полной мере задающих предметно-профес-
сиональный и социальный контексты будущей деятельности специалиста. 
В качестве примера приведём несколько заданий и обучающих моделей 
проблемных ситуаций для формирования некоторых компетенций при ор-
ганизации учебной практики студентов в условиях бакалавриата и маги-
стратуры. Для формирования у студентов следующего набора компетен-
ций (обладать способностью совершенствовать и развивать свой общеин-
теллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1), способностью форми-
ровать ресурсно-информационные базы для решения профессиональных 
задач (ОК-4), способностью формировать образовательную среду и ис-
пользовать свои способности в реализации задач инновационной образова-
тельной политики (ПК-3), готовностью к разработке и реализации методи-
ческих моделей, методик, технологий и приёмов обучения, к анализу ре-
зультатов процесса их использования в образовательных заведениях раз-
личных типов (ПК-8)) на 3-ем курсе предложены такие задания: 1) найдите 
в действующих учебниках математики 15 задач повышенной трудности, 
решите их и проанализируйте по предложенному плану; 2) приведите при-
меры проблемных задач, которые учитель может использовать для моти-
вации учащихся на уроке формирования нового знания или умения; 3) по-
знакомьтесь с опытом обучения решению задач, описанному на страницах 
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журнала «Математика в школе» или приложения «Математика» газеты 
«Первое сентября»; 4) составьте или подберите тексты задач для проведе-
ния школьного этапа Всероссийской олимпиады по математике; 5) со-
ставьте для учащихся список литературы по математике для внеклассного 
чтения, рецензию на одну книгу.  

Для формирования у магистров следующего набора компетенций (об-
ладать способностью применять современные методики и технологии ор-
ганизации и реализации образовательного процесса на различных образо-
вательных ступенях в различных образовательных учреждениях (ПК-1), 
готовностью использовать современные технологии диагностики и оцени-
вания качества образовательного процесса (ПК-2), способностью анализи-
ровать результаты научных исследований и применять их при решении 
конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5), готовно-
стью использовать индивидуальные креативные способности для ориги-
нального решения исследовательских задач (ПК-6), готовностью самостоя-
тельно осуществлять научное исследование с использованием современ-
ных методов науки (ПК-7), готовностью к систематизации, обобщению и 
распространению методического опыта (отечественного и зарубежного) в 
профессиональной области (ПК-9), готовностью проектировать новое 
учебное содержание, технологии и конкретные методики обучения (ПК-
16)) на 6-ом курсе предложены такие задания: 1) проектирование и прове-
дение системы уроков математики в рамках предпрофильной и профиль-
ной подготовки учащихся; 2) проведение мониторинга учебных достиже-
ний учащихся профильного класса; 3) подготовка и защита методической 
разработки по избранной теме; 4) подготовка рецензии на программу элек-
тивного курса по математике, составленную учителем профильного класса 
(школы); 5) проведение лекции для учителей по проблемам школьного ма-
тематического образования; 6)  выполнение научно-исследовательского 
задания по самостоятельно выбранной теме (рекомендуется в соответствии 
с темой магистерской диссертации); 7) подготовка публикации научной 
статьи о промежуточных результатах выполнения магистерской диссерта-
ции. 

От курса к курсу предполагается постепенное усложнение всех видов 
деятельности студентов, повышение требований к проявлению самостоя-
тельности и инициативы, к качеству выполнения заданий. Система услож-
нений в действиях практикантов может быть представлена в виде таких 
схем: ознакомление – изучение – анализ – исследование (для педагогиче-
ской ситуации); групповая – индивидуальная (формы выполнения зада-
ний); наблюдатель – помощник учителя или практиканта – учитель (для 
конкретного урока); поэтапный (поэлементный) – поаспектный – целост-
ный (для анализа урока).  

Профессиональное становление и дальнейшее развитие педагога как 
высококвалифицированного специалиста – длительный процесс, целью ко-
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торого является развитие человека как личности, как специалиста и масте-
ра. Во время учебной практики студенту – будущему учителю новой шко-
лы необходимо учиться быть не только профессионально компетентным и 
творчески активным, но и конкурентоспособным, умеющим достойно по-
зиционировать себя среди коллег в выполнении различных видов педаго-
гической деятельности: организационной, учебно-воспитательной, вне-
урочной, воспитательной, психологической, методической и исследова-
тельской. Без сбора материалов, иллюстрирующих каждый из перечислен-
ных выше видов деятельности, без осмысления собственных действий и их 
успехов, готовности к самосовершенствованию педагог состояться не мо-
жет. В этом студенту помогает формирование «портфолио будущего педа-
гога», состоящий из пяти разделов: «Мой портрет» (включает представле-
ние себя и описание своего понимания образа современного педагога), 
«Моя педагогическая коллекция» (представлены учебные, дидактические, 
контрольно-измерительные, методические и другие материалы опытных 
учителей города, области, России), «Мой образовательный маршрут» 
(охватывает планирование процесса практики – самостоятельное форму-
лирование цели и определение задач практики, выбор технологий, страте-
гий, методов и приёмов, разработка своих материалов), «Мои достижения» 
(содержит описание и подтверждение результатов по каждому виду дея-
тельности), «Моя рефлексия» (состоит из мнений, отзывов, рецензий о вы-
полненной деятельности во время практики). Пятилетний практический 
опыт авторов настоящей статьи использования портфолио как технологии 
накопления и систематизации информации, как средства мотивации про-
фессионально-личностного развития студента, как средства накопительной 
оценки подтвердил его жизнеспособность и действенность в условиях мо-
дернизации высшего образования, в итоге обусловливающее его эффек-
тивность как средства формирования конкурентоспособности будущего 
специалиста. 

По итогам различных видов педагогической практики выставляется 
дифференцированный зачёт. Для его получения студент должен в срок вы-
полнить все предусмотренные программой виды работы, представить 
портфолио и отчёт. Аттестация проводится по завершении срока практики 
в течение одной недели. 

Педагогическая практика как обязательный этап в получении степе-
ней «бакалавр» и «магистр» занимает особое место среди многочисленных 
инструментов формирования профессиональных компетенций педагога и 
требует дальнейшего совершенствования. В проекте новой Концепции 
поддержки развития педагогического образования (2014 г.) отмечается от-
сутствие достаточного количества часов на практику, что снижает эффек-
тивность названного инструмента. Поэтому рекомендовано насыщать 
учебные планы педвузов разветвлённой системой практик, разрабатывать 
их новые формы, создавать в период практик цифровое портфолио работ 
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студентов и использовать его для текущей и итоговой аттестации в вузе. 
Этот документ открывает новые горизонты для улучшения подготовки 
учителей для новой российской школы и определяет широкий спектр задач 
для преподавателей вузов, организующих педагогическую практику. 
 
Профессиональная аккредитация как форма независимой внешней 
оценки качества образовательных программ работодателями 

Лускатова О.В., проф., д.э.н., зав. каф. БУФиС; 
Тарасова И.Д., магистрант каф. БУФиС, e-mail: tarasovaid@gmail.com 

Владимирский государственный университет, г. Владимир 
 
Одной из форм участия работодателей в формировании современной 

системы профессионального образования является профессиональная ак-
кредитация  образовательных программ. В настоящее время в России 
наиболее активно сотрудничают с вузами и проводят профессиональную 
аккредитацию образовательных программ АИОР (Ассоциация инженерно-
го образования России), АККОРК (Агентство по общественному контролю 
качества образования и развитию карьеры), Федерация Рестораторов и 
Отельеров, Объединенная авиастроительная корпорация, корпорация 
РОСНАНО [1] . 

Кафедра «Бухгалтерский учёт, финансы и сервис» Владимирского 
государственного университета имени Александра Григорьевича и Нико-
лая Григорьевича Столетовых постоянно привлекает представителей рабо-
тодателей и специалистов-практиков не только при прохождении студен-
тами производственной практики и для участия в процедуре государствен-
ной аттестации выпускников, но и в качестве экспертов для оценки учеб-
но-методических комплексов основных образовательных программ; а так-
же имеет опыт  прохождения общественно-профессиональной аккредита-
ции. В 2012 году экспертами АККОРК и Федерации рестораторов и отель-
еров была проведена  общественно-профессиональная аккредитация ос-
новной образовательной программы магистратуры «Менеджмент в туриз-
ме и гостиничном хозяйстве».  

Качество образования по фактическим результатам обучения оцени-
вались экспертами на основании:  

- экспертной оценки знаний, умений и компетенций студентов (по-
средством проведения опроса и интервью по компетенциям);  

- результатов интервьюирования студентов 1-2 курсов, преподавате-
лей, заведующих кафедрами, декана, выпускников и работодателей;  

- изучения уже оцененных курсовых работ ВКР;  
- анализа  процедур и критериев оценивания, применяемых при про-

ведении экзаменов и итоговой государственной аттестации (ИГА) послед-
них двух лет; экзаменационных вопросов и билетов, используемых при 
проведении экзаменов и ИГА последнего года;  
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- анализа итогов: экзаменов последних двух лет; 
государственных экзаменов последнего года;  
защиты ВКР последнего года;  
- анализа востребованности выпускников этого года выпуска на рынке 

труда;  
- оценки удовлетворенности студентов, выпускников и работодателей 

качеством образования (опрос);  
- сравнения уровня подготовки выпускников оцениваемой программы 

и выпускников аналогичной программы другого вуза, практика которого в 
области реализации данной программы, по мнению экспертов, является 
лучшей.  

Гарантии качества образования, предоставляемые студентам при реа-
лизации программы, оценивались экспертами по тому, в какой мере они 
способствуют достижению студентами программы предполагаемых ре-
зультатов обучения. Образовательная программа получила экспертную 
оценку «хорошо» по критериям: образовательные цели программы, струк-
тура и содержание ООП, учебно-методические материалы, технологии и 
методики образовательной деятельности, профессорско-
преподавательский состав, научно-исследовательская деятельность и реа-
лизация ее результатов в учебном процессе, образовательные и материаль-
но-технические ресурсы программы, организация и управление процессом 
реализации программы. 

Экспертная оценка «отлично» была получена по критериям: участие 
работодателей в реализации программы, участие студентов в определении 
содержания и организации учебного процесса, студенческие сервисы на 
программном уровне, оценка качества подготовки абитуриентов. 

Экспертами были отмечены сильные стороны программы:  
- студенты имеют возможность стажировки и практики в Турции на 

основе договора о сотрудничестве, заключенного с университетом Акде-
низ (Турция - (Akdeniz University School of Tourism & Hotel Management); 

- по завершении стажировки студенты получают сертификат о ее про-
хождении, что способствует формированию их портфолио и повышает 
конкурентоспособность на рынке труда; 

- приобретению практических навыков работы в туристическом и гос-
тиничном бизнесе способствует практика использования открытых уроков, 
когда студенты выезжают в гостиницы Владимира и области, где сотруд-
ники гостиниц проводят для них экскурсии, отвечают на вопросы студен-
тов; 

- используется практика проведения семинаров руководящими со-
трудниками предприятий туризма и гостиничного хозяйства г.Владимира и 
области. 

В ходе экспертной оценки были выявлены аспекты программы, свя-
занные с результатами обучения и гарантиями качества образования, кото-
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рые снижают конкурентоспособность выпускников как на региональном и 
национальном рынке труда, так и конкурентоспособность программы на 
рынке образовательных услуг. 

В соответствии с рекомендациями экспертов АККОРК и Федерации 
Рестораторов и Отельеров кафедрой был составлен и выполнен план 
улучшающих действий. Планируется привлечение работодателей  к фор-
мированию компетенций студентов в качестве соруководителей магистер-
ских диссертаций, что будет способствовать достижению ожидаемых ре-
зультатов обучения, соответствующих требованиям работодателей и по-
вышающих конкурентоспособность выпускников.  

Таким образом, опыт кафедры БУФиС по прохождению внешней не-
зависимой общественно-профессиональной аккредитации позволил оце-
нить качество образовательной программы магистратуры «Менеджмент в 
туризме и гостиничном хозяйстве» с точки зрения профессионального со-
общества и повысить результативность всех образовательных программ, 
реализуемых кафедрой БУФиС.  

 
Литература: 
1. Тарасова О.В., Тарасова И.Д. Оценка качества подготовки специа-

листов с учетом требований работодателей  // Совершенствование государ-
ственной аттестации выпускников и перспективы сотрудничества вузов и 
работодателей в сфере содействия трудоустройству: сборник материалов 
всероссийской научно-методической конференции (г. Владимир). – Вла-
димир: ВлГУ, 2012.– с. 313-316.– ISBN978-5-9984-0248-7 
 

Новые требования к итоговой государственной аттестации 
выпускников факультета иностранных языков 

Лысова Е.Б., зам. декана ФИЯ, доц., к.ф.н., e-mail: lysovaelena@yandex.ru 
Владимирский государственный университет, г. Владимир 

 
В последнее время все чаще звучат мнения о том, что итоговый экза-

мен в вузе не соответствует требованиям времени, не отражает реальную 
подготовленность выпускников к профессиональной трудовой деятельно-
сти, а значит традиционные госэкзамены скоро могут исчезнуть или, по 
крайней мере, сильно видоизмениться.  

Журналисты интернет-ресурса «Мир новостей» считают, например, 
что на смену «старым госам» придет государственная итоговая аттестация 
бакалавров. То, что экзамен будет разрабатывать Рособрнадзор в рамках 
федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы 
заявлялось еще при бывшем министре образования и науки. 

Эксперты и чиновники из Минобрнауки продолжают обсуждать вве-
дение независимой оценки знаний на всех уровнях образования. О том, что 
«жизнь заставляет» вводить и в вузах систему оценки по типу единого гос-
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экзамена для выпускников школ, заявляла будучи руководителем Рособр-
надзора, Любовь Глебова. «Возникло устойчивое общественное мнение, 
что вузы готовят некачественных специалистов», — заявляла чиновник. 
По ее словам, работодатели в наше время не желают тратить время на пе-
реучивание выпускников вузов, следовательно, образовательные учрежде-
ния должны ориентироваться на то, чтобы снабдить своих выпускников 
всеми навыками, которые помогут им стать востребованными. 

В настоящее время Любовь Глебова - член комитета Совета Федера-
ции по науке, образованию, культуре и информационной политике счита-
ет, что востребованность выпускников вузов должна оцениваться не толь-
ко количественной характеристикой трудоустроившихся, но и тем, каким 
образом происходит их дальнейший карьерный рост. Ранее Минобрнауки 
России заявило, что планирует изменить критерии ежегодного мониторин-
га эффективности вузов и будет учитывать число выпускников, оказав-
шихся на бирже труда после окончания учебного заведения. 

Также, по мнению Глебовой, необходимо вернуться к вопросу о целевой 
контактной подготовке. Целевой прием, который сегодня существует, — это 
возможность протащить абитуриентов с низким баллом ЕГЭ, отметила 
она, добавив, что целевая контактная подготовка должна поэтапно заме-
нить целевой прием. 

Не менее интересна точка зрения ректора Высшей школы экономики 
и председателя комиссии по развитию образования Общественной палаты 
Ярослава Кузьминова: «Государственная итоговая аттестация, которая 
сейчас разрабатывается, заменит нынешние «госы» — внутренние экзаме-
ны вузов, уровень качества которых вызывает сомнение». По его мнению, 
госэкзамен потерял объективность при оценке знаний выпускника - фор-
мально вуз имеет всего одного представителя из другого вуза или какой-
либо организации, который может являться председателем экзаменацион-
ной комиссии, часто этот человек даже не присутствует на экзаменах и ни-
какой ответственности за результат не несет. Ректор ВШЭ предлагает вве-
сти персонализированную ответственность аттестующих, то есть речь идет 
о повышении степени независимости аттестации и оценки, а также о появ-
лении единых стандартов в ней. 

Напомним, что сейчас бакалавр, магистр или специалист, заканчивая 
обучение, сначала сдает госэкзамены, а затем защищает выпускную ква-
лификационную работу. Сегодня процесс получения диплома бакалавра 
мало чем отличается от того же специалиста, кроме, разве что, объема ди-
пломной работы. Но в будущем правительство России планирует упро-
стить его и ввести единый экзамен. В комплексный экзамен для выпускни-
ков бакалавриата должны войти шесть дисциплин, которые чиновники, ра-
ботающие над проектом, пока держат в тайне. Неудовлетворительная 
оценка на экзамене означает, что диплом о первой ступени высшего обра-
зования получен не будет. 
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Более того, чиновники Минобра считают, что и бакалавры, и маги-
стры должны проходить и общественно-профессиональную аттестацию. 
По их мнению, во внешней оценке должны участвовать и представители 
учредителя вуза, и профессионалы из той отрасли, к которой относится 
вуз. С этим согласен и судья конституционного суда РФ Николай Бондарь 
– по его мнению, необходимо участие работодателей в работе аттестаци-
онной комиссии. 

Николай Бондарь также считает, что даже при существующей системе 
государственные экзамены не должны быть экзаменами перед преподава-
телями, которые обучали студента. При этом государственной аттестаци-
онной комиссии надо вернуть изначально предполагавшееся назначение. И 
нельзя вводить какие-то экзамены вместо госэкзамена, а возможно лишь 
введение дополнительных аттестаций.  

Сложившаяся в ВлГУ практика оценки качества высшего профессио-
нального образования не существенно отличается от традиционной систе-
мы оценки в России и характеризуется следующими параметрами:  

- ориентацией на субъективно понимаемую категорию «качество об-
разования», как нормативную цель образовательной системы;  

- применением субъективных средств прямой оценки качества образо-
вания на экзаменах и зачетах;  

- использованием директивно установленной четырехбалльной шкалы 
оценки: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно - при 
всех видах аттестаций обучаемых;  

- применением субъективных, то есть разрабатываемых каждым пре-
подавателем «оригинальных» средств, показателей и шкал оценки, не да-
ющих возможности сравнивать результаты испытаний студентов, прове-
денных различными преподавателями.  

Оценка качества подготовки студентов на факультете иностранных 
языков проводится по следующей схеме: 

- промежуточная аттестация освоения содержания дисциплин в се-
местре; 

- аттестация по итогам семестра в форме зачетной и экзаменационной 
сессий (в соответствии с учебными планами специальности); 

- итоговый междисциплинарный экзамен; 
- защита ВКР.  
Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовленности обучающегося образовательной организации 
высшего образования, осваивающего образовательную программу бака-
лавриата, программу специалитета или программу магистратуры, к выпол-
нению профессиональных задач и соответствия его подготовки требовани-
ям федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования, разрабатываемого и утверждаемого образовательной органи-
зацией высшего образования самостоятельно и основной профессиональ-
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ной образовательной программы высшего образования по направлению 
подготовки или специальности высшего образования, разработанной на 
основе образовательного стандарта (Приказ о порядке проведения итого-
вой государственной аттестации по программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры, вступивший в силу 1 сентября 
2013 года).   

Как видно, информация, касающаяся итоговой аттестации бакалавров, 
в образовательных стандартах 3-го поколения дана очень кратко. Государ-
ственный экзамен вводится по усмотрению вуза. Требования к содержа-
нию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также 
требования к государственному экзамену определяются высшим учебным 
заведением. Таким образом, образовательное учреждение должно самосто-
ятельно установить определенный уровень сложности бакалаврской вы-
пускной работы, по которому государственная аттестационная комиссия 
может оценить не только компетентность отдельного выпускника, но и ка-
чество всей реализуемой образовательной программы. 

Уровень сложности ВКР необходимо устанавливать на основе указан-
ных в образовательном стандарте областей профессиональной деятельно-
сти, компетенций и профессиональных задач, которые должен решать ба-
калавр в процессе практической работы по направлению подготовки. В 
связи с этим для объективной оценки качества и уровня подготовки вы-
пускника необходимо включить в структуру выпускной квалификацион-
ной работы разделы, соответствующие областям профессиональной дея-
тельности и содержащие решение типичных для каждой области задач. 

В отличие от традиционной оценки качества подготовки, базирую-
щейся на используемых в образовательных стандартах терминах «знания», 
«умения», «навыки», системно - деятельностный подход ориентирован на 
ГОС ВПО третьего поколения, в основе которого при описании образа 
специалиста лежит понятие «компетентность». Чтобы научиться оценивать 
«компетентность», необходимо структурировать это сложное понятие. Си-
стема универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоя-
тельной деятельности и личной ответственности названы «современными 
ключевыми компетенциями».  

Оценить компетентности может помочь их классификация. В основе 
классификации - результаты опроса нескольких сотен выпускников и про-
фессоров из 100 университетов – участников Болонского соглашения, а 
также сотен работодателей, которые выделили общие (инструментальные, 
межличностные, системные) и специальные компетенции.  

К инструментальным компетенциям относятся: способность к анализу 
и синтезу к организации и планированию; базовые общие знания; комму-
никативные навыки в родном языке; элементарные компьютерные знания; 
навыки управления информацией; способность решать проблемы. Пере-
численные компетенции включают в основном начальные способности, 
базовые общие знания и общие знания по профессии.  
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К межличностным компетенциям относятся: способность к критике и 
самокритике; межличностные навыки; способность работать в междисци-
плинарной команде, взаимодействовать с экспертами в других предметных 
областях; способность воспринимать разнообразие и межкультурные раз-
личия и работать в международном контексте; приверженность этическим 
ценностям. Данные компетенции описывают готовность к социальному 
взаимодействию, умению работать в группе, способность к самокритике, 
приверженность этическим ценностям, толерантность.   

К системным компетенциям относятся: способность применять знания 
на практике; способность к обучению и адаптации к новым ситуациям, ге-
нерировать идеи, быть лидером и работать автономно; понимание культур 
и обычаев других стран; способность к разработке проектов и их управле-
нию; способность к инициативе и предпринимательству; ответственность 
за качество; воля к успеху. Системные компетенции отражают способность 
системно применять полученные знания на практике, осуществлять иссле-
дования, генерировать новые идеи, адаптироваться к новым ситуациям.   

Анализ понятия «компетентность» позволяет сделать вывод о том, что 
«компетенция» - это сложное и объемное качество личности, которое 
практически не поддается прямой диагностике в ходе испытаний в форме 
предметных или даже междисциплинарных экзаменов. Несколько эффек-
тивней в этом отношении выступает итоговая аттестация выпускника в 
форме защиты дипломного проекта или работы в ходе итоговой государ-
ственной аттестации.  

В свете происходящих социально-экономических изменений в России 
и конкуренции на рынке образовательных услуг современные условия раз-
вития высшего образования требуют психолого-педагогического пере-
осмысления проблемы готовности выпускников педагогического вуза к 
профессиональной деятельности, исследования критериев готовности и 
условий ее формирования, поскольку именно профессионально-
педагогические кадры способны решать современные задачи подготовки 
экономически активного населения страны и именно от них зависит осу-
ществление прогрессивных изменений как в образовании, так и в обществе 
в целом.  

Под готовностью выпускников педагогического вуза к профессиональ-
ной деятельности понимается интегративное качество личности, обеспечи-
вающее ей переход из системы вузовской подготовки в систему профессио-
нальной деятельности и имеющее уровневую структуру, состоящую из пси-
холого-педагогической грамотности, профессионально-педагогической 
компетентности и педагогического творчества. Каждый уровень формиру-
ется на разных этапах подготовки студентов.  

Профессионально-педагогическая компетентность, являясь характе-
ристикой личности, определяющей ее способность решать профессиональ-
ные проблемы и типичные профессиональные задачи, возникающие в ре-
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альных ситуациях профессиональной педагогической деятельности, вы-
ступает ведущим показателем готовности студентов к профессиональной 
деятельности. По мере того, как повышается компетентность будущего 
специалиста, повышается и его готовность к осуществлению профессио-
нальной деятельности.  

Наивысшим уровнем готовности выпускников к профессиональной 
деятельности является творчество, которое заключается в их способности 
самостоятельно и эффективно решать нестандартные ситуации, находить 
новые решения проблем в области профессионально-педагогической дея-
тельности в условиях неопределенности, заниматься научно-исследова-
тельской деятельностью.  

Переосмысление понятия «готовность к профессиональной деятель-
ности» выпускников педагогического вуза приводит и к изменениям в 
направлениях развития оценки профессиональной готовности. Происходит 
смещение акцентов с оценки профессиональной готовности выпускников 
педагогического вуза с помощью подхода, ориентированного на знания к 
деятельностному подходу, заявленному в стандартах второго поколения, 
который в свою очередь, сдвигается к компетентностному.  

Этот процесс вызывает изменения в содержании всех компонентов 
оценки готовности выпускников педагогического вуза к профессиональной 
деятельности, а именно: субъектно-объектном (к субъектам добавляются 
работодатели и сами студенты, объектом становятся компетенции студен-
тов и их способность к творчеству), функционально-целевом (целью ста-
новится подготовка специалиста, способного осуществлять все виды про-
фессиональной и социальной деятельности на основе сформированных 
компетенций, а также способного к творческой, исследовательской дея-
тельности; среди функций появляются интегративная, управленческая 
и т.д.), технологическом (новым контрольно-оценочным инструментом 
становится аутентичное оценивание, включающее в себя накопительную 
систему оценивания (кредиты), рейтинговую систему и т.д.), диагностико-
результативном (результатом выступает овладение студентами набором 
компетенций на определенном уровне).  

Ключевая роль в процессе подготовки будущих специалистов отво-
дится оценке. Проблема оценки присутствует во многих областях науки. 
Но, несмотря на это, единого исходного для всех определения понятия 
«оценки» нет. Каждая отрасль науки рассматривает ее по-своему, не выхо-
дя за рамки своих отраслевых границ.  

В связи с этим, все более острыми становятся противоречия между:  
- возрастающими требованиями общества к уровню готовности вы-

пускника педагогического вуза  и недостаточной разработанностью подхо-
дов к оценке компетенций, которыми должен овладеть будущий специа-
лист;  
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- потребностью в объективной и отвечающей требованиям времени 
оценке готовности выпускников педагогического вуза и преобладанием 
традиционных систем оценок в реальной педагогической практике, не поз-
воляющих определить уровень компетентности студентов;  

- необходимостью выявления современных тенденций изменения 
оценки готовности выпускников к профессиональной деятельности и от-
сутствием необходимого инструментария (методов, способов, критериев и 
т.д.) для выявления данных тенденций.  
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Совершенствование оценки  
качества учебно-методической работы преподавателей вуза 

Лысова Е.К., аспирант кафедры ИСПИ, e-mail: katerina11.90@mail.ru; 
Хорошева Е.Р., проф., д.т.н., e-mail: khorosheva.elena@gmail.com 

Владимирский государственный университет, г. Владимир 
 
Для повышения эффективности управления образовательной деятель-

ностью вуза необходимо совершенствовать методы оценки качества  учеб-
но-методической работы преподавателей.  

Управление образовательной деятельностью вуза можно рассматри-
вать как процесс, т.к. достижение целей управления требует последова-
тельного решения задач управления, возникающих перед руководителями 
разных уровней:  

- ректором, проректором по учебной работе, начальником учебно-
методического управления;  

- директорами институтов, деканами факультетов; 
- заведующими кафедрами.  
Процедуру управления в этом случае следует  представлять как по-

следовательность целенаправленных взаимосвязанных действий. Любое из 
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этих действий также представляет собой  процесс. Современная теория 
управления на основе процессного подхода выделяет из множества разно-
образных функций управления четыре основных: планирование, организа-
цию, мотивацию и контроль. Эти укрупненные функции в процессе управ-
ления объединены связующими процессами коммуникации и принятия 
решений [1]. 

В российских вузах внедрены различные подходы мотивации и кон-
троля качества учебно-методической работы преподавателей:  

- Владимирский государственный университет (ВлГУ) не первый год 
работает с системой рейтингов преподавателей, кафедр, факульте-
тов/институтов. Назначение рейтинга – повышение (стимулирование) ак-
тивности преподавателей и руководителей структурных подразделений в 
достижении высоких показателей научно-образовательной деятельности, 
включая учебно-методическую работу. Результаты рейтинга – это источ-
ник данных для формирования стимулирующих выплат преподавателям и 
руководителям структурных подразделений. Мониторинг деятельности и 
составление рейтинговых списков происходит в конце календарного года. 
К началу следующего года устанавливаются стимулирующие надбавки 
лучшим преподавателям на весь последующий год.   

- Красноярский государственный педагогический университет ис-
пользует свою рейтинговую систему оценки деятельности профессорско-
преподавательского состава по результатам которой устанавливается еже-
месячная надбавка на год. Индивидуальный план, в том числе сведения по 
текущей учебно-методической работе каждого преподавателя хранятся в 
специализированной индивидуальной базе данных. Система открыта и в 
случае предоставления заведомо ложной информации рейтинговые показа-
тели не засчитываются. Расчет рейтинга производится согласно положе-
нию о рейтинговой оценке деятельности ППС. Весовые коэффициенты по 
учебно-методической работе  распределены на два блока: издание учебно-
методической литературы, учебно-методическое обеспечение образова-
тельного процесса (разработка новых учебных планов, составление УМКД, 
разработка программ всех видов практик, и т.д.). 

- Дальневосточный федеральный университет (ДФУ) уже на протя-
жении многих месяцев реализует проект «Мотивация», направленный на 
повышение эффективности работы вуза в целом. Суть заключается в де-
нежном поощрении конкретных достижений сотрудников университета. 
Мотивационные выплаты производятся путем подачи заявки от преподава-
теля с указанием конкретных достижений в научно-образовательной дея-
тельности. Заявка должна соответствовать принятому регламенту о поряд-
ке начисления выплаты. 

В большинстве вузов проводимая оценка (контроль) учебно-мето-
дической работы преподавателей  вуза позволяет получать данные  о вы-
полненной учебно-методической работе преподавателей и кафедр за про-



 

205 

шедший период (семестр, календарный год),  но  не  моделировать  дина-
мику  системы  с  целью  управления.  

Для мотивации и оценки учебно-методической работы преподавате-
лей используются формальные модели оценок деятельности, например, 
положения о порядке подведения итогов работы преподавателей универси-
тета за год.  

При  этом  не  учитывается  ряд  факторов, которые также определяют 
качество учебно-методической работы преподавателей, например, каче-
ство представления и изложения лекционного материала, эффективность 
применение e-learning и инновационных методов образования в учебном 
процессе,  качество изготовления лабораторного стенда.   

Для совершенствования оценки учебно-методической работы препо-
давателей вуза  модель управления  учебно-методической работой кафед-
ры должна включать следующие составляющие: 

− оценку соответствия методического обеспечения дисциплин обра-
зовательным стандартам и внутренним документам вуза,  

− оценку качества учебно-методических комплексов дисциплин [2], 
− оценку личных и профессиональных качеств преподавателей сту-

дентами [3], 
− мнение работодателей и учебно-методических комиссий по направ-

лениям подготовки (специальностям) об актуальности методического ма-
териала и использовании  достижений науки, техники, технологий и соци-
альной сферы.  

Правильный выбор форм организации учебно-методической деятель-
ности становится залогом того, что процесс обучения будет интересным, 
полезным, студенты будут активными, способными самостоятельно ре-
шать поставленные перед ними различного типа задачи. 

Вопросы планирования и организации учебно-методической деятель-
ности обсуждаются на заседаниях научно-методического совета ВлГУ. В 
составе НМС работают методические секции по направлениям укрупнен-
ных групп специальностей, курируемые председателями направлений под-
готовки.  

Совершенствование критериев оценки качества учебно-методической 
работы преподавателей и модели управления учебно-методической рабо-
той кафедр является одной из актуальных задач секции «Качество образо-
вания» НМС ВлГУ. 
Литература: 
1. Логиновский О.В., Любицын В.Н., Нестеров М.И. Управление со-

временным вузом на базе развитой информационной системы: монография / 
О.В. Логиновский, В.Н. Любицын, М.И. Нестеров; под ред. доктора техни-
ческих наук, профессора А.Л. Шестакова. – Челябинск: Издательский 
центр ЮУрГУ, 2013. – 540 с.  



 

206 

2. Хорошева Е.Р., Тарасова О.В. Оценка качества на этапах образова-
тельной деятельности ВлГУ Качество. Инновации. Образование. – 2013. – 
№ 5. С.18 – 24 – ISSN 1999-513Х. 

3. Кулёмин А.М., Тарасова  О.В. Методика оценки компетенций пре-
подавателей студентами  Наука и образование в развитии промышленной, 
социальной и экономической сфер  регионов России. V Всероссийские 
научные Зворыкинские чтения: сб. тез. докл.  Всероссийской межвузов-
ской научной конференции. Муром, 12 апр. 2013 г. – Муром: Изд.-
полиграфический центр МИ ВлГУ, 2013 с.504-505 
 

Организация прохождения практики в ВлГУ по ФГОС 3 
Лямзина Г.В., зам. начальника УМУ, e-mail: lyamzina@vlsu.ru 
Владимирский государственный университет, г. Владимир 

 
В 2011 г. высшее образование перешло на ФГОС 3 поколения. Вво-

дятся понятия компетенции (ОК, ОНК, ИК, ПК). И в 2011 г.  в университет 
был проведен набор по ФГОС 3.  

В соответствии с требованиями Федеральных государственных обра-
зовательных стандартов высшего образования третьего поколения большое 
внимание должно уделяться практике студентов. Это вполне обосновано, 
поскольку на рынке труда востребованы специалисты, имеющие некий 
опыт и навык работы по определенной специальности. Поэтому вуз очень 
ответственно относится к организации практики студентов. Для этого ру-
ководители практики ищут новые базы практик, заключаются долгосроч-
ные договоры с фирмами и предприятиями.  

Практика – это деятельность обучающихся, в процессе которой выра-
батываются определенные навыки. При  прохождении практики у студента 
должны сформироваться компетенции, обусловленные ФГОС конкретного 
направления подготовки, например (общекультурные компетенции, за-
крепляющие понимание сущности, значения, овладение основными мето-
дами, способами, средствами получения, хранения, переработки информа-
ции, навыки работы с компьютером как средством управления информа-
цией, способность и готовность к свободному и ответственному поведе-
нию;  

Общенаучные компетенции: сочетание научного и экспериментально-
го подхода для решения поставленных задач, умение использовать основ-
ные законы дисциплин в профессиональной деятельности,;  

Профессиональные компетенции: умение  и готовность к разработке 
процедур и методов контроля, умение применять стандартные методы 
проектирования и моделирования, использовать современные инструмен-
тальные средства ит.д.)  
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В каждом ФГОСе прописаны свои требования к навыкам и умениям, 
которые должны быть сформированы у студента по окончании  практики. 
На это должно быть ориентировано и индивидуальное задание студентов, 
и программа проведения практики. 

Для всех категорий студентов прохождение практик является обяза-
тельным (и для очников, и для заочников). 

В зависимости от курса, на котором учится студент, практика бывает 
следующих видов: учебная и производственная (в т.ч. педагогическая и  
преддипломная).  

Учебная практика студентов является составной частью основной об-
разовательной программы высшего образования и представляет собой од-
ну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в профессио-
нально-практической подготовке студентов в университете и на базах 
практики. Чаще всего учебную практику студенты проходят группой в 
университете и под курированием преподавателя кафедры. При этом воз-
можно посещение профильных организаций с целью изучения их опыта 
решения конкретных профессиональных и производственных задач в соот-
ветствии с заданием практики.  

В ходе прохождения учебной практики студентам прививают практи-
ческие навыки по выбранной ими профессии. Каждый студент получает 
индивидуальное задание и обязан изучать специальную литературу и дру-
гую научную информацию, достижения отечественной и зарубежной 
науки в соответствии с профилем подготовки; осуществлять сбор, обра-
ботку, анализ и систематизацию научной информации по теме (заданию); 
составить отчет о выполнении этого задания; выступить с докладом на 
конференции.  

Производственная практика. Студент приступает к порученной рабо-
те на правах полноценного сотрудника организации, придерживается тру-
дового распорядка и устава организации.  

Преддипломная практика. Главные обязанности практиканта найти и 
проанализировать информацию, которая впоследствии будет необходима 
для написания выпускной квалификационной  работы 

Для руководства практикой студентов, проводимой на предприятиях (ор-
ганизациях) назначаются руководители практики от вуза и от предприятия.  

Руководители практики от вуза устанавливают связь с руководителя-
ми практики от предприятия, разрабатывают тематику индивидуальных 
заданий, распределяют студентов по местам практик, несут ответствен-
ность совместно с руководителем от предприятия за соблюдением правил 
техники безопасности и дисциплины, осуществляют контроль за соблюде-
нием сроков практики, содержанием, оценивают результаты выполнения 
программы практики. 
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В 2012/2013 уч. году прошли практику около 4500 студентов на 1081 
предприятии, 220 из них находятся вне нашего региона. По ФГОС 3 про-
ходили практику 2000 студентов, это 1-2 курсы. По новым учебным пла-
нам на  1-2 к. к. предусмотрена учебная практика, и в основном она прово-
дится параллельно с учебным процессом, т.е. в структурных подразделе-
ниях университета, в лабораториях, НОЦ. Ознакомительная практика 
предусматривает экскурсии на предприятия, в организации.  

Учебная, производственная, преддипломная практики, проводимые на 
предприятиях, в организациях организуются на основании договоров меж-
ду вузом и организацией 

Также Студенты направляются на практику в соответствии письмами-
запросами с предприятий. На текущий момент заключено 282 договора с 
предприятиями города Владимира и области, г. Москвы и Московской обл, 
г. Санкт-Петербурга, Иванова, Ярославля, Ростова и др. регионов. 

В зависимости от способа организации практики делятся на выездные 
и стационарные. Выездные практики связаны с необходимостью направле-
ния студентов  к местам прохождения практик, расположенным вне терри-
тории населенного пункта вуза.  

 На оплату выездных практик студентов израсходовано в 2013 г. око-
ло 2 500 000 руб. Например, 

Студенты 1-2 к. направления Туризм и Музеология и охрана объектов 
культурного и природного наследия выезжали на практику в Карелию, ту-
денты направления История проходили практику  в археологическом му-
зее-заповеднике «Танаис» в Ростовской обл,, студенты кафедр «Ботаники, 
зоологии, экологии», биологии и почвоведения в Астраханской обл. изу-
чали объекты природной среды экосистем дельты Волги. Такие поездки 
позволяют значительно расширить и обогатить знания студентов об осо-
бенностях других регионов страны. 

Кроме этого, вузом  заключено 11 договоров об организации базовых 
кафедр, это предприятия: ВНИИЗЖ, БСЦ Владимир, Владимирский ЦСМ, 
ОАО Сбербанк России, Гимназия №73, МУП Водоканал, Областная пси-
хиатрическая больница, лазерный полигон «Радуга»  и др. Основной зада-
чей базовых кафедр является целевая подготовка специалистов путем сов-
местной организации учебного процесса, в том числе прохождение всех 
видов практик. В 2013 г. в Сбербанке прошли практику 15 чел, в БСЦ 
ВЛАдимир – 10 , в Гимназии №73 – 40 чел., ВНИИЗЖ - 7.  

Результаты прохождения практики обсуждаются на итоговых собра-
ниях студентов, на заседаниях кафедр, ученых советах факультетов. 

В университете по ФГОС 3 реализуются 74 направления бакалавриа-
та, 41 направление магистратуры, 4 специальности ВО. Для каждого 
направления для всех предусмотренных учебными планами видов практик 
разрабатываются программы, учитывающие требования соответствующего 
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ФГОС.  В 2013 г. состоялся выпуск магистров по новым ФГОС, п.э. на те-
кущий момент УМК направлений магистратуры сформированы. По 
направлениям бакалавриата рабочие программы на предстоящие практики 
разрабатываются.  

В числе задач на 2014 год следует отметить укрепление и развитие 
связей с предприятиями, организация новых баз практики заключение до-
говоров с предприятиями и организациями, повышение эффективности 
участия предприятий и организаций повышение качества методического 
обеспечения предприятий и проведения практики студентов,  разработка  
программ практик по ФГОСам 3 поколения.  

 
Профессиональная подготовка специалистов-дефектологов в области 
инклюзивного образования в рамках производственной практики  

в ВлГУ 
Малинина С.М., доц. каф. ПЛиСП, к.п.н., e-mail:psyho-vlgu@mail.ru 

Владимирский государственный университет, г. Владимир 
 
В настоящее время на кафедре «Психология личности и специальная 

педагогика» ведётся подготовка студентов-дефектологов по специальности  
«031700.00 – олигофренопедагогика с дополнительной специальностью, 
031800 – логопедия» и по направлению 050700.62 - специальное. (дефек-
тологическое) образование, профиль «Логопедия». Профессиональная об-
разовательная программа по специальности «031700.00 – олигофренопеда-
гогика с дополнительной специальностью, 031800 -  логопедия» для сту-
дентов 4-5 курсов и программа бакалавриата по направлении. 050700.62 
для студентов 1-3 курсов разработана на основе Государственного образо-
вательного стандарта и  реализуется на кафедре в соответствии с государ-
ственной лицензией. 

Подготовка специалистов -дефектологов осуществляется по очной и 
заочной формам обучения. Государственный план приёма на первый курс 
очной формы обучения на бюджетной основе составляет 25 человек, заоч-
ная форма обучения проходит на контрактной основе 

Все виды практик, которые проходят студенты-дефектологи, введены 
в учебный план в соответствии с Государственным стандартом[ 1] - это: 

•  производственная педагогическая практика по олигофренопедагогике 
в младших классах – 6 недель, на 4 курсе (8 семестр); 

•  производственная педагогическая практика по олигофренопедагогике 
в старших классах – 10 недель, на 5 курсе (9 семестр); 

•  производственная педагогическая практика по логопедии – 4 недели 
(10 семестр).  

• учебные практики на 1,2 курсе бакалавриата ( по 2 недели); 
• производственные педагогические практики по логопедии на 2,3,4 

курсах бакалавриата. 
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Все виды практик направлены на отработку профессионально-педаго-
гических, научно-исследовательских умений и формирование личностных 
качеств студентов. Кафедра «Психология личности и специальная педагоги-
ка» имеет договоры со многими образовательными учреждениями. Имеющи-
еся базовые учреждения обеспечивают прохождение практики всех студен-
тов по специальности «Олигофренопедагогика» с дополнительной специаль-
ностью «Логопедия» и направлению бакалавриата «Специальное (дефектоло-
гическое) образование в соответствии с учебным планом. 

Кафедрой «Психология личности и специальная педагогика» опреде-
лены базовые учреждения для прохождения практик:  

1. Муниципальное специальное коррекционно-образовательное учре-
ждение для обучающихся воспитанников с отклонением в развитии. «Спе-
циальная (коррекционная) школа – интернат № 1 восьмого вида г. Влади-
мира. 

2. Муниципальное специальное коррекционно-образовательное учре-
ждение для обучающихся воспитанников с отклонением в развитии «Спе-
циальная (коррекционная) школа – интернат № 2 восьмого вида г. Влади-
мира. 

3. Муниципальное специальное коррекционно-образовательное учре-
ждение для обучающихся воспитанников с отклонением в развитии. «Специ-
альная  (коррекционная )школа – интернат № 4 пятого вида г. Владимира. 

4. Муниципальное специальное коррекционно-образовательное учре-
ждение для обучающихся воспитанников с отклонением в развитии. «Спе-
циальная(коррекционная) школа – интернат четвертого вида г. Владимира. 

5. МБДОУ детский сад комбинированного вида № 128, 33, 12, 34, 43 и 
др.. 

С данными учреждениями кафедра и  ВлГУ заключили договор.    
Производственная педагогическая практика студентов -дефектологов явля-
ется важнейшим звеном профессиональной подготовки . В процессе прак-
тики закрепляются и углубляются теоретические знания, вырабатываются 
необходимые профессиональные умения и навыки. Интегрируя в своём 
содержании основные компоненты целостной структуры осваиваемой 
профессии, педагогическая практика обеспечивает логическую завершён-
ность профессиональной подготовки специалиста-дефектолога. Включён-
ная в учебный план практика по своему содержанию и организационным 
формам имеет педагогическую и коррекционную направленность. Цель 
практики: содействовать практической и теоретической подготовке сту-
дентов – дефектологов, формировать  профессиональные и личностные ка-
чества студентов по специальности учитель-олигофренопедагог, учитель-
логопед и направлению – специальное (дефектологическое) образование, 
развивать творческие способности и интерес к избранной профессии. 
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Исходя из цели, определены следующие  задачи  практики студентов  
- знакомство с коррекционным учреждением (спецификой учрежде-

ния, административным руководством, режимом дня, графиком работы и 
должностными обязанностями учителя, воспитателя, дефектолога, логопе-
да, психолога, опытом работы лучших специалистов); 

- овладение специальными методами и приёмами психолого-
педагогической диагностики, коррекции, средствами обучения и воспита-
ния, заполнение индивидуальной и групповой документации на ребёнка; 

- формирование элементов профессионального педагогического ма-
стерства, приобщение к новым педагогическим технологиям и приёмам 
коррекции, инклюзии; 

- воспитание толерантности, гуманистической позиции в отношении к 
аномальным детям, интереса и любви к профессии; 

- оказание помощи учителям, воспитателям, дефектологам, специаль-
ным психологам в успешном осуществлении учебно-воспитательного про-
цесса; 

- проведение научно-исследовательского поиска по темам курсовых 
или квалификационных работ; 

- проведение экспериментально-опытной работы. 
Структура  практик имеет поэтапный характер. В качестве основных 

выделены 5 этапов: 
первый этап - «Диагностический». Он предполагает знакомство с ор-

ганизацией учебно–воспитательного процесса специального (коррекцион-
ного) образовательного учреждения VIII вида; 

второй этап - «Обучающе-ознакомительный». Он предполагает посе-
щение уроков учителей, внеклассный мероприятий воспитателей, занятий 
олигофренопедагога, логопеда, психолога, планирование своей работы, со-
ставление графика пробных и зачётных уроков; 

третий этап - «Пробный». Он предполагает проведение пробных уро-
ков, логопедических занятий, внеклассных мероприятий; 

четвёртый этап - «Основной». Он предполагает проведение зачетных 
уроков, логопедических занятий, внеклассных мероприятий; 

пятый этап - «Заключительный». Он предполагает подведение итогов, 
участие в итоговых конференциях, оформление отчетной документации. 

В содержание работы студента-практиканта включены следующие 
направления:- ознакомление с системой учебно-воспитательной и коррек-
ционной работы образовательного учреждения: 

- учебно-материальная, медицинская база детского образовательного 
учреждения; 

- основные направления деятельности учителя, воспитателя, олиго-
френопедагога, логопеда, психолога; 

- внутренний распорядок и режим работы в коррекционно-
образовательном учреждении. 
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Изучение: 
- основных видов профессиональной деятельности специалистов; 
- общего, интеллектуального и речевого развития учащихся; 
- творческого опыта работы лучших специалистов. 
Самостоятельная работа: 
- изучение развития ребёнка и классного коллектива, составление  ин-

дивидуальных и групповых карт развития; 
- планирование учебной, воспитательной и коррекционной работы с 

детьми; 
- посещение уроков учителей-дефектологов и их самоанализ; 
- проведение пробных уроков; 
- проведение зачётных уроков; 
- изготовление дидактического материала; 
- организация воспитательной деятельности и досуга учащихся;  
- работа с родителями; 
- выполнение обязанностей классного руководителя; 
- ведение документации; 
- проведение научно-педагогического исследования с целью сбора ма-

териала для курсовой или выпускной квалификационной работы; 
- выполнение разовых поручений учителя, воспитателя, администра-

ции, других специалистов. 
Руководство педагогической практикой осуществляет кафедра психо-

логии личности и специальной педагогики Владимирского государствен-
ного университета. Основными методами обучения студентов являются - 
репродуктивный и частично-поисковый, реализуемые через собеседования, 
инструкции и консультации, комментированные наблюдения, выполнение 
заданий «по образцу» с внесением элементов творческого поиска. Особое 
значение придаётся методическим занятиям, проводимым руководителями 
практики (методистом по учебному предмету, методистом по специальной 
педагогике, методистом по специальной психологии) по выполнению кон-
кретных заданий (проведение педагогических наблюдений, анализ уроков, 
изучение личности школьника и др.). Студентам предоставляется полная 
разумная самостоятельность, поощряются творчество и инициативность в 
решении педагогических задач. Функции руководителей практики сводят-
ся преимущественно к консультативной помощи, анализу работы студен-
тов-практикантов, контролю за качеством и своевременностью выполне-
ния учебных заданий. Качественное решение совокупности задач всех эта-
пов педагогической практики обеспечивает выполнение установленных 
государственным образовательным стандартом требований к минимуму 
содержания, уровню знаний и умений, которыми должен овладеть дефек-
толог по циклу предметного блока. Ответственность за обеспечение и ка-
чественное проведения педагогической практики возлагается на руководи-
теля педагогической практики кафедры, заведующий кафедрой, методи-
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сты. В период педагогической практики вышеназванные руководители мо-
гут выборочно посещать базовые учреждения, беседовать с их руководите-
лями, методистами от учреждения и студентами. Ответственность и непо-
средственное руководство педагогической практикой студентов в базовых 
учреждениях осуществляют методисты кафедр университета, директор, за-
вучи, учителя, классные руководители, логопед, психолог учебного заве-
дения. Перед студентами-дефектологами и методистами ставятся следую-
щие задачи педагогической практики: 

1. Познакомить студентов с учебно-воспитательным процессом в спе-
циальном (коррекционном) образовательном учреждении. 

2. Содействовать адаптации студентов к условиям будущей професси-
ональной деятельности. 

3. Углубить и закрепить теоретические знания, полученные студента-
ми в вузе, и научить их применять при решении конкретных коррекционно 
- педагогических задач. 

4. Сформировать и развить у будущих учителей педагогические уме-
ния и навыки, профессионально значимые качества личности. 

5. Научить следующим видам деятельности специалиста – дефектолога: 
- планированию учебно-воспитательного процесса по предмету (тема-

тическому, поурочному, на четверть); 
- проведению различных типов уроков в младших классах (1-4 клас-

сы) и коррекционных занятий в ДОУ с преимущественным использовани-
ем коррекционно-педагогических технологий и различных видов инклю-
зий; 

- проведению различных типов уроков в средних и старших классах  
(5 – 9 классы) по предметам учебного цикла и системы коррекцион-

ных занятий в ДОУ; 
- основам организации и проведения отдельных видов внеклассной  

работы; 
- основам психолого-педагогического и другим видам анализа урока 

(занятия); 
- применять на практике методики преподавания предметов, специ-

альные коррекционно-педагогические технологии. 
6. Познакомить учащихся с задачами, содержанием, формами органи-

зации внеклассной работы, особенностями работы классного руководителя 
в специальном (коррекционном) образовательном учреждении. 

7. Научить студентов организовывать и проводить внеклассные вос-
питательные мероприятия, выявлять индивидуальные  и возрастные осо-
бенности учащихся. 

8. Познакомить студентов с системой внутришкольного контроля за 
качеством учебно-воспитательной работы, врачебного контроля за состоя-
нием здоровья учащихся и санитарно-гигиенического контроля за прове-
дением учебных занятий и внеклассных мероприятий. 
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9. Содействовать формированию умения вести систематический учёт 
результатов своей деятельности, анализировать и оценивать собственный 
педагогический опыт и опыт своих коллег, использовать его для совершен-
ствования методики учебной и воспитательной работы со школьниками. 

За период практики кафедра совместно со студентами проводит науч-
но-исследовательскую работу, результаты которой используются в совер-
шенствовании содержания, форм и организации учебного процесса, повы-
шении качества и эффективности обучения специалистов. Материалы 
научных исследований используются при написании конспектов лекций, 
методических разработок и рекомендаций, курсовых и выпускных квали-
фикационных работ. 

Исследования, проводимые преподавателями кафедры и студентами, 
аспирантами, в основном соответствуют госбюджетной кафедральной те-
ме, они направлены на изучение комплексной помощи детям с ограничен-
ными возможностями здоровья проблемами обучения, поиск современных 
эффективных специальных технологий работы с детьми, а также парал-
лельно изучаются вопросы вузовской педагогики, проблемы подготовки 
специалистов для системы специального образования. 

На кафедре разрабатывается структура системы контроля за каче-
ством учебного процесса. Систематически проводятся рабочие совещания 
по результатам проведения практик, заседание кафедры по вопросам каче-
ства учебной работы, обсуждение и утверждение направлений работы с ба-
зовыми учреждениями, проведение открытых занятий. Учебный процесс 
спланирован с учетом требований к качественному проведению практик 
студентов. В период проведения практик студенты обеспечиваются мето-
дическими материалами, разработанными преподавателями кафедры. Ка-
федральный уровень контроля качества учебного процесса обеспечивается 
заведующим кафедрой..Определяющим при оценке качества подготовки 
дефектологов являются результаты итоговой государственной аттестации 
выпускников, а также отсутствие отрицательных отзывов на качество их 
подготовки со стороны потребителей. Анализ результатов приема Госу-
дарственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ 
позволяет сделать вывод – большинство сдававших экзамены студентов 
обладают достаточным уровнем знаний и умений, необходимых для рабо-
ты в коррекционно-образовательных учреждениях. 
 
Литература: 
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шением умственного и физического развития (проект). // Дефектология, 
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Система элементов, применяемых при проведении государственной 
аттестации выпускников ЮИ 

Мамедов С.Н., зав. каф. «КиМП», к.ю.н., доцент 
Владимирский государственный университет, г. Владимир 

 
Конституция Российской Федерации 1993 года поставила перед госу-

дарством, всем обществом, в том числе и высшей школой задачу построе-
ния правового государства. Как известно характерной чертой его является 
наличие гражданского общества с высоким уровнем правовой культуры. 

Всем известно, что события начала 90-х годов прошлого века, отнюдь, 
не способствовали её развитию, именно поэтому высшие учебные заведе-
ния активно включились в процесс изменения сложившегося положения. В 
первую очередь это было обязательное изучение студентами правовых ос-
нов деятельности государства и общества, с тем, чтобы выпускники обла-
дали хотя бы минимальными правовыми знаниями и могли применить их в 
профессиональной деятельности и обыденной жизни. Но главным направ-
лением решения поставленных задач стало открытие во многих вузах 
страны специальности «Юриспруденция». Именно эти выпускники долж-
ны помогать обществу разрешать правовые проблемы, фактически высту-
пить, в качестве правовых воспитателей, и помочь государству в формиро-
вании правовой идеологии, что и приведет, в конечном счете,  к достиже-
нию конституционной цели. 

Во Владимирской области эта специальность была открыта в ВлГУ, 
тогда ещё Техническом университете, и в ВГПИ. Следует отметить, что в 
то время были весьма разнообразные подходы к подготовке будущих спе-
циалистов и, конечно же, учебные планы весьма различались, как по набо-
ру дисциплин, так и по порядку проведения заключительного этапа обуче-
ния, т.е. государственной аттестации выпускников. Государственные обра-
зовательные стандарты второго поколения, позволили систематизировать 
подготовку юристов – специалистов, установив обязательный набор обще-
профессиональных и специальных дисциплин, которые студент обязан 
освоить в процессе учебы и в завершении показать результаты их знания. 
В ГОС(е) конкретизировались этапы обучения и давалась установка по 
сдаче государственных экзаменов (не менее двух) и защите дипломной ра-
боты. 

Такие требования устанавливались с тем, чтобы выпускник умел: 
– толковать и профессионально оперировать нормами российского за-

конодательства; 
– обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государ-

ственных органов, физических и юридических лиц; 
– юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
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– разрабатывать документы правового характера, осуществляющие 
правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации; 

– принимать правовые решения и совершать иные юридические дей-
ствия в точном соответствии с законом; 

– вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять ме-
ры ответственности и наказания виновных;  

– предпринимать необходимые меры к восстановлению, нарушенных 
прав; 

–систематически повышать свою профессиональную квалификацию, 
изучать законодательство и практику его применения, ориентироваться в 
специальной литературе; 

– осуществлять сбор нормативной и фактической информации, име-
ющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах 
профессиональной деятельности;  

– анализировать и интерпретировать нормы права и правовые отно-
шения, а также факты, события, статистические и иные сведения, являю-
щиеся объектами профессиональной деятельности; 

– анализировать судебную и административную практику; 
– обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей 

решения, а также совершать действия, связанные с реализацией правовых 
норм; 

– составлять соответствующие юридические документы; 
– обеспечивать реализацию актов применения права; 
– обеспечивать законность и правопорядок, осуществлять правовую 

пропаганду и правовое воспитание в сфере профессиональной деятельно-
сти; 

– уметь (в письменном виде и устном выступлении) четко и логично 
формулировать свои мысли, предложения, рекомендации. 

Обращаясь к стандартам третьего поколения, мы наблюдаем суще-
ственные изменения в подходе к качеству подготовки выпускников, одна-
ко, выполнение и защита выпускной квалификационной работы наряду с 
итоговыми государственными экзаменами по-прежнему является обяза-
тельным завершающим этапом учебного процесса. 

Итак, в качестве основных элементов итоговой аттестации выпускни-
ков Юридического института установлены: сдача государственных экза-
менов, написание, предоставление на рецензирование, предзащита и защи-
та выпускной квалификационной работы. На наш взгляд, наличие всех 
этих элементов необходимо  как для профессорско-преподавательского со-
става, занимающегося подготовкой юристов, так и для студентов, получа-
ющих возможность показать первым свои потенциалы в будущей профес-
сиональной деятельности. 
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В качестве первого элемента  определяется сдача государственных эк-
заменов. Важность его заключается в том, что знание экзаменующимися 
поставленных вопросов, умение рассуждать  позволяют установить уро-
вень теоретической подготовки студентов к решению профессиональных 
задач. А это, впоследствии позволяет судить об общем уровне подготовки 
выпускников ЮИ, в конечном счете, о рациональности существования 
данного направления в университете. 

Следующим элементом является выполнение (написание) выпускной 
квалификационной работы. Эта часть итоговой аттестации дает возмож-
ность продемонстрировать практическую готовность студента к решению 
конкретных задач в сфере будущей профессиональной деятельности. Сама 
подготовка и защита  выпускной квалификационной работы базируется на 
требованиях Государственных образовательных стандартов высшего про-
фессионального образования по направлению подготовки “Юриспруден-
ция” и других нормативных документов, регламентирующих процесс обу-
чения студентов в высших учебных заведениях России и во ВлГУ в част-
ности. Дополняется и развивается сложившаяся практика с учетом особен-
ностей организации учебного процесса, в котором участвовал студент в 
период обучения.  Поэтому, выпускная квалификационная работа призвана 
подтвердить готовность студента самостоятельно решать конкретные про-
фессиональные практические и научные задачи с использованием совре-
менных методов исследования. 

В этой связи важная роль принадлежит правильному выбору темы 
выпускной квалификационной работы. При выполнении выпускной ква-
лификационной работы студент, причем независимо от направления под-
готовки и специализации, должен продемонстрировать навыки работы на 
персональном компьютере. Эти навыки могут быть подтверждены сбором 
и обработкой статистической информации с помощью компьютерной сети, 
выполнением графических построений, печатью выпускной квалификаци-
онной работы и т.п. 

Задачи, решаемые студентом в выпускной квалификационной работе, 
должны быть направлены на достижение поставленных целей в зависимо-
сти от требований, предъявляемых к специалисту юриспруденции в соот-
ветствии с направлением его деятельности, задачами, решаемыми им в 
практической работе. 

Довольно часто наблюдаются случаи, когда при выполнении выпуск-
ной квалификационной работы студент старается использовать многочис-
ленные методические пособия других вузов, встречающиеся на современ-
ном рынке учебной литературы. Несмотря на то, что ряд подобных разра-
боток учитывает требования действующих стандартов, установившихся 
правил и иных условий, регламентирующих порядок написания и оформ-
ления выпускной квалификационной работы, и существенно облегчает 
труд студента, многие из них имеют либо общий характер, либо, наоборот, 
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жестко привязаны к образовательным технологиям, используемым в этих 
высших учебных заведениях. В результате, анализируя выпускные квали-
фикационные работы студентов, мы все-таки сталкиваемся с тем, что вы-
шеназванные требования очень часто не соблюдаются. Наиболее типич-
ными ошибками во многих выпускных работах являются: 

– бессистемность изложения материала; 
– слабость доказательств и неубедительность выводов; 
– злоупотребление цитатами и выдержками из книг в ущерб из-

ложению самостоятельных рассуждений и взглядов самого автора; 
– расплывчатость заключения; 
– нарушение правил оформления, цитирования, составления библио-

графических описаний и библиографического списка. 
Основная цель, ставящаяся перед студентом, заключается в том, что 

выпускная квалификационная работа должна представлять собой однород-
ную и завершенную научную работу, в которой необходимо: 

- четко сформулировать проблему, исследовательские вопросы; 
- обосновать их актуальность, изложить степень изученности пробле-

мы и состояние ее исследования; 
- конкретизировать практические рекомендации. 
Поэтому, например, тщательная выверка окончательного текста будет 

свидетельствовать об ответственном отношении автора к своей работе, его 
уважении к руководителю, рецензенту и членам аттестацией комиссии, 
оценивающим работу. 

Следующим элементом государственной аттестации является обяза-
тельное рецензирование выпускных квалификационных работ. Для вы-
пускника юриста это предусмотрено нормативными документами Мини-
стерства образования РФ и Владимирского государственного университе-
та. ВКР может быть допущена, к защите только при наличии внешней ре-
цензии, причем к рецензенту предъявляются жесткие требования.  

Практика показала, необходимость проведения предзащиты, которую  
также можно выделить в качестве самостоятельного элемента гос. аттеста-
ции. Если  первоначально на неё приглашались лишь, так называемые «от-
стающие» студенты, то сегодня наблюдается желание пройти эту процеду-
ру и у других более сильных выпускников.  

Завершающим элементом является защита выпускных квалификаци-
онных работ, которая, как правило, проходит в торжественной обстановке, 
публично, на открытом заседании Государственной аттестационной ко-
миссии. Дата, время и место работы комиссии сообщаются студенту зара-
нее. Это завершающий этап всей подготовки студента, позволяющий точно 
определить уровень готовности выпускника к профессиональной деятель-
ности, а кроме того уровень квалификации научного руководителя, да и 
всей выпускающей кафедры. 
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Разработка технологической карты урока 
в рамках педагогической практики студентов 
Мартынова А.А., ассистент, e-mail: fyz-v@mail.ru 

Владимирский государственный университет, г. Владимир 
 
Педагогическая практика – немаловажная составляющая подготовки 

учителей. В 2010 году вступил в силу новый федеральный государствен-
ный образовательный стандарт (ФГОС) основного общего образования, 
который включает в себя новые требования к уровню подготовки учащих-
ся школ. Несмотря на то, что в настоящее время обучение по новым стан-
дартам ведется только в начальной школе, осуществлять подготовку учи-
телей среднего звена, способных работать в соответствии с требованиями 
ФГОС, необходимо начинать уже сейчас. А для студентов педагогических 
специальностей изучение нового стандарта образования и способы его ре-
ализации должны быть включены в программу подготовки. Наиболее эф-
фективным средством в достижении этой цели служит педагогическая 
практика, так как она максимально приближена к условиям реального 
учебного процесса. 

Одним из важнейших этапов организации образовательного процесса 
является планирование обучения, которое, главным образом, определяется 
составлением календарно-тематического плана на учебный год и поуроч-
ного плана.  В период педагогической практики студенты, преимуще-
ственно, используют уже разработанные школьными учителями календар-
но-тематические планы, а задачей студентов становится составление по-
урочных планов.  

Долгое время привычным способом фиксации плана урока являлся 
конспект. Существуют различные подходы и рекомендации к его оформ-
лению, которые, преимущественно, включают в себя отражение этапов 
урока, а также деятельности учителя на каждом из этапов. Новый стандарт 
образования устанавливает требования к личностным, метапредметным и 
предметным результатам освоения обучающимися основной образова-
тельной программы, и для учителя будет эффективным планировать фор-
мирование тех или иных умений детально на каждом этапе урока. В связи 
с этим традиционного конспекта может быть недостаточно для полноцен-
ного планирования. Отсюда возникает тенденция использовать для кон-
струирования урока технологические карты. 

Понятие «технологическая карта» заимствовано из сферы технического 
производства, и до сих пор нет единого мнения, применимы ли к учебному 
процессу технологические подходы. В контексте образования, технологиче-
ская карта – это графическое отображение сценария урока, в котором отра-
жаются все этапы урока, процессы деятельности, методы и формы взаимо-
действия  учителя и учащихся,  возможности вариативного развития урока, а 
также формируемые результаты обучения и способы их достижения.  
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Форма записи урока в виде технологической карты дает возможность 
максимально  детализировать его еще на стадии подготовки, оценить ра-
циональность и возможную эффективность содержания, методов, средств 
и видов учебной деятельности на каждом этапе урока. 

В  структуре  технологической  карты  выделяют  следующие струк-
турные блоки: 

− блок целеполагания, который включает указание темы урока, его 
целей, планируемых  результатов;  

− инструментальный  блок, который содержит указания на задачи 
урока, тип урока, его этапы, УМК, другие источники информации,  ис-
пользуемые на  уроке, оборудование, дидактическое сопровождение и др.;  

− организационно-деятельностный  блок, представляющий собой 
план  урока,  детализированный до действий и операций, представленный в  
таблице-схеме. 

Форма представления данной структуры может быть различна. На се-
годняшний день нет никаких официальных документов, регламентирую-
щих форму и содержание технологической карты урока, поэтому каждый 
педагог самостоятельно решает, какой вариант оформления карты ему ис-
пользовать. Ниже представлены примеры оформления технологической 
карты (таб. 1, 2), при этом в любой вариант карты можно добавить  недо-
стающие разделы или, наоборот, исключить какую-либо составляющую. 
 

Таблица 1 
Образец технологической карты урока 

 
Общая характеристика урока 

Учебный предмет, класс:  
Тема:  
Тип урока:  
Цели урока:  
Технологии и методы:  
Планируемые результаты: 
• предметные 
• личностные 
• метапредметные 

 

Ресурсы (дидактические ма-
териалы): 

 

Технология обучения 

Этап урока 
Формируемые 

умения 
Оформление 

доски 
Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учащихся 
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Таблица 2 
Образец технологической карты урока 

Учебный предмет: 
Класс: 
УМК: 
Тема урока: 
Тип урока: 
Цели урока: 

Деятель-
ность  
учителя 

Деятельность учащихся 
Познавательная Коммуникативная Регулятивная 

О
су
щ
ес
тв
ля
ем
ы
е 

де
йс
тв
ия

 

Ф
ор
м
ир
уе
м
ы
е 

сп
ос
об
ы

  
де
ят
ел
ьн
ос
ти

 

О
су
щ
ес
тв
ля
ем
ы
е 

де
йс
тв
ия

 

Ф
ор
м
ир
уе
м
ы
е 

сп
ос
об
ы

  
де
ят
ел
ьн
ос
ти

 

О
су
щ
ес
тв
ля
ем
ы
е 

де
йс
тв
ия

 

Ф
ор
м
ир
уе
м
ы
е 

сп
ос
об
ы

  
де
ят
ел
ьн
ос
ти

 

1-й этап урока 
       

2-й этап урока 
       

… 

В ходе разработки технологической карты урока можно придержи-
ваться следующего плана: 

− определение темы урока, количества часов, необходимых для изу-
чения данной темы, определение места урока в изучаемой теме и его вид; 

− формулировка целей урока, планируемых результатов обучения 
(личностных, предметных, метапредметных); 

− планирование этапов уроков в соответствии с выбранным типом 
урока и формами деятельности; 

− осмысление целей каждого из запланированных этапов урока; 
− подробная характеристика деятельности учащихся и учителя на 

каждом этапе урока с указанием планируемых результатов и альтернатив-
ных вариантов развития урока. 

По завершении урока и учителю, и учащимся будет полезно соотнести 
фактические результаты обучения с запланированными.  

Грамотная работа с технологической картой дает учителю следующие 
преимущества: 

− четкое структурирование урока, позволяющее увеличить темп рабо-
ты учащихся; 

− реализация планируемых результатов ФГОС второго поколения; 
− систематическое формирование у учащихся универсальных учеб-

ных действий; 
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− осмысление и проектирование последовательности работы по осво-
ению темы от цели до конечного результата; 

− реализация на практике межпредметных связей; 
− диагностика достижения планируемых результатов учащимися на 

каждом этапе освоения темы. 
Как можно заметить, разработка технологической карты иногда может 

требовать весьма больших затрат времени и сил. Однако столь подробное 
планирование урока будет полезно, особенно для учителей с небольшим 
опытом работы и, разумеется, студентов.  Работа с технологической картой 
способствует освоению студентами базовых понятий системно-
деятельностного подхода, федерального государственного образовательно-
го стандарта основной образовательной программы, овладению практикой 
проектирования уроков, соответствующих современным требованиям. По-
добные умения должны в существенной степени повысить эффективность 
профессиональной деятельности будущих учителей. 
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http://www.rg.ru/2010/12/19/obrstandart-site-dok.html, свободный. 

4. Урок русского языка в начальной школе. Разработка технологиче-
ской карты урока : учеб. пособие по методике обучения русскому языку и 
литературе / О.С. Арямова [и др.]; под ред. Н.И. Наумовой. – Пенза: Изд-во 
ПГУ, 2013. – 142 с. 
 

Проблемы организации практик у студентов-экономистов 
Марченко Е.М., к. э. н., проф. кафедры ЭУИИ 

Владимирский государственный университет, г. Владимир 
 
Система практик предназначена для закрепления теоретического ма-

териала, освоения практических навыков студентами и знакомства их с ре-
альными условиями производства. 

Учебный план включает, как правило, ознакомительную, технологи-
ческую, производственную и преддипломную практику для специалиста и 
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ознакомительную, учебную,  производственную  и преддипломную прак-
тики для бакалавра. 

Система практик подготовки специалистов в разрезе специальностей 
(экономика и управление в строительстве, в туризме и гостиничном хозяй-
стве, в городском хозяйстве) была отработана и понятна. 

 Сначала знакомство с возможными местами работы, специальностью, 
затем знакомство с технологией, экономикой и управлением производства 
и, наконец, сбор информации для написания дипломной работы. Студент 
может на протяжении нескольких практик работать по одному предприя-
тию, досконально изучая его с разных точек зрения. При написании иссле-
довательской работы в план практик могут вводится корректировки. 

При этом учебный план составлялся таким образом, чтобы студенты 
могли собрать необходимый фактический материал по предприятию для 
написания курсовых работ по соответствующим дисциплинам. Так в ходе 
компьютерной практики собирается материал для написания курсовой  по 
нормированию, во время технологической практики  - по экономике пред-
приятия, в течение производственной – для анализа финансово-
хозяйственной деятельности и планирования. Это позволяет студентам пора-
ботать с отчетностью предприятий, лучше познакомиться с организацией.  

Анализ отчетов по практикам группы экономистов-менеджеров в 
строительстве показывает, что 65% студентов группы проходят практику 
на базе одного предприятия и пишут дипломные  работы по материалам 
данного предприятия. Такая привязка к организации позволяет студентам 
лучше влиться в трудовой коллектив предприятия, а некоторым и закре-
питься на данном предприятии в качестве сотрудников, более детально 
анализировать деятельность предприятия (видеть за цифрами конкретные 
события) и выступать с предложениями, интересными руководству орга-
низации). 

 Как исключения, 1-2% выпускников ежегодно выполняют работы, не 
связанные с  выбранной специальностью, но такие работы выполняются  
либо по заявкам предприятия, на котором уже трудоустроился студент, с 
последующим предполагаемым внедрением полученных результатов его 
исследования, либо в разрезе исследовательской работы кафедры, во вре-
менный творческий коллектив которой привлекается данный студент. 

На своих занятиях по спецпредметам преподаватели кафедры рассказы-
вают о возможности написания курсовых работ по теме дипломной работы, 
нацеливая , таким образом, студентов на сквозную работу по одному пред-
приятию. Такое комплексное изучение одного  и того же предприятия позво-
ляет более глубоко осваивать дисциплины и лучше понимать  их взаимо-
связь, начинать подготовку к написанию диплома на более ранних курсах. 

К преддипломной практике подготовка начинается с начала пятого 
курса. На первых занятиях студентам рассказывают о дипломном проекти-
ровании, составе дипломного проекта, процедуре защиты.  
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Перед ними ставится задача в сентябре-октябре  определится с базой 
практики, руководителем и, по согласованию с ним, с темой будущей ди-
пломной работы.  

До декабря обсуждаются темы с руководителями предприятий на 
предмет ее конкретизации и определения необходимого объема информа-
ции, который предприятие может  предоставить студентам.  При необхо-
димости, вносятся изменения по базе практики, руководителю или теме 
работы. За месяц до начала практики издается приказ о прохождении 
преддипломной практики, а затем о закреплении тем по дипломному про-
ектированию.  Изменения по тематике работ можно внести в середине 
практики в приказ об уточнении тем по дипломному проектированию, что 
позволяет учесть форс-мажорные обстоятельства.  

Итоги практики студентов экономики и управления в строительстве 
показывают, что более 65% студентов проходят последние две или три 
практики на одном и том же предприятии. Остальные студенты меняют 
место практики по причинам: отказа предприятия в предоставлении необ-
ходимой информации, появившейся возможности трудоустроится, плохого 
положения или закрытия предприятия. 

Основная масса выпускников выполняет работы, объектом исследо-
вания которых является предприятие (около 97%).  Остальные  работы вы-
полняются на региональном или отраслевом уровнях. Ежегодно на кафед-
ре выполняются работы исследовательского характера, как результат уча-
стия студентов  в хоздоговорных или госбюджетных тематиках кафедры 
или по заявкам предприятий. 

Сегодняшняя система подготовки бакалавров и магистров только 
складывается и не всегда ясна. 

Студент бакалавриата, за редким исключением, не представляет сфе-
ры своей деятельности, поскольку она варьируется от экономиста  и бух-
галтера на предприятии любого вида деятельности, до налоговых инспек-
торов и финансистов. 

Специализация осуществляется в конце третьего курса. После первого 
курса он проходит ознакомительную практику, после второго – учебную, 
после третьего – производственную, а все еще не знает к чему готовиться. 
Теряется нацеленность практики на конечный результат. Практика стано-
вится для студента чем-то формальным. Лишь бы пройти и поставить пе-
чать. С конечным результатом связывается только преддипломная практи-
ка. Поэтому представляется необходимым ускорить специализацию, 
например, чтобы в начале третьего курса или в конце второго студент уже 
знал, к чему его готовят, и осознанно выбирал соответствующее место 
практики. Это позволит приблизить бакалавра к будущей профессии.  

Большое влияние на выбор базы практики оказывают организации, 
приглашающие к себе на работу студентов, начиная с предоставления воз-
можности пройти практику на своем предприятии. В этом году ряд студен-
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тов выбрали базой практики Владимирское отделение  ОАО «Сбербанка 
России», ООО «Российские железные дороги», ИФНС России по Ленин-
скому району после встречи с представителями данных организаций. 

Другой проблемой становится увеличение количества  приезжих сту-
дентов из других регионов, из-за рубежа. Практика проводится летом. 
Иногородний студент получает разрешение проходить практику по месту 
жительства. Студент обязан в 5-ти дневный срок сдать отчет по практике. 

То есть он должен приехать в вуз и сдать отчет, а потом снова уехать 
к себе домой. Если же он не сдает отчет во время,  а привозит его в сентяб-
ре, то числится в должниках со всеми вытекающими последствиями. 

Возможным решением данной проблемы может быть прохождение 
практики в течение семестра на предприятиях и организациях Владимира. 
Но в этом случае работа по распределению студентов по базам практики 
должна начинаться с начала семестра, чтобы студент мог быть оформлен 
приказом и прошел практику до начала сессии.  

Правильно организованная практика будет способствовать формиро-
ванию выпускника, обладающего всеми необходимыми общекультурными 
и профессиональными компетенциями. 

 
Профессиональная специфика обеспечения качества высшего  

хореографического образования во Владимирском государственном 
университете. Проблемы и перспективы 

Марченков А.Л., доц. зав. каф. ХиТИ, Марченкова А.И. доц. каф.ХиТИ 
Владимирский государственный университет, г. Владимир 

 
Владимирский государственный университет (ВлГУ) является одним 

из первых в России в части реализации многоуровневой модели подготов-
ки педагогических и исполнительских кадров (хореографов) с высшим об-
разованием в системе непрерывного художественного образования. Благо-
даря поддержке Министерства образования и науки Российской Федера-
ции с 2002 года по настоящее время бакалавриат и магистратуру по про-
филю «Хореографическое искусство» закончили 95 человек. По профессии 
работает более 85% выпускников, что позволяет системно обновлять кад-
ровый состав ведущих творческих коллективов государственных и муни-
ципальных учреждений культуры, преподавательского состава детских 
школ искусств, средних специальных учебных заведений и непосредствен-
но ВлГУ. 

Профессиональная работа кафедры «Хореографического и театраль-
ного искусства» (ХиТИ) «Института искусств и художественного образо-
вания» (ИИХО) ВлГУ высоко отмечена Учебно-методическим объедине-
нием вузов Российской Федерации по образованию в области хореографи-
ческого искусства при ФГОУ ВПО «Академия Русского балета имени А.Я. 
Вагановой». При поддержке УМО с 2012 года в вузе было открыто новое 
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направление подготовки 071200.62 «Хореографическое искусство» по 
профилю «Искусство балетмейстера – репетитора». В новый учебный план 
введены дисциплины: «История мировой литературы», «Художественно - 
творческий практикум», «Хореографический театр», «Наследие и репер-
туар», «Анатомия, физиология, биомеханика и основы медицины в хорео-
графии», «Основы безопасности жизнедеятельности и охраны труда в хо-
реографии», «Основы менеджмента исполнительских искусств», «Основы 
научно – исследовательской деятельности в области хореографического 
искусства» и многие другие дисциплины, что позволяет в полном объеме 
формировать весь спектр компетенций будущих бакалавров. 

Данный шаг считаем крайне важным на пути к более качественной 
подготовке специалистов на современном этапе требований рынка труда.  

В качестве подтверждения востребованности хореографического об-
разования на профессиональном и любительском уровне приведем некото-
рые цифры. По данным Государственного информационно-вычислитель-
ного центра при Минкультуры (ГИВЦ) по итогам 2011года по ЦФО Вла-
димирская область занимает 4 место по количеству самодеятельных хорео-
графических коллективов – 536 ед. Доля хореографических коллективов 
среди всех любительских объединений разной жанровой направленности  
самая значительная, в среднем по ЦФО она составляет – 18% , (для срав-
нения хоровые коллективы – 13%, изобразительного искусства – 5%, ор-
кестры народных инструментов – 0,9 %, оркестры духовых инструментов – 
0,6 %). [2] 

В нашем регионе показатель в хореографическом жанре стабилен: 
2009г. – 19%, 2010г. -19%, 2011г. – 21%. На 1 сентября 2013года - 20 %. 
Кроме того в 51 муниципальном образовательном учреждении дополни-
тельного образования детей открыто 28 хореографических классов.  

В области успешно работают: Государственный вокально-хореогра-
фический ансамбль «Русь», муниципальный театр фольклора «Разгуляй», 
муниципальный ансамбль «Вишенка» профессиональный кадровый состав 
этих коллективов обновляется в основном за счет выпускников вуза. 

В 1933 году был открыт Владимирский областной колледж культуры 
и искусства, где с 1972 года осуществляется подготовка специалистов по 
направлению «Народно – художественное творчество» (хореографическое 
творчество). За период с1990г. по 2013 год выпуск по этой специальности 
составил 469 человек.  

Учитывая повышенный спрос в квалифицированных кадрах с высшим 
хореографическим образованием в ВлГУ на кафедре ХиТИ в 2012 году 
осуществлен набор по направлению 071200.62 «Хореографическое искус-
ство» заочной формы обучения на внебюджетной основе. Количество сту-
дентов очной и заочной формы обучения на 1 января 2014 года составило 
48 человек. 
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За годы деятельности педагогами университета накоплен большой 
опыт работы и сложились богатые традиции, что привлекает в вуз абиту-
риентов не только нашего региона. На кафедре ХиТИ университета учатся 
студенты из Ульяновской, Нижегородской, Московской, Тверской, Ко-
стромской, Ивановской, Рязанской, Владимирской областей и др. 

В связи с требованиями Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего профессионального образования по направле-
нию 071200.62 «Хореографическое искусство» (от 14 января 2010 года, 
приказ №39), в пункте 7.19 о наличие учебного хореографического театра 
[1], 17 ноября 2011 года был оформлен приказом ректора В.В. Морозова 
№547/1 студенческий камерный балет «Гестус», который был создан 4 де-
кабря 2002 года на основе первого набора бакалавров – хореографов. За 11 
лет работы балет стал неотъемлемой частью учебного процесса, гордостью 
и визитной карточкой вуза. Коллектив ведёт активную концертную дея-
тельность, пропагандирует хореографическое искусство в регионе и за его 
пределами, позиционируя  достижения Владимирского государственного 
университета. Подтверждением профессионального уровня коллектива 
служат его многочисленные награды на Межрегиональных, Всероссий-
ских, Международных конкурсах за исполнительское и балетмейстерское 
мастерство. 

Педагоги кафедры вкладывают социально-педагогический смысл в 
работу со студенческим театром, органично сочетая художественно-
исполнительский и воспитательный процессы, придавая им идейно-
нравственную направленность. Данный подход отражается через призму 
произведений являющихся основой репертуарной политики. В репертуаре 
более 70-ти номеров различной тематики, жанровой и стилистической 
направленности, поставленных на основе современного танцевального ис-
кусства, лучших образцов отечественной хореографии и традиций русско-
го мюзик-холла. Уделяется серьёзное внимание разработке и созданию 
сценических костюмов, всегда отличающихся красочностью и художе-
ственным вкусом. Участники коллектива принимают в этом процессе по-
сильное участие, на практике получая первые навыки организационно – 
творческой работы с хореографическим коллективом. 

Активная сценическая практика стимулирует профессиональный рост 
всего коллектива и каждого его участника в отдельности, что положитель-
но влияет на качество формирования профессиональных компетенций бу-
дущих выпускников. Благодаря обширному концертному репертуару и ка-
честву исполнения сценических номеров, Камерный балет «Гестус» явля-
ется постоянным участником общественно - значимых мероприятий об-
ластного, всероссийского и международного масштабов. Среди них: цикл 
программ посвященных празднованию 230-летия Владимирской Губернии 
(2009г.); «Праздник Труда» (2009г.); «90 - летите ВЛКСМ»; «65 -лет Вели-
кой Победы советского народа в войне 1941-1945 гг.»; педагогическая 
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конференция работников образовательных учреждений отрасли «Культу-
ра» (2009-11-12-13г.), открытие Первенства России по Греко - Римской 
борьбе (2010-13гг); торжественный приём Губернатора Владимирской об-
ласти по случаю празднования Нового года (2010-11-12-13-14гг.); Между-
народный фестиваль народного творчества «Содружество. Золотое Коль-
цо» (2011-12-13гг); открытие театрального сезона посвящённого 165- ле-
тию Владимирского академического театра драмы; гала – концерт Между-
народного фестиваля русского танца «От традиции до современности» 
(2014г.) и др.  

В целях формирования у студентов гражданской позиции коллектив 
осуществляет  благотворительную деятельность. Наиболее крупные акции 
состоялись на сценах ГУК «Владимирская областная филармония» при 
поддержке администрации Владимирской области и фонда социальной 
поддержки населения и ГУК «Областной Дворец культуры» при участии 
Областного «Детского Фонда». Все средства, полученные от кассовых 
сборов, перечислены детям, находящимся на лечении в Областной клини-
ческой больнице и переданы в ВООС для слепых и слабовидящих детей. 

Кафедрой наработан уникальный опыт сотрудничества с концертно-
зрелищными, образовательными и досуговыми учреждениями региона. 
Наиболее яркий и профессионально значимый - совместный проект с Вла-
димирским Губернаторским симфоническим оркестром (А.Э. Маркин). Ба-
летмейстером А.Л. Марченковым были поставлены хореографические кар-
тины и номера на произведения великих композиторов: П.И. Чайковского, 
И.С. Баха, Д. Уильямса, А. Маркеса. Впервые во Владимирской области 
состоялся синтез музыкального и хореографического жанров, который от-
крыл новую страницу в хореографическом искусстве региона, что может 
считаться первым шагом к созданию на Владимирской земле музыкально-
го театра, где равноценно существуют музыка, вокал и танец. 

Художественным руководителем учебного хореографического театра 
творческая работа коллектива простроена с целью - обеспечить условия 
работы, позволяющие студентам оттачивать свои балетмейстерские и ре-
петиторские навыки. Что уже имеет положительные результаты. На Меж-
региональном конкурсе эстрадного танца «Браво» студентки: Е. Харькова, 
Я. Виноградова, Е. Журавлева, С. Шишова, Т. Сикорская, А. Шагалова, Е. 
Арзамасцева стали лауреатами конкурса в номинации «Балетмейстерская 
работа». 

Доброй традицией в университете стали выпускные творческие пока-
зы бакалавров-хореографов. Они простроены таким образом, чтобы вы-
пускники смогли продемонстрировать государственной аттестационной 
комиссии исполнительские, балетмейстерские и репетиторские грани по-
лученной в университете профессии. Благодаря тесным учебно - методиче-
ским и творческим связям кафедры с муниципальными образовательными 
учреждениями дополнительного образования детей, студенты на 4 курсе 
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имеют уникальную возможность самореализации в части постановки дет-
ских хореографических номеров, что в свою очередь позволяет пополнить 
и обогатить репертуар детских школ искусств и самодеятельных танце-
вальных коллективов региона.  

Следует еще раз подчеркнуть, что наличие творческого коллектива 
является базой для формирования профессиональных компетенций буду-
щего балетмейстера – репетитора. Дает представление в целом об органи-
зационной структуре, особенностях воспитательных функций и професси-
ональной этики, художественно – эстетических принципах подбора кон-
цертного репертуара, знакомство с профессиональным почерком различ-
ных балетмейстеров и возможность работы над стилистическими особен-
ностями авторского хореографического текста, знакомит с азами и приви-
вает основные принципы работы со сценическим гримом и костюмом. 

Имея прямую заинтересованность в уровне поступающих абитуриен-
тов, кафедра ХиТИ совместно с МОУ ДОД «Детская школа хореографии» 
города Владимира провела мониторинг работы детских школ искусств на 
соответствие программного минимума дисциплины «Классический танец». 
Анализ позволяет утверждать – раздел указанного предмета «Экзерсис на 
пальцах» (изучаемый в женском классе) на сегодняшний день полностью 
утрачен. Причин несколько, но первая - это отсутствие специалистов вла-
деющих методикой постановки стопы на пальцы. Благодаря переходу на 
образовательный стандарт «Искусство» и вследствие увеличения количе-
ства часов предусмотренных на изучение методики исполнения элементов 
классического танца, кафедра начала работу по возрождению этого необ-
ходимого аспекта в образовательном процессе. 

 Одним из условий успешного решения задач модернизации образова-
ния в стандартах третьего поколения стала процедура обязательного еже-
годного обновления основных образовательных программ с учетом разви-
тия искусства, науки, техники, культуры, экономики, технологий и соци-
альной сферы. Учебные заведения должны принимать меры по формиро-
ванию социокультурной среды и создавать необходимые условия для все-
стороннего развития личности обучающегося. [3, с.60] Именно среда учеб-
ного заведения становиться фоном, на котором формируются целевые 
установки, профессиональные ценности и потребности студента. 

В данном случае, говоря о социокультурной среде необходимо пом-
нить и о ее специфических особенностях связанных с хореографическим 
образованием. В первую очередь это значительная физическая нагрузка, 
которую испытывает студент во время занятий специальными дисципли-
нами. Нагрузка, которая увеличивается из-за сочетания в учебном процес-
се профессиональной и гуманитарной составляющих. При этом последняя 
в структурном и содержательном плане, к сожалению недостаточно инте-
грирована в задачи и цели профессии. [3, с. 66] 
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Положительными наработками кафедры в направлении творческого 
взаимодействия и синтезировании знаний смежных предметов с целью 
трансляции их в хореографическое искусство, считаем специально разра-
ботанные курсы по истории мировой литературы (кафедра литературы фи-
лологического факультета), по истории и теории музыки (кафедра эстетики 
и музыкального образования, старший преподаватель Г.Л. Михайлова), ак-
терскому мастерству (ассистент кафедры ХиТИ В.В. Коленова). 

Готовя специалистов - хореографов современного уровня, стоит гово-
рить о преподавании студентам ссузов и вузов специально разработанного 
курса с интегрированной программой, включающей в себя разделы: анато-
мии, психологии, методики преподавания хореографических дисциплин, 
охраны труда и здоровья в хореографической деятельности. Многие из пе-
речисленных предметов есть в образовательных стандартах и учебных 
планах, но зачастую они преподносятся как отдельные самостоятельные 
курсы и не рассматриваются педагогами с точки зрения специфики хорео-
графического искусства. 

Помимо нюансов, касающихся профессионального акцентирования 
содержания учебного процесса, являющегося частью образовательной сре-
ды вуза, следует отметить и проблемы материально – технического и ад-
министративно – организационного характера. Назовем некоторые из них. 

Специфика «разогретого тела» - эффект разогрева опорно - двигатель-
ного аппарата студента, после занятий специальными дисциплинами со-
храняется в течение 1-1,5 часов, но отсутствие свободных аудиторий и по-
точная система некоторых курсов диктуют выстраивание расписания с пе-
ремещением в другие учебные корпуса, что даже в тёплую погоду прово-
цирует простудные заболевания дыхательных путей и мышц. Хотя, воз-
можно при пересмотре сетки расписания, его уплотнения на различных 
направлениях подготовки, более активного задействования второй поло-
вины рабочего (учебного) дня, эту проблему можно было бы решить по-
ложительно.  

Из-за отсутствия в хореографическом классе специализированного 
покрытия пола крайне повышен риск травматизма, вирусных заболеваний. 
Сложно, а некоторых случаях невозможно, развивать и осваивать в нуж-
ном объеме балетную технику танца на пальцах. По этой же причине 
неполноценно осваиваются различные направления современного танце-
вального искусства, широко представленные в Российском и Европейском 
образовательных пространствах, утвержденных авторских техниках. Спрос 
на региональном рынке на эти образовательные услуги большой, а достой-
ного предложения, по техническим причинам, сделать не можем. 

К профессиональной специфике обеспечения качества хореографиче-
ского образования относится и перечень требований к внешнему виду сту-
дента, включая прическу и наличие специальной танцевальной одежды. В 
институте ИИХО нет оборудованных помещений предназначенных для 
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смены униформы и танцевальной обуви после каждой специальной дисци-
плины для студентов и для преподавательского состава. Помещения, вы-
деленные для этих целей, находятся в подвале учебного корпуса. Такое 
расположение вынуждает студентов, переодевшись для занятий переме-
щаться по коридорам в балетной обуви. В специализированных хореогра-
фических учебных заведениях раздевалки для смены уличной обуви и сня-
тия верхней одежды находятся на первом этаже, и существует непрелож-
ный порядок для всех (студентов и педагогов) – нахождение в учебных 
аудиториях только в сменной обуви. Это простое правило позволяет под-
держивать чистоту в здании в целом, но самое главное чистоту в танце-
вальных залах. 

На наш взгляд, стоит согласиться с выводами исследователей анали-
зирующих исторические аспекты формирования балетной социокультур-
ной среды и ее современного состояния А.В. Фомкина и М.В. Фадеевой. 
По их мнению при формировании современной социокультурной среды в 
учебном заведении, занимающегося подготовкой кадров в области хорео-
графического образования, должен стать целостный, системный подход к 
студенту, как существу природному (в данном случае, опираясь на профес-
сиональную специфику - телесному), социальному индивидууму (принад-
лежащему определенной культуре, обществу), субъекту психической, ду-
ховной (творческой и сознательной) деятельности. [3, с. 65]  

Для более качественной подготовки будущих абитуриентов и с учетом 
специфики ранней профессионализации, кафедра готова к открытию при 
университете школы дополнительного (начального профессионального) 
образования детей с последующим созданием на базе школы детского хо-
реографического коллектива. Такое структурное подразделение могло бы 
стать и базой практики для студентов и возможным местом работы для 
одаренных в области хореографической педагогики выпускников. Откры-
ваются перспективы разработки специальных детских проектов, в том чис-
ле социальной направленности и коррекционного характера. 

Но, по причине нехватки аудиторных фондов, отсутствия техниче-
ского оборудования, инструментария и реквизита необходимого для обес-
печения учебного процесса (на протяжении одиннадцати лет работы 
направления) с трудом просматриваются перспективы его развития. 

Несмотря на достаточно высокий уровень подготовки выпускников – 
хореографов в ссузах и вузах, практика работы  рядом с молодыми, начи-
нающими педагогами  показывает, что жизненно необходимо при учебных 
заведениях (на конкретных рабочих местах) разрабатывать и осуществлять 
«Программу профессиональной адаптации и педагогического сопровожде-
ния молодых специалистов», направленную на творческий рост педагоги-
ческого коллектива и улучшение качества предоставления образователь-
ных услуг в хореографическом образовании. В начале педагогического пу-
ти трудно осознать целостность всего учебного процесса, как в отдельно 
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взятом предмете, так и в комплексе взаимосвязанных хореографических 
дисциплин. Не сразу приходит понимание слагаемых успеха. Молодому 
педагогу нужно «доучиваться» и «самообразовываться» в первую очередь 
в соотношении с профессиональной ступенью и спецификой требований 
образовательного учреждения (школа, колледж, вуз).  

На протяжении последних семи лет (в разные годы) авторы данной 
статьи являлись председателями ГАК в образовательных учреждениях 
СПО, а также членами и экспертами главной аттестационной комиссии де-
партамента образования Владимирской области. Анализ этой работы поз-
воляет сделать вывод о несовершенстве аттестационной системы в части 
аттестации педагогов хореографов только по результатам тестов и пред-
ставленных материалов портфолио, исключая обязательность активной 
формы - показа урока. Значение внесения изменений и дополнений про-
диктовано особой направленностью всего хореографического образования 
конкретно ориентированного на отдельно взятую личность, обладающую 
спектром необходимых (своего рода уникальных) данных, развиваемых, 
ограняемых педагогом специальных дисциплин. От качества педагогиче-
ской работы зависит вовлечение обучаемого в будущую профессию, его 
физическое и психическое здоровье. 

У педагога - хореографа образование продолжается на протяжении 
всего времени его профессиональной деятельности. Помимо семинаров, 
курсов повышения квалификации необходима регулярная работа над сво-
им телом, саморазвитием, тренингом в каждодневном показе. Всю жизнь 
профессионалы в хореографической педагогике шлифуют свой рабочий 
инструмент – свое тело, стараясь быть скрупулёзно точным, придирчивым 
к любым изъянам. Поэтому педагогами кафедры ХиТИ разрабатывается 
план создания постоянно действующих курсов с практическими занятиями 
для педагогов специальных дисциплин, работающих в различных образо-
вательных учреждениях и хореографических формациях, что будет спо-
собствовать росту педагогического исполнительства, закреплению и об-
новлению педагогического опыта. 
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Написание дипломной работы есть итог обучения студента в вузе и, в 

частности, предполагает сбор материала всеми доступными методами. 
Рассматривая дипломную работу как научно-исследовательскую, следует 
рассмотреть основные особенности проведения преддипломной практики в 
отличие от сбора материала для дипломного проекта. 

1. Задача исследования может быть поставлена руководителем ди-
пломного проекта (работы), заведующим кафедрой и другими ответствен-
ными лицами. Наиболее актуальной является задача, соответствующая 
разрешению реальной ситуации и сформулированная организацией, зани-
мающейся реальной практической деятельностью. 

2. Сбор материала предполагается начинать с литературного обзора. 
Идеальная ситуация, когда обзор литературы уже произведён в предше-
ствующие один-два года и остаётся уточнить некоторые детали и источни-
ки. Реальная ситуация, если тема работы сформирована совсем недавно, 
поэтому литературный обзор необходимо проводить в сжатые сроки. 

3. Методика проведения исследования (обследования) разрабатывает-
ся на базе существующих и известных, но может быть дополнена ориги-
нальными пунктами, имеющими как научную, так и практическую значи-
мость. 

4. Приборы и оборудование выбираются из гаммы современных и 
обеспечивающих необходимую точность и визуализацию измеренных па-
раметров.  

5. Теоретическое обоснование может быть проведено как по суще-
ствующим нормативным документам, расчётным методикам, так и основ-
ным физическим законам. 

6. Составление расчётной модели как следствие теоретического обос-
нования и применения расчётных методик, основанных на средствах стан-
дартного офиса, математических пакетов и лицензионных программ. 

7. Получение и анализ адекватности данных, полученных как расчёт-
ным путём, так и путём проведения эксперимента; выводы, рекомендации. 

В ходе дипломного проектирования 2013 года на кафедре теплогазо-
снабжения, вентиляции и гидравлики (ТГВиГ) архитектурно-строи-
тельного факультета была попытка реализации вышеописанного алгоритма 
подготовки и написания дипломной работы по теплоснабжению как важ-
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ному и актуальному направлению [1].  Дипломная работа создавалась в 
следующей последовательности: 

1. Постановка задачи исследования была результатом работы по со-
ставлению схемы теплоснабжения муниципального образования «Город 
Вязники». Цель, задачи и пути их решения были сформулированы в [2]. 
Дополнительно, по инициативе администрации г. Вязники, решалась зада-
ча улучшения работы системы теплоснабжения от котельной по ул. Чехова 
как наиболее неблагополучной как обеспечению населения теплом, так по 
надёжности и энергоэффективности. 

2. Исходный материал был найден с использованием административ-
ного ресурса, т.к. на добровольной основе теплоснабжающие организации 
данные предоставляли неохотно и в течение длительного времени. Таким 
образом, обзор данных произведён за предшествующие пять лет и в ходе 
преддипломной практики уточнялись недостающие составляющие.  

3. В ходе обследования была использована существующая методика 
[3], основанная на многолетних наблюдениях и обследованиях, подкреп-
лённая неоднократными проверками и испытаниями. 

4. Для оценки состояния тепловой изоляции трубопроводов надзем-
ной прокладки котельной ул. Чехова проведено тепловизионное обследо-
вание. Основное оборудование, использованное в работе: тепловизор Testo 
875-1; термометр контактный «Техно-АС»; фотоаппарат Nikon D3100; 
анемометр Testo. 

Климатические параметры, зафиксированные в момент измерений: 
температура наружного воздуха: -5,5°С;  скорость ветра: 5,1 м/с.  

Параметры теплоносителя, зафиксированные в момент измерений на 
источнике тепловой энергии: температура воды в подающей магистрали 
тепловых сетей отопления: +63°С; температура воды в обратной магистра-
ли тепловых сетей отопления: +50,5°С; температура воды в подающей ма-
гистрали тепловых сетей горячего водоснабжения: +65°С;  температура во-
ды в обратной магистрали тепловых сетей горячего водоснабжения: +50°С. 

5. Теоретическое обоснование было проведено по существующим 
нормативным документам [4, 5]. 

6. Составление расчётной модели включало гидравлический расчёт, 
гидравлический режим, построение пьезометрических графиков. В процес-
се эксплуатации в системе централизованного теплоснабжения из-за изме-
нения характера тепловой нагрузки, подключения или отключения новых 
потребителей, увеличения шероховатости трубопроводов и их зарастания 
происходит изменение расходов и давлений теплоносителя относительно 
расчетных и, как следствие, неравномерная подача тепла потребителям. 

Гидравлический режим магистрали котельной по ул. Чехова выглядит 
следующим образом: 
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Рис. 1. Пьезометрический график тепловой сети котельной ул. Чехова 

 
7. Получение и анализ адекватности данных заключался в анализе 

статического и динамического режимов и анализ путей их оптимизации.  
Тепловизионное обследование выявило следующие основные проблемы 

тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей для котельной ул. Чехова: 
- локальные повреждения тепловой изоляции; 
- неизолированные участки трубопроводов тепловых сетей (особенно 

сетей горячего водоснабжения); 
- неизолированные задвижки тепловых сетей; 
- потери тепловой энергии через тепловые камеры; 
- завоздушивание и забитость внутренних систем отопления потребителей. 

 
Рис. 2. Термограмма неизолированного участка подземной прокладки  

тепловой сети 
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Рис. 3. Фотография неизолированного участка подземной прокладки  

тепловой сети 

Выводы, рекомендации были доведены до сведения администрации и 
эксплуатирующих организаций. 

Следует отметить, что анализ литературных источников и получен-
ных данных дал возможность обосновать и рассчитать в первом прибли-
жении радиус теплоснабжения, актуальность  важность которого рассмот-
рена в [6]. 

Дипломная работа по схеме теплоснабжения г. Вязники была выпол-
нена в 2013 году выпускницей кафедры ТГВиГ Курниковой Анастасией, 
являющейся магистранткой 1-го курса при кафедре. Указанная дипломная 
работа заняла 1-ое место на региональном конкурсе в г. Нижний Новгород 
в декабре 2013 года и будет участвовать в финальном Всероссийском кон-
курсе в марте 2014 года в г. Воронеже. 
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университет им. В.Г. Шухова, г. Белгород 

 
Проблема трудоустройства выпускников после окончания ВУЗов се-

годня чрезвычайно актуальна и требуются новые, современные подходы к 
ее решению. Как известно, важнейшим условием оптимизации усилий со-
искателей вакансий и работодателей на рынке труда является широта охва-
та и открытость их информационного взаимодействия. При этом время 
диктует основные требования, предъявляемые к этому процессу – взаимо-
действие должно быть дистанционным и оперативным, а предоставляемая 
информация – актуальной и количественно анализируемой [1]. 

Вышесказанное обусловило создание на базе интернет-портала БГТУ 
им. В.Г. Шухова (http://www.bstu.ru/) автоматизированной системы трудо-
устройства студентов и выпускников «Scillbook» (http://skillbook.bstu.ru/) – 
студенческого рейтингового банка данных, размещающего, обрабатываю-
щего и предоставляющего доступ к резюме и портфолио студентов и вы-
пускников вуза. Название электронного ресурса появилось не случайно, 
ведь Scillbook – это наука (s-scienct), карьера (c-career), интеллект (i-
intelligence), обучение (l-learning), труд (l-labour). Именно данная совокуп-
ность качественных характеристик портфолио будущего выпускника была 
заложена авторским коллективом в идею проекта.  Студенческая база дан-
ных по старшекурсникам университета, собранная на ресурсе Scillbook, 
включает в себя не только традиционные разделы профессиональных ре-
зюме, размещаемых на поисковых сайтах, но и сведения о научном, твор-
ческом, адаптивном потенциале студентов, накопленных ими знаниях в де-
тальном разрезе общенаучных, профессиональных и специальных компе-
тенций [2].  

Реализуя привычные этой возрастной группе пользователей интернет 
базовые функции социальной сети, Scillbook дает возможность студентам 
не только создавать, но развивать и совершенствовать свой индивидуаль-
ный образ в современном профессиональном информационном простран-
стве. Работа в системе основана на периодическом самостоятельном об-
новлении студентами собственного портфолио, включающего приобретае-
мую в процессе учебы квалификацию, опыт участия в общественной и 
научной жизни университета, сведения о профессиональных и организа-
торских успехах студентов.  
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Scillbook предполагает использование конструктора запросов в сту-
денческую базу данных, позволяющего работодателю сформулировать до-
статочной подробные (в т.ч. узкоспецифические) требования не только к 
профессиональным знаниями и навыкам, приобретенным студентом в про-
цессе его обучения, но и к его практико-познавательному потенциалу. В 
Scillbook внедрена система квалиметрии как качественных показателей 
общекомпетентностного рейтинга студентов и выпускников, так и его ин-
дивидуальных способностей приобретать и опосредовать знания на новом 
месте работы. Используя эти функции Scillbook, работодатель конструиру-
ет свой индивидуальных запрос, оптимизируя список предоставляемых ба-
зой соискателей и получая релевантных претендентов, наиболее трудоспо-
собных в условиях конкретного рабочего места, коллектива, должности, 
сферы деятельности и предоставляемых возможностей самореализации. 
При этом сферой взаимных интересов работодателя и студента может быть 
не только последующее трудоустройство, но и текущая деятельность бу-
дущих специалистов – практики и стажировки [2]. 

Система Scillbook в настоящее время уже успешно функционирует, но 
непрерывно дорабатывается и совершенствуется специалистами Центра 
развития карьеры. Выделены и сформулированы основные направления 
работы по развитию системы. 

Одним из перспективных направлений развития системы Scillbook, 
помимо ее основной цели - содействия трудоустройству выпускников 
БГТУ им.В.Г.Шухова, является внедрение результатов ее использования в 
образовательный процесс посредством: 

1. Мониторинга запросов работодателей на выпускников университе-
та с целью рекламы среди школьников и абитуриентов (анализ востребо-
ванности профессий на рынке труда). 

2. Корректировки образовательных программ на основе запросов ра-
ботодателей в соответствии со стандартами III поколения, открытия новых 
направлений подготовки в соответствии с запросами работодателей, кор-
ректировки контрольных цифр приема. 

3. Профориентационного online-тестирования абитуриентов и студен-
тов в специализированном разделе системы Scillbook. Зарегистрированные 
пользователи системы могут узнать благодаря online-тестированию о сво-
их индивидуальных профессионально важных личностных чертах и осо-
бенностях, профессиональных склонностях, что поможет им в планирова-
нии своего дальнейшего карьерного пути и профессиональном и личност-
ном саморазвитии. Абитуриентам тестирование поможет в выборе профес-
сиональной сферы, соответствующей их личностным особенностям и про-
фессиональным интересам. 

Еще одним важным направлением является совершенствование ин-
струментов взаимодействия с предприятиями и организациями-работо-
дателями внутри системы Scillbook: 
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1. Широкая популяризация проекта Scillbook среди работодателей, 
центров занятости населения и кадровых агентств. Для этого планируется 
адресная рассылка рекламной информации о системе. 

2. Организация дополнительного взаимодействия с работодателями по 
вопросам заявок на студентов и выпускников. Информация об успеваемо-
сти, занятиях научной деятельностью, сбор рекомендаций и характеристик 
на отобранных студентов или выпускников, проведение первичных собе-
седований с кандидатами, углубленного психологического и профессио-
нального тестирования, разработка индивидуальных программ отбора кан-
дидатов. 

3. Размещение в Scillbook вакансий предприятий на основе заявок на 
подбор специалистов. Создание электронной формы заявки на подбор пер-
сонала, которая заполняется работодателем в режиме Online, а так же раз-
мещение электронной версии договора о сотрудничестве по вопросам обу-
чения и подбора персонала. 

4. Совершенствование автоматизированной системы отбора резюме и 
порфолио студентов и выпускником. Работодатели получат возможность 
выбирать персонал на основе рейтингов студентов (как общим рейтингом 
на основе всех показателей порфолио, так и с рейтингами по его отдель-
ным пунктам). Таким образом, работодатель получит возможность опера-
тивно отобрать лучших претендентов на вакансии по искомым им пара-
метрам. 

Отдельным важным направлением равития системы Scillbook являет-
ся ее популяризация среди абитуриентов, студентов и выпускников БГТУ 
им. В.Г. Шухов. Для достижения этой цели задействованы следующие ре-
сурсы: 

1. Информирование студентов о системе Scillbook, её возможностях и 
нововведениях с помощью университетского внутреннего телевидения, га-
зеты «Технолог», информационных стендов,университетского сайта и со-
циальных сетей (создание информационного ресурса о системе в социаль-
ных сетях). 

2. Осуществление взаимодействия с городскими и областными СМИ 
по вопросам популяризации  Scillbook. 

Таким образом, на сегодняшний день система Scillbook уже зареко-
мендовала себя как эффективный инструмент содействию трудоустройства 
студентов и выпускников ВУЗа. Намеченные направления развития систе-
мы  открывают новые перспективы совершенствования процесса трудо-
устройства  посредством инновативных информационных решений в про-
странстве традиционных коммуникационных технологий, задействован-
ных на рынке труда. Использоавание системы и ее дальнейшее совершен-
ствование позволит ВУЗу оптимизировать процесс перспективного и те-
кущего трудоустройства выпускников, обеспечить надлежащую учебно-
производственную базу расширения и повышения уровня профессиональ-
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ных студенческих компетенций, рост заинтересованности потенциальных 
работодателей в качественном совершенствовании учебного процесса и 
рейтинга вуза в отраслевом образовательном пространстве. 
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В настоящее время в высшей школе повышаются требования к каче-

ству образования, что предполагает совершенствование подготовки сту-
дентов педвузов к их будущей профессиональной деятельности. Соответ-
ственно приоритетной становится проблема подготовки будущего учителя 
технологии в период производственной педагогической практики. 

Отвечая за подготовку учителей технологии на технико-
экономическом факультете, коллектив кафедры теории и методики техно-
логического образования постоянно работает в направлении совершен-
ствования процесса обучения, соответствия его современным требованиям 
и перспективным задачам. 

Учитель технологии должен обладать квалификацией по трем основ-
ным направлениям: по предмету преподавания, по методике преподавания, 
по психологии личности. Знание предмета преподавания предполагает 
умение исследовать, изобретать, конструировать, работать на достаточно 
высоком уровне мастерства по различным видам трудовой деятельности 
(разделы науки, техники, искусства, виды труда). Владение методикой 
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преподавания предполагает знакомство студентов с различными педагоги-
ческими технологиями и умение проектировать процессы обучения в соот-
ветствии с заранее заданным эффектом. Учебно-воспитательный процесс 
строится на личностно-ориентированных педагогических технологиях. Это 
предполагает владение психологией личности и межличностных взаимо-
отношений: умением наблюдать, умением анализировать психические 
факты, умением психологически правильно действовать в конкретных си-
туациях и умением осуществлять психокоррекцию. 

В структуре учебного процесса наравне с учебными предметами есть 
педагогическая практика, назначение которой не столько в решении част-
ных учебных задач, сколько комплексных. За педагогической практикой 
неоправданно закрепилось мнение, что это лишь форма обучения. Значе-
ние её несомненно шире, она должна стать средством формирования опыта 
профессиональной подготовки учителя. 

Новый подход к организации педагогической практики как основе 
формирования опыта профессиональной деятельности учителя технологии 
основывается на следующих исходных положениях: 

1. Ведущей задачей становится развитие индивидуальных творческих 
способностей будущего учителя, что позволяет ему стать субъектом педа-
гогической деятельности, в полном смысле слова. 

2. Формирование педагогической установки, направленной на проек-
тирование и реализацию технологий личностно-ориентированного обуче-
ния в зависимости от конкретных условий. 

3. Формирование способности к рефлексии, собственного первона-
чального педагогического опыта. 

Ведущий принцип организации педагогической практики – деятель-
ностный подход, который предполагает активное участие студентов в ор-
ганизации жизнедеятельности учащихся, коллектива школы, направленное 
на создание и утверждение комфортных условий для раскрытия  жизнен-
ных сил ученика, развития его способностей, его индивидуальности, фор-
мирования полноценной духовной культуры личности. Целенаправленная, 
научно-обоснованная организация педагогической деятельности студентов 
предусматривает выполнение ими системы заданий, адекватно отражаю-
щих сущность и содержание каждого этапа профессиональной подготовки 
средствами педагогической практики. Система заданий, направляющих 
практическую работу студентов, включает ориентировку (диагностика, це-
леполагание, планирование), исполнение, контроль, анализ и коррекцию 
деятельности. 

Процесс управления профессиональной подготовкой в период педаго-
гической практики предполагает: 

- постановку ведущей цели того или иного этапа, обоснование её про-
фессиональной и личностной значимости; 

- раскрытие перспектив предстоящей деятельности; 
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- сообщение системы умений, которыми необходимо овладеть; 
- разработку программы формирования умений и навыков; 
- организацию практической деятельности по овладению умениями; 
- контроль за уровнем сформированности умений и навыков, форми-

рование рефлексии у студентов. 
Основными методами руководства практикой студентов являются: 

индивидуальные и групповые консультации, коллективное обсуждение 
проблемных вопросов; совместная творческая деятельность студента и ме-
тодиста; наблюдение и анализ педагогического процесса; обобщение ре-
зультатов деятельности; варьирование содержания заданий и условий пе-
дагогической практики. 

Учебно-методическая практика на 4-м курсе проводится в 5-8 классах 
по предмету «технология» и носит преимущественно методический харак-
тер. Основные цели практики – подготовка к выполнению функций учите-
ля «технологии», овладение системой учебно-воспитательной работы учи-
теля с учащимися. Цели:  

1) совершенствование общих педагогических умений, полученных в 
университете; 

2) формирование умений и навыков по проведению уроков всех ти-
пов; 

3) овладение научно-методическим анализом школьных программ, 
учебников, методических материалов; 

4) овладение методами анализа и самоанализа, самооценки собствен-
ной деятельности в школе; 

5) накопление опыта самостоятельной организации жизнедеятельно-
сти учащихся класса, школы. 

Педагогическая деятельность включает: целостное педагогическое 
проектирование, объектами которого являются учебные программы техно-
логии, составление перспективно-тематического плана на период практи-
ки; разработка планов-конспектов уроков, кружковых занятий или факуль-
тативов; плана-конспекта внеурочного мероприятия, проведение психоло-
го-педагогического анализа урока. Ежегодно в содержание практики ка-
федрой включается исследовательская работа студентов по проблемам 
психологии, педагогики и методики преподаваемого предмета, например, 
творческое задание по изучению и анализу опыта работы учителя по кон-
кретной проблеме (например, развивающее обучение на уроках техноло-
гии, организация проектной деятельности школьников и др.). 

Содержание практики на 5-м курсе отражает специфику работы учи-
теля технологии в старших классах, которая зависит от типа учебного 
учреждения, в котором учащиеся проходят курс технологии. Это может 
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быть школа, тогда содержание практики достаточно традиционно и во 
многом напоминает программу практики 4-го курса, адаптированную для 
старших классов. Если практика проходит в ГМУК, тогда работа студентов 
значительно изменяется по своему характеру и структуре, имея другие 
приоритеты. Основное содержание педагогической практики на 5-м курсе 
состоит в том, чтобы студент мог выполнять все функции учителя техно-
логии. 

Опыт работы со студентами показывает необходимость четкой орга-
низации и максимально активной работы методистов кафедры со студен-
тами в первые две – три недели практики. Это обеспечивает более быст-
рую адаптацию студентов в школе, появление чувства уверенности в себе 
и возможности самостоятельного осуществления педагогической деятель-
ности. К концу первой недели старосты школ предоставляют расписание 
уроков и внеурочных мероприятий на кафедру. У факультетского руково-
дителя всегда имеется полная информация о работе студентов в школах 
благодаря постоянным совместным консультациям на кафедре или в шко-
лах. С целью предъявления единых требований к студентам и уточнения 
хода практики организуется один совместный день консультации студен-
тов (рабочее собрание). В период педагогических практик студенты под-
ключаются к работе семинаров, организуемых методобъединением учите-
лей технологии для молодых специалистов. Целенаправленность процесса 
овладения профессионально значимыми умениями и навыками усиливает-
ся посредством приобщения студентов к исследовательской работе по со-
временным проблемам психологии, педагогики и методики обучения тех-
нологии. Выполнение исследовательских заданий становится для ряда сту-
дентов основой курсовых и выпускных квалификационных  работ. Отчет-
ные документы педагогических практик имеют преемственный и взаимо-
дополняющий характер, этапно отражая профессиональное становление 
будущего учителя технологии. 

Управление поэтапным формированием личности будущего учителя 
технологии в процессе педагогических практик осуществляется на основе: 
1) принципа целостности; 2) принципа непрерывности и систематичности; 
3) принципа совместной деятельности преподавателя и студента; 4) прин-
ципа проблемности; 5) принцип индивидуализации. Эти принципы, кото-
рые мы исходно закладываем в содержание и условия организации педаго-
гических практик, позволяют сместить акцент с поэлементной ( предмет-
ной) подготовки будущего учителя технологии на интегрированный пока-
затель – его готовности к осуществлению личностно- ориентированного 
обучения. 
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Инновационная траектория организации и оценки качества практик 
студентов направлений: «Электроника и наноэлектроника», 

«Фотоника и оптоинформатика» 
Орликов Л.Н., проф. каф. ЭП, д.т.н., e-mail: oln4@yandex.ru; 

Шандаров С.М., зав. каф. ЭП д. ф-м. н., проф., 
e-mail:stanislavshandarov@gmail.com; 

Томский государственный университет систем управления  
и радиоэлектроники, (ТУСУР), г. Томск 

 
Рассматриваются методические и организационные пути повышения 

эффективности производственной практики. Обсуждается влияние предва-
рительного знакомства с местом практики, опережающей постановки зада-
чи и использование ролевых интерактивных технологий на её эффектив-
ность. Рассматриваются возможные подходы к оценке эффективности 
производственной практики на основе введения количественных оценок ее 
этапов и анализа отчетов студентов.  

Суть проблемы. Производственная практика – это первая апробация 
знаний студентов применительно к их практическому использованию. В 
настоящее время широко известны качественные оценки эффективности 
практики, основанные на анализе методики ее организации и проведения, 
педагогических подходов к руководству студентами, педагогических ка-
честв руководителей, а также результативности по итогам защиты отчетов 
студентами. Основной недостаток известных методик заключается в том, 
что выводы, сделанные после проведения практики в настоящее время, 
требуют  адаптации к быстро изменяющимся условиям  «будущего» вре-
мени. 

Метод решения. Для повышения эффективности производственной 
практики были апробированы следующие технологии: экскурсии на пред-
приятия; опережающая постановка задач, использование интерактивных 
технологий и тестовых количественных оценок эффективности практики 
на основе текущего контроля и выполнения в отчетах барьерных ориенти-
ров, предварительно доведенных до их сведения. 

Проведенные исследования  
1. Экскурсии. Большую роль в мотивации к практике оказывают внеа-

удиторные мероприятия: экскурсии на предприятия, посещения лаборато-
рий, выставок. При организации таких мероприятий студенты могут непо-
средственно взаимодействовать с представителями фирм. Методически 
важна отчетность студентов по анализу сведений, полученных на экскур-
сии.  

2. Технология опережения постановки задачи. В рыночных отноше-
ниях многие предприятия и фирмы не готовы к долговременным обяза-
тельствам по подготовке кадров, но активно поддерживают взаимодей-
ствия с каждым студентом по перспективам развития. Предварительная 
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постановка задачи (в начале семестра) стимулирует обмен информацией 
между студентами и руководителями предприятий. На этом этапе уточня-
ется шаблон взаимных обязательств студента, вуза и предприятия. Студент 
подводится осмыслению вопроса: кто он через год, два, три? 

3. Ролевые интерактивные технологии в повышении эффективности 
практики. Выполняя свои обязанности на рабочих местах в качестве ос-
новного состава или дублеров, студенты – практиканты участвуют в вы-
полнении производственной программы предприятия, учреждения или ор-
ганизации. В процессе практики студентам дается возможность: «проявить 
способность работы в команде», «ощутить ситуацию возникновения лиде-
ра», играть «роль руководителя или подчиненного». Чаще студент – это 
человек-игрок, работающий не по долгу, а по интересу. Культура нефор-
мального общения, речевой фон и этикет окружающих позволяют студен-
там развить общекультурные компетенции и выявить в себе неиссякаемый 
источник энергии. Ведь сейчас важно не столько научить специальности 
(профилю по направлению подготовки), сколько научить учиться. 

4. Тестовые оценки эффективности практики на основе текущего 
контроля 

Проведенные исследования показывают, что оценку результатов про-
хождения практики целесообразно проводить по набранному рейтингу. 
Руководитель практики от предприятия  выставляет до 30 баллов, руково-
дитель вуза – до 20 баллов. За оформление отчета студент добирает 40 
баллов. При рейтинговых баллах от 60 до 79 баллов, студент претендует на 
оценку – «удовлетворительно», при 80 – 99 – «хорошо», свыше 100 баллов – 
«отлично». 

В процессе практики руководитель от вуза выставляет текущие рей-
тинговые баллы. Обращается внимание студентов на мировые достижения 
в данном разделе работ, на моделирование процессов, на освоение техно-
логий и оборудования. Рейтинговые результаты могут дополняться теста-
ми. 

Тест на число ошибок предполагает, чтобы число ошибок в некотором 
алгоритме было меньше определенного  числа S:  

N-N0 < S,                                                    (1)  

где N- общее число действий; N0 -  число правильных действий.  
Тест на освоение  модуля  S, рассчитывается как произведение про-

цента реагирующих студентов R, на процент P, готовых сразу ответить на 
вопрос. 

S = R ⋅  P                                                       (2)  

Например: на общие вопросы по модулю реагируют 50% присутству-
ющих, из которых 50% готовы сразу ответить. Т.е. R=0,5; Р=0,5;  S=0,25. 
Следовательно, уровень усвоения модуля только 25%. 
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Тест на процент освоения группы модулей K предполагает опрос чис-
ла студентов N на оценку: 

%100]/)2,04,06,0[( 2345 ⋅+++= NNNNNK                           (3) 
где N5, N4, N3, N2 – количество студентов, получивших в ходе опроса оцен-
ки 5, 4, 3, 2. 

5. Оценка эффективности практики по отчетам студентов. 
Отчет по практике (как и все отчетности студентов) оформляется по 

ГОСТу. На фоне обязательных модулей: задание, реферат, введение, обзор 
литературы, оригинальная часть, и др., учитывается индивидуальное твор-
ческое задание по перспективам развития предприятия и отзывы руководи-
телей от предприятия и вуза. Оценивается уровень математического аппара-
та, уровень использования компьютерных технологий и компьютерной гра-
фики, уровень конструкторской проработки соблюдения ГОСТ, качество 
ведения документов по практике (дневника, экспериментального журнала, 
фрагментов программы для компьютерного моделирования). В таблице 1 
представлены предварительные оценки, выявленные при просмотре руково-
дителем практики электронных отчетов, презентаций и докладов перед до-
пуском на предметную конференцию, проводимую в вузе или на предприя-
тии. Предварительный просмотр отчетов стимулирует студентов к пере-
осмыслению  работы и улучшению качества ее оформления. 
 

Таблица 1 
Предварительные оценки 

№ Уровень работы Оценка 
1 Обзорный, текстовый, сканированные рисунки 3 
2 Моделирование процессов Принцип работы, эскизы, анимация 

презентации 
4 

3 Физика процессов, моделирование, идеи, приглашение фирмы к 
сотрудничеству, присвоение разряда 

5 

 
Полученные результаты и выводы. В методическом плане выявлено, 

что  лучшие решения дает «метод погружения в проблему». Этот метод 
требует, чтобы производственная практика проходила параллельно с ауди-
торными занятиями в течение всего курса обучения. Для реализации такой 
задачи в ходе выполнения инициативных проектов и «Программы страте-
гического развития ТУСУРа» [1] по инициативе кафедры Электронные 
приборы ТУСУРа создано несколько учебно-научных лабораторий при 
фирмах и на предприятиях [2]. В рамках тематик лабораторий студентам 
предлагается выполнение проекта на группу из двух-трех человек. Данный 
групповой проект может выполняться как в период практик любого уров-
ня, так и в период освоения дисциплин научно-исследовательского цикла. 
Как правило, все проекты вырастают в выпускные квалификационные ра-
боты и создают задел для аспирантуры. 
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Анализ предложенной технологии организации и оценки практик за 
последние 7 лет показал, что основная часть выпускников кафедры стала 
руководителями отделов перспективных технологий, а 20%  из них защи-
тили диссертации.  

Работа выполнена при поддержке Гос задания Минобрнауки (проект 
№ 7.2647.2011), поддержке РФФИ (проект №12-02-90038 Бел_а), БРФФИ 
(проект №Ф 12-Р-222), ФНЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» (ГК 02.740.11.0553). 
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Оптическое приборостроение - одна из наиболее высокотехнологич-

ных и наукоемких отраслей промышленности. Для ее возникновения и 
развития было необходимо сочетание таких факторов как высокий образо-
вательный потенциал, развитые научные структуры, мощная производ-
ственная база. 

Сегодня по многим направлениям наметилось отставание от мирового 
уровня. Оптическая промышленность России в настоящее время все еще 
находится в заторможенном состоянии, результатом которого может стать 
превращение ее в недостаточно оснащенные, слабо интегрированные ма-
ломощные производства, не имеющие связи с современной научной базой. 

Производство оптических деталей и приборов требует специального 
оборудования для обеспечения технологических процессов изготовления 
обработки и сборки узлов и приборов в целом. Высшие учебные заведения, 
занимающиеся подготовкой студентов оптических специальностей по 
направлению «оптотехника» 200200, как правило, не обладают подобным 
оборудованием и не имеют мастерских и лабораторий, которые могли бы 
полностью воспроизвести весь технологический процесс. 
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В Институте оптики и оптических технологий Сибирской государ-
ственной геодезической академии (СГГА) накоплен многолетний опыт ор-
ганизации производственной конструкторской практики студентов оптиче-
ских специальностей. Практика является специфической формой учебного 
процесса и его неотъемлемой составной частью, она направлена на обеспе-
чение непрерывного и последовательного приобретения студентами зна-
ний, умений и навыков профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

Практика студентов, обучающихся по специальности 200203 «Опти-
ческие и оптико-электронные приборы и системы» проходит в течение 6 
недель в июне-июле месяце после 8-го семестра обучения. У бакалавров по 
направлению «оптотехника» она также проходит летом, но составляет 4 
недели после 6-го семестра. Оценка по практике или зачет приравниваются 
к оценкам и зачетам по теоретическому обучению. Студенты, не выпол-
нившие программу практики, могут быть отчислены, как имеющие акаде-
мическую задолженность [1]. 

Производственная конструкторская практика справедливо считается 
«ключевым звеном» среди прочих. Она дает возможность закрепить и 
расширить теоретические знания студентов, приобретенные ими при изу-
чении дисциплин профессионального цикла, в первую очередь, таких как 
прикладная оптика, проектирование оптико-электронных приборов, опти-
ческие измерения и др.  

Кроме того, решаемые конструкторской практикой задачи, позволяют 
рассматривать ее в единой цепи с последующей преддипломной практи-
кой, дипломированием и, в идеальном случае, возможным трудоустрой-
ством по специальности после окончания обучения.  

Производственная дает следующие возможности: 
1. получение дополнительной информации о рынке востребованных 

компетенций и рынке профессий;  
2. получение сведений о том, какой тип организации наиболее пред-

почтителен для работы (государственная, коммерческая и т.д.);  
3. получение информации о том, в каком направлении следует расши-

рять и углублять знания, получаемые в вузе; 
4. получение возможности трудоустройства в компании, где проходи-

ла производственная практика;  
5. получение навыков поиска работы и проведения переговоров с ра-

ботодателями (особенно в случае самостоятельного выбора места прохож-
дения практики). 

Организация летней практики начинается, как правило, уже в первые 
недели весеннего семестра, с подбора мест прохождения. На этом этапе 
происходит первичный контакт и договоренность с предприятиями, под-
бираются руководители и определяется тематика практической работы. 
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С прежних времен базовым предприятием для наших студентов явля-
ется ОАО «Швабе приборы» (ранее ЦКБ «Точприбор»), а также ОАО 
"Швабе - Оборона и Защита" (ранее ОАО "ПО "НПЗ" - Новосибирский 
приборостроительный завод), с которыми заключены долгосрочные дого-
воры о проведении практик. 

Кроме того, ежегодно некоторое количество мест предоставляют ин-
ституты СО РАН. Например, Конструкторско-технологический институт 
Научного приборостроения (КТИ НП) и Конструкторско-технологический 
институт Прикладной микроэлектроники (КТИ ПМ). Иногда по 1-2 чело-
века берут другие институты (Ядерной физики, Лазерной физики, Минера-
логии и петрографии и т.д.), а также некоторые малые предприятия опти-
ческого профиля, такие как ООО «ЛУГГАР», ОАО «Ангстрем». Число 
мест должно несколько превышать число студентов. 

Относительная малочисленность практикантов (по одной группе спе-
циалистов и бакалавров в настоящее время) позволяет фактически обеспе-
чить индивидуальный подход к каждому студенту. При направлении сту-
дентов в конкретную организацию максимально учитываются их предпо-
чтения. Например, в ОАО «Швабе приборы» при распределении по под-
разделениям учитывается, кто хотел бы заниматься расчетами оптических 
систем, кто - разработкой и конструированием приборов различного 
назначения, например, тепловизионных приборов, приборов ночного виде-
ния или контрольно-измерительные приборов. 

В институты СО РАН, учитывая, что Академгородок находится в 30 
км от центра Новосибирска, направляем студентов исключительно по же-
ланию. Допускается также индивидуальный выбор места практики. Одна-
ко, в таком случае на стадии согласования необходимо убедиться, что в 
данной организации может быть обеспечено прохождении практики по 
направлению «оптотехника».  

За две недели до начала практики проводится собрание. Хотя не все 
студенты мотивированы и ориентированы на дальнейшую профессиональ-
ную деятельность, мы настоятельно рекомендуем всем без исключения 
практикантам максимально сознательно и ответственно отнестись к уни-
кальной возможности знакомства и взаимодействия с потенциальными ра-
ботодателями.  

Во-первых, это дает возможность изучить структуру предприятия или 
учреждения, поработать в коллективе («в команде»), возможно, догово-
риться о дальнейшем прохождении преддипломной практики с последую-
щим дипломированием. Нередки случаи, когда хорошо зарекомендовав-
шие себя студенты после практики устраиваются на работу на условиях 
частичной занятости. При этом приветствуется выполнение курсовых про-
ектов на V курсе у специалистов или на IV курсе у бакалавров по темам, 
соответствующим интересам предприятий. 
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Такой подход позволяет значительно увеличить время на подготовку 
выпускной квалификационной работы и, в итоге, получить высоко подго-
товленного специалиста, знакомого со спецификой конкретного предприя-
тия. 

После «провала» 90-х годов в настоящее время предприятия проявля-
ют заинтересованность в молодых кадрах, так как многие старые опытные  
специалисты уходят на пенсию,  и их замена становится жизненно необхо-
димой. Для молодых специалистов при условии успешной работы такая 
ситуация обеспечивает хорошие возможности профессионального и карь-
ерного роста. 

Практика традиционно начинается с двухдневной экскурсии на про-
изводство. Проводят экскурсии ведущие специалисты НПЗ. Первый день 
обычно посвящается экскурсии в оптический цех, где студенты знакомятся 
с обработкой оптического стекла и изготовлением деталей (линз, призм, 
сеток), а также они посещают участки напыления, гравировки, центриров-
ки и др. Во второй день студенты идут на экскурсию в механические и 
сборочные цеха. Затем они приступают к работе в подразделениях, где 
полностью подчиняются внутреннему распорядку предприятий.  

В течение первой недели практики студенты должны совместно с ру-
ководителем от предприятия составить задание на практику по утвержден-
ной форме [2], согласовать его с руководителем от кафедры и утвердить 
окончательный вариант у заведующего кафедрой. Руководитель практики 
от кафедры консультирует практикантов в СГГА, как правило, два раза в 
неделю. Возникающие вопросы оперативно решаются по телефону или по 
e-mail.  

К концу 2-й или 3-й недели практики руководитель от кафедры посе-
щает всех студентов на рабочих местах. На этом этапе важно убедиться, 
что реальная работа соответствует заданию и содержанию конструктор-
ской практики. Также важно побеседовать лично с каждым руководителем 
практикантов от предприятия, получить первые отзывы о работе студен-
тов, замечания и пожелания - таким образом обеспечивается «обратная 
связь» с работодателем на деловом уровне. 

Практика по направлению «оптотехника», как правило, предусматри-
вает изучение, расчет и разработку оптического устройства или сборочной 
единицы прибора с учетом его функционального назначения, принципа 
действия, оптической системы и конструктивных особенностей.  В соот-
ветствии с этими требованиями составляется отчет по практике, выпол-
ненный согласно [2].  

В приложении к отчету обычно содержится выполненный в электрон-
ном виде комплект конструкторских чертежей сборочных единиц, а также 
оптических и механических деталей. Публичная защита отчетов происходит 
на кафедре в последние практики, т.е. в конце июля. Обычно на защите при-
сутствуют 2-3 преподавателя, и, по возможности, заведующий кафедрой.  
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По итогам защиты руководитель от СГГА готовит отчет кафедры, где 
подвергает подробному анализу замечания руководителей практики от 
производства, предложения по ее совершенствованию, а также отзывы 
студентов об организации практики, результаты анкетирования и ответы 
на вопросы на защите. 

Кроме того, последние 2 года руководство ОАО «Швабе приборы» 
запрашивает для себя отдельный подробный отчет руководителя от СГГА 
о результатах практики с анализом перспективы работы будущих выпуск-
ников.  

К сожалению, не всегда практиканты оказываются обеспечены соб-
ственным рабочим местом, оснащенным компьютером. Из-за нехватки 
мест в некоторых случаях студентам приходится выходить на работу в до-
полнительное время. Такие ситуации находят отражение в отчете руково-
дителя практики как нежелательные. 

 Также, к сожалению, приходится сталкиваться с необоснованными 
требованиями гендерного характера, когда просят направить на практику 
непременно молодого человека, хотя это не связано с условиями труда, не-
подходящими для женщин. Правда, в некоторых случаях удается убедить 
представителей предприятий в ошибочности такого запроса, и в результа-
те, они бывают довольны работой девушек-специалистов и впоследствии 
принимают их на работу.  

Ценным качеством студентов, обучающихся в СГГА по направлению 
«оптотехника», следует считать то, что они получают одновременно 
«классическое» оптическое образование, на наш взгляд, лучшее в Сибир-
ском регионе (так как изучают физическую, геометрическую, прикладную 
оптику и т.д.) и все необходимые инженерные навыки проектирования и 
конструирования в области точного приборостроения. 

В современных условиях, когда резко сокращено серийное производ-
ство оптических приборов и отсутствует обязательное распределение вы-
пускников, невозможно переоценить важность анализа заказа «потребите-
лей» будущих специалистов в лице потенциальных работодателей.  

Несмотря на то, что студенты-практиканты доставляют дополнитель-
ные хлопоты организациям, производственная практика дает им неоспо-
римые плюсы. Принимая студентов и  взаимодействуя с профильным об-
разовательным учреждением, организация получает возможность «при-
смотреть» заранее молодые кадры, «воспитать» молодых специалистов, 
учитывая свои потребности и специфику производства и даже, при необ-
ходимости, скорректировать образовательные программы. 

Таким образом, производственная практика взаимовыгодна, как для 
студентов, так и для работодателей и позволяет познакомиться им друг с 
другом, начать профессиональное сотрудничество и установить «обратную 
связь», позволяющую более точно реагировать на запросы рынка труда в 
регионе.  
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Некоторое оживление отрасли, заметное в настоящее время, позволяет 
рассматривать процесс дальнейшего трудоустройства выпускников с уме-
ренным оптимизмом. Практически мы наблюдаем проявление наибольше-
го интереса со стороны работодателей именно к навыкам проектирования 
и конструирования оптических систем и приборов различного назначения. 
Наиболее востребованным оказывается умение специалистов работать в 
графических редакторах, создавать 3D-модели деталей, сборочных единиц 
и приборов, ну, и, конечно, навыки расчета оптических систем с использо-
ванием прикладных программ OPTIC, ZEMAX, SYNOPSIS и др.  

Студенты оптических специальностей получают в СГГА, главным об-
разом, навыки работы в системе автоматического проектирования «Ком-
пас». Некоторые предприятия используют другие системы, например, Au-
toCAD, T-FLEX и т.д. Однако на практике студенты достаточно быстро 
осваивают новые программы.  

При этом, на наш взгляд, ориентироваться только на сиюминутные 
запросы работодателей не всегда разумно, и это противоречит инноваци-
онному подходу к обучению. Поэтому необходимо идти хотя бы на шаг 
впереди и отслеживать передовые тенденции в отрасли. Здесь уместно 
вспомнить известный лозунг - «Дадим заказчику не то, что он хочет, а то, 
что ему нужно!» 

Пожелание об увеличении сроков производственной практики выска-
зывается и со стороны предприятий и со стороны студентов. Однако, сроки 
практики определяются учебным планом, следовательно, этот вопрос не 
находится в нашей компетенции.  

Кроме того, поскольку количество часов, выделяемых на руководство 
практикой, резко сокращено или не выделяется вовсе, лишать ежегодно 
одного из преподавателей кафедры полноценного летнего отпуска без по-
следующей компенсации становится проблематичным. Такой вид учебной 
нагрузки в настоящее время становится совсем непривлекательным. 

Предлагаются различные варианты оптимизации организации и руко-
водства практикой. Например, один из обсуждаемых вариантов: отправить 
студентов на предприятия без непосредственного руководителя от акаде-
мии, с тем, чтобы они сами решали возникающие проблемы, а осенью - 
принять у них зачет по результатам практики. На наш взгляд, такое прове-
дение практики совершенно неприемлемо и способно свести к нулю ее це-
ли и задачи.   

С учетом сказанного, по-видимому, наиболее рациональным вариан-
том может явиться переход к «дискретной» практике, когда в течение 
учебного года в расписании студентов будет выделен один или два дня для 
работы на предприятии. 

Наш основной «потребитель» ОАО «Швабе приборы» готов поддер-
жать такую инициативу. Наверное, возможно решить этот вопрос с малы-
ми предприятиями и с коммерческими фирмами. 
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Положительно могла бы сказаться на результатах практики и стать 
дополнительной мотивацией к работе оплата выполненной студентами ра-
боты. При этом она, конечно, должна быть строго дифференцирована в за-
висимости от реального вклада. 

Кроме того, для повышения мотивации приемлемы и другие формы: 
например, оплата проездных билетов на городской транспорт или оплата 
страховки от клещевого энцефалита и т.д. 

Подводя итоги, следует сказать, что накопленный опыт проведения 
практик позволил в настоящее время сформировать систему взаимодей-
ствия с работодателем в виде непрерывной цепи: производственная кон-
структорская практика – преддипломная практика – дипломирование – 
трудоустройство.  

Таким образом, работодатель не только выдвигает требования к моло-
дому специалисту и формирует его компетенции, а непосредственно 
участвует в их формировании. 
 
Литература: 
1. СТО СГГА 2.08-2007 Система менеджмента качества. Организация 

управление образовательным процессом. Положение о практиках студен-
тов СГГА. – Новосибирск: СГГА, 2007. 

2. Парко И.В. Оптотехника. Программы производственной (конструк-
торско-технологической) и преддипломной практик. - Новосибирск: СГГА, 
2011. - 52с. 
 

Особенности написания выпускных квалификационных работ  
в области хореографического искусства 

Полисадова О.Н., доцент кафедры Эстетики и музыкального образования 
Владимирский государственный университет, г. Владимир 

 
Дипломная работа завершает подготовку специалиста и показывает 

его готовность решать теоретические и практические задачи по своей спе-
циальности. Основная цель – это систематизация и углубление теоретиче-
ских и практических знаний по избранной специальности. В учебных заве-
дениях искусства в последнее время тема написания выпускных квалифи-
кационных работ носит дискуссионный характер. Выдвигается положение, 
что  для специализаций искусства вполне достаточно при государственной 
аттестации показать свои практические навыки и умения, не касаясь при 
этом теоретических знаний. Но как показывает педагогический опыт – вы-
пускник высшего профессионального образования в том или ином виде 
искусства должен показывать не только высокие практические показатели, 
но и обладать  определенным уровнем теоретических знаний, которые и 
отражаются в его выпускной работе. Данная проблема затрагивалась на 
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научно – практической конференции «Роль сценической практики и обще-
профессиональных дисциплин в подготовке высокопрофессионального ар-
тиста балета», которая прошла в  Пермском государственном хореографи-
ческом колледже в декабре прошлого года.  Основной вывод конференции 
заключен в том, что практические знания необходимо сочетать с обще-
профессиональными дисциплинами. Как показывает опыт, очень часто 
практические занятия доминируют над всеми остальными, приобретая гла-
венствующий характер. Не согласиться с этим нельзя, т.к. практика и есть 
основная доминанта в подготовке специалиста в области хореографиче-
ских дисциплин. Но отрицать важности теории в образовательном процес-
се тоже нельзя. 

Проблема заключена в том, что в выпускной квалификационной рабо-
те надо показать прочные теоретические знания по избранной теме и про-
блемное изложение теоретического материала. Последнее и есть наиболь-
шая трудность, т.к. у студентов- хореографов  именно аналитическая со-
ставляющая уходит на второй план, выдвигая на первый, как главный, 
практические навыки и умения. Отсюда возникают проблемы с умением 
анализировать литературные источники, делать определенные выводы, 
овладевать методикой исследования. Вторая проблема – это выбор темы 
исследования. С одной стороны она  отражает знания по избранной специ-
альности, с другой, безусловно, должна быть интересна самому студенту. 
Выпускная работа, прежде всего, это его самостоятельное исследование, 
которое интересно как по своей тематике, так и материалу, который будет 
рассмотрен. Иногда целевая направленность уходит несколько в сторону. 
На своей почти десятилетней практике подготовки выпускных работ отме-
чу, что темы, которые  выбирают студенты, бывают очень неординарными. 
Так в моей практике были работы , связанные не столько с хореографиче-
ским искусством, сколько с национальной составляющей, с желанием бо-
лее подробно узнать о своей национальной сущности. И хореография в 
данном контексте носила прикладной характер. Так писались работы по 
казахскому, таджикскому, азербайджанскому танцам. И интерес к своей 
малой Родине был в данном случае главенствующей тенденцией, как вос-
питание патриотических чувств. 

Гуманитарные науки  имеют большой потенциал для того, чтобы раз-
вивать творческую личность. Процесс этот длительный, подходы могут 
быть разными – от полярных методов до интеграционных процессов. 
Главное – научиться тренировать творческое мышление. Тогда теоретиче-
ские знания легко дополняют практические и, наоборот, практические тре-
буют теоретического подкрепления. « Вращение  в пространстве мыслеоб-
разов, путешествие в глубину своего духа – это один из феноменов фило-
софского познания мира, способ экспериментирования с реальностью. Са-
мо понятие творчества вмещает в себя две составляющие. С одной сторо-
ны – созидание как активизация своей синтетической способности мышле-
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ния и деятельности. Далее следует сложное философское познание – это 
способность к рождению нового, с другой – соединение как активизация 
своей синтетической  способности мышления и деятельности. Далее сле-
дует сложное философское познание – это способность растворения себя в 
мире, чтобы структурироваться по – новому…»(1). Творчество как часть 
профессионального бытия становится очевидным явлением. Выпускная 
квалификационная работа так же может рассматриваться как творчество, 
как продолжение практической деятельности, как ее осмысление. И в та-
ком контексте  становится необоснованным дискуссионный характер отка-
за от написания квалификационной работы на выпуске. Выпускная работа 
становится  заключительным этапом охвата всех элементов знания, в том 
числе и практических. 

Еще одна трудность, которая проявляется довольно часто – это невоз-
можность, неумение студентов формулировать свои мысли, сводя многие  
абзацы к чисто компилятивному цитированию. К сожалению, в гуманитар-
ной сфере это присутствует. Но более вдумчивая и внимательная работа с 
руководителем проекта, позволит избежать данной проблемы. Та часть оп-
понентов, которые выступают против написания квалификационных работ, 
как раз и опираются на тот факт, что часто работы носят формальный ха-
рактер и с трудом подходят под понятие « научная новизна работы». Уро-
вень требований, которые предъявляются  сегодня к выпускным квалифи-
кационным работам очень высок, но так ведь и сама работа является заклю-
чительным этапом в получении высшего профессионального образования. 

Общими требованиями к дипломной работе являются : 
- целевая направленность; 
- четкость построения; 
- логическая последовательность изложения материала; 
- глубина исследования и полнота освещения вопросов; 
- убедительность аргументаций; 
- краткость и точность формулировок; 
- конкретность изложения результатов работы; 
- доказательность выводов и обоснованность  рекомендаций; 
- грамотное оформление(2). 
Темы дипломных работ разрабатываются преподавателями кафедры и 

всегда  отвечают профилю студентов по будущей специальности, ставят 
конкретные задачи и актуальны  по состоянию науки на сегодняшний день. 
Безусловно, что студенту – практику, танцующему большую половину 
своего учебного времени, трудно справиться со всеми поставленными тео-
ретическими задачами. Трудно, но не невозможно. В процессе выполнения 
дипломных работ кафедрой  Эстетики и музыкального образования созда-
ются благоприятные условия для самостоятельной работы студентов. Это 
руководство и консультация, систематический контроль над работой, со-
действие для получения материалов и их обработки, рекомендация по под-
бору литературы и т.д. 
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Так каких же результатов мы ждем? Первое – максимальное расшире-
ние креативного поля поиска материалов для своего научного исследова-
ния. Второе – охват всевозможных элементов знания как пути для постро-
ения единого целого. Работа должна носить поисково – исследовательский 
характер  отражать уровень и перспективы развития проблем гуманитарно-
го образования в области хореографического искусства. Для этого необхо-
димо изучить и провести сопоставительный анализ научно – методической 
литературы по выбранной теме. Далее  охарактеризовать проблему и по-
пытаться найти пути ее решения на текущий момент. Немаловажное зна-
чение играет также и попытка анализа изучения опыта работы педагогов – 
практиков, а также выводы из своего педагогического опыта( если это воз-
можно). Таким образом ,студент должен продемонстрировать насколько 
глубоко он овладел навыками умения пользоваться научной литературой и 
последовательного изложения своих мыслей. 

Степень актуальности работы может иметь разные уровни, что никак 
не умаляет ее важности. 

Это могут быть выводы: 
- для гуманитарной и искусствоведческой науки и практики; 
-для конкретного образовательного или досугового учреждения; 
-для отдельных предметных методик; 
- как субъективный уровень для отдельного студента. 
По направлению подготовки 071200.62 – Хореографическое искусство, 

квалификация (степень) бакалавр уровень актуальности должен соответ-
ствовать возможностям выполнения конкретных задач в области хореогра-
фического искусства как в части исполнительской практики, так и в области 
конкретных предметных методик, актуальных для конкретного учреждения. 

И еще один немаловажный момент – это новизна и значимость иссле-
дования. Прямое цитирование и пересказ позиций других авторов в гума-
нитарной выпускной квалификационной работе не должен занимать  более 
чем  70 процентов текста. В остальном обязательно изложение самостоя-
тельной позиции автора. Очень часто, выбирая ту или иную тему для своей 
научной работы, студент уже определяет возможные перспективы своей 
будущей работы по окончанию высшего учебного заведения, и теоретиче-
ское осмысление может рассматриваться как подготовительный этап для 
дальнейшей  практической профессиональной деятельности. 

Примечания 
1. Полисадова О.Н. История хореографического искусства как один из 

этапов формирования личности артиста балета [ Статья]- Роль сцениче-
ской практики и общепрофессиональных дисциплин в подготовке высоко-
квалифицированного артиста балета. Материалы научно – практической 
конференции 12-14 декабря 2013г.- Пермь, 2013.- с. 104. 

2. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика 
подготовки  и оформления: Учебно – методическое пособие. – М.: Изда-
тельско –торговая корпорация « Дашков и К», 2008. – с.26. 
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В 2013 году ведущими представителями ИТ-отрасли под эгидой Ас-
социации предприятий компьютерных и информационных технологий (АП 
КИТ) разработан ряд профессиональных стандартов, одним из которых яв-
ляется «Специалист по тестированию в области информационных техно-
логий» [4]. Специалисты по тестированию весьма востребованы в ИТ-
отрасли в целом, и на ряде Владимирских ИТ-предприятий в частности. В 
том числе предприятие ООО «БСЦ Владимир» регулярно привлекает мо-
лодые кадры на должности специалистов по тестированию. На технологи-
ческой площадке этого предприятия совместно с кафедрой «Информаци-
онные системы и программная инженерия» (ИСПИ) ВлГУ в 2012 г. обра-
зована базовая кафедра «Программно-информационные системы». На ба-
зовой кафедре проходят производственные практики студентов кафедры 
ИСПИ, сотрудники ООО «БСЦ Владимир» проводят занятии по дисци-
плинам цикла программирования, участвуют в формировании новых кур-
сов основной образовательной программы (ООП) направлений подготовки 
кафедры ИСПИ. Одним из таких курсов является дисциплина «Тестирова-
ние программного обеспечения». При ее разработке необходимо учесть 
потребности потенциальных работодателей выпускников кафедры ИСПИ, 
а также требования стандарта на профессию «Специалист по тестированию 
в области информационных технологий». 

Кафедра «Информационные системы и программная инженерия» 
(ИСПИ) Владимирского государственного университета ведет очную под-
готовку бакалавров и магистров по направлениям 230400 – «Информаци-
онные системы и технологии», 231000 – «Программная инженерия», а 
также заочную подготовку бакалавров по направлению 230400. Оба 
направления подготовки по ФГОС относятся к приоритетным направлени-
ям модернизации и технологического развития российской экономики. 

Тестирование программного продукта – неотъемлемая часть разра-
ботки программного обеспечения любого уровня. Тестирование программ-
ных систем состоит из динамической верификации поведения программ на 
конечном (ограниченном) наборе тестов, выбранных соответствующим 
образом из обычно выполняемых действий прикладной области и обеспе-
чивающих проверку соответствия ожидаемому поведению системы [2]. Ре-
зультат работы специалиста по тестированию во многом определяет каче-



 

258 

ство программного обеспечения. Профессия специалиста по тестированию 
официально признана в большинстве промышленно развитых стран. Одна-
ко в нашей стране еще не в достаточной мере проработаны как профессио-
нальные стандарты, так и соответствующие университетские программы, 
позволяющие выпускать специалистов по тестированию [4], [5]. 

Учебно-методический комплекс – система нормативной и учебно-
методической документации, средств обучения и контроля, необходимых и 
достаточных для качественной организации основных и дополнительных 
образовательных программ, согласно учебного плана. 

Учебно-методический комплекс дисциплины «Тестирование про-
граммного обеспечения» включает: 

- рабочую программу дисциплины с описанием трудоемкости, объема 
и содержания работ; 

- методические указания к выполнению лабораторных работ; 
- варианты индивидуальных заданий для выполнения лабораторных 

работ; 
- конспект лекций; 
- перечень вопросов к контрольным работам; 
- методические рекомендации к самостоятельной работе студента; 
- перечень контролируемых видов работ, оценивание в баллах. 
Далее рассмотрена аннотация дисциплины «Тестирование программ-

ного обеспечения», предусмотренной учебными планами подготовки бака-
лавров по направлениям 230400 и 231000. 

1. Цель дисциплины 
Целью данной дисциплины является рассмотрение широкого круга 

вопросов, связанных с организацией, управлением, подготовкой, исполне-
нием и оценкой результатов тестирования программного обеспечения, что 
способствует развитию подготовки бакалавров направлений 230400 и 
231000 в области процесса разработки программного обеспечения, более 
осознанному выбору тем бакалаврских работ студентами. Эти знания 
необходимы для дальнейшей успешной разработки, защиты выпускных 
квалификационных работ, трудоустройства. 

 
2. Задачи дисциплины 
К основным задачам дисциплины можно отнести: 
- изучение основных процессов разработки программного обеспече-

ния и понимание места тестирования; 
- изучение процессов обеспечения качества программного обеспечения; 
- изучение и применение необходимых инструментальных средств. 
3. Место дисциплины в ООП ВПО 
Дисциплина «Тестирование программного обеспечения» относится к 

вариативной части профессионального цикла ООП бакалавров по направ-
лению подготовки 230400 – «Информационные системы и технологии» и к 
базовой направления 231000 – «Программная инженерия».  
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Для успешного изучения дисциплины студент должен освоить знания, 
излагаемые в следующих курсах: программирование, базы данных, дис-
кретная математика, проектирование информационных систем, информа-
ционный менеджмент, распределенные информационные системы, надеж-
ность информационных систем и др. Далее дисциплина детализируется в 
соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 
230400, так как её реализация предстоит ранее. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстри-
ровать следующие результаты образования: 

обладать следующими общекультурными и профессиональными 
компетенциями: 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке    цели и выбору путей ее достиже-
ния, умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК–1); 

- владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для ре-
шения практических задач в области информационных систем и техноло-
гий (ОК-6); 

- способность осуществлять сертификацию проекта по стандартам 
(ПК–7); 

- способность разрабатывать средства реализации информационных 
технологий (методические, информационные, математические, алгоритми-
ческие, технические и программные) (ПК–12); 

- готовность использовать математические методы обработки, анализа 
и синтеза результатов профессиональных исследований (ПК–26); 

- способность поддерживать работоспособность информационных си-
стем и технологий в заданных функциональных характеристиках и соот-
ветствии критериям качества (ПК-32). 

знать: 
- основные виды и методы тестирования программного обеспечения (ПО) 
- общие принципы тестирования ПО; 
- базовый процесс тестирования ПО; 
- методы управления тестированием ПО; 
уметь: 
- разрабатывать тесты (испытания); 
- разрабатывать планы по тестированию; 
- контролировать тестирование; 
владеть: 
- навыками проектирования, разработки, выполнения тестовых сцена-

риев; 
- инструментальными средствами поддержки тестирования. 
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5. Структура и содержание дисциплины 
Зачетные единицы характеризуют трудоемкость освоения студентами 

образовательной программы и отдельных дисциплин в целом, с учетом 
всех составляющих, в том числе аудиторной и самостоятельной работы 
студентов, различного вида практик, промежуточных и итоговой аттеста-
ций и др. Но трудоемкость каждой из этих составляющих обязательно 
должна иметь часовое измерение. 

Общая трудоемкость дисциплины «Тестирование программного обес-
печения» составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

Основные дидактические единицы (разделы): 
- введение; тестирование и качество; 
- общие принципы тестирования; 
- базовый процесс тестирования (этапы); 
- уровни тестирования; типы тестов (испытаний); 
- методики разработки тестов (испытаний); 
- управление тестированием; 
- инструментальные средства поддержки тестирования; 
- заключение. 
Видами учебной работы для освоения дисциплины являются: лекции, 

лабораторные занятия и самостоятельная работа студента. Целью самосто-
ятельной работы являются формирование личности студента, развитие его 
способности к самообучению и повышению своего профессионального 
уровня. 

Самостоятельная работа заключается в изучении содержания тем кур-
са по конспектам, учебникам и дополнительной литературе, подготовке к 
лабораторным работам, к рубежным рейтинг-контролям.  

Текущий контроль успеваемости предусматривает прохождение трех 
рейтинг-контролей в виде контрольных работ; выполнение, сдача и защита 
8 лабораторных работ. В результате сдачи лабораторных, контрольных ра-
бот студент накапливает баллы. Формой промежуточной аттестации явля-
ется зачет с получение оценки по сумме накопленных баллов за семестр. 

В общем виде объем, и трудоемкость дисциплины можно представить 
в таблице (см. таблицу 1): 

Таблица 1  
Трудоемкость дисциплины «Тестирование ПО» 

Семестр 
Трудоемкость 
зач. ед., час. 

Лек-
ций, 
час. 

Практич. 
занятий, 
час. 

Лаборат. 
работ, 
час. 

СРС, 
час. 

Форма про-
межу-точного 
контроля 

(экз./зачет) 

6 4 ЗЕТ, 144 ч. 18  18 108 
Зачет  

с оценкой 

Итого 4 ЗЕТ, 144 ч. 18  18 108 
Зачет  

с оценкой 
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Содержание лекционного курса построено на основе информации, знаний, 
описанных в Программе обучения Базового уровня ISQTB Ceritified Soft-
ware Tester Syllabus. Foundation Level [3], профессиональной литературе по 
данному направлению и с соблюдением стандарта де-факто The Guide to 
the Software Engineering Body of Knowledge, SWEBOK [1]. 
Описание областей знаний в стандарте, SWEBOK [1] построено по иерар-
хическому принципу, как результат структурной декомпозиции. Такое 
иерархическое построение обычно насчитывает два-три уровня детализа-
ции, принятых для идентификации тех или иных общепризнанных аспек-
тов программной инженерии. При этом, структура декомпозиции областей 
знаний детализирована только до того уровня, который необходим для по-
нимания природы соответствующих тем и возможности нахождения ис-
точников компетенции и других справочных данных и материалов. На ри-
сунке 1 приведена структура области знаний «Тестирование программного 
обеспечения», на основе которой построен курс дисциплины. 
По описанной структуре знаний сформирован конспект лекций по дисци-
плине, а лабораторные работы включают задания для достижения и за-
крепления практического результата освоенного материала.  

 
Рис. 1 - Структура области знаний «Тестирование программного обеспечения» 
 

Разработанный учебно-методический комплекс дисциплины «Тести-
рование программного обеспечения» отвечает потребностям предприятий, 
сотрудничающих с кафедрой ИСПИ в сфере трудоустройства выпускни-
ков, а также отвечает требованиям российских профессиональных стан-
дартов. 
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Перспективы ЖКК для решения задач производственных практик, 
трудоустройства, сотрудничества с вышей школой 

Посаженников А.А., ст. преподаватель 
Владимирский государственный университет, г. Владимир 

 
История корпоративных институтов насчитывает полвека. Общепри-

нято, что первый корпоративный университет основанн в 1955 году ком-
панией General Electric, штат Нью-Джерси, США. Сложившаяся еще в се-
редине ХХ века практика долгое время даже не имела специального назва-
ния. Лишь в конце 80-х и в течение всех 90-х популярность корпоративных 
университетов в бизнес-среде стала активно расти. В первой научной пуб-
ликации, посвященной обзору существовавших на тот момент (1983 год) 
корпоративных университетов, еще использовался термин «корпоратив-
ный колледж» (corporate college). За период с 1988 по 1998 их число вы-
росло с 400 до 1600. 

В нашей стране корпоративные университеты начали появляться 
лишь с 1999 года. Первый из них, созданный компанией «Вымпелком», 
университет «Билайн». Сейчас к крупнейшим российским корпоративным 
университетам можно отнести обучающие институты компаний ОАО «Се-
версталь», «Норильский никель», «Вимм-Билль-Данн» [1]. 

При необходимости проведения масштабных изменений в ЖКК, неиз-
бежно встает вопрос: а кто сможет стать агентом изменений и как изме-
нить систему без остановки работы и коллапса. Корпоративный универси-
тет может дать ответ на эти вопросы, так что выбор его не случаен. Тем 
более для формирования Корпоративного университета ЖКК в регионе 
существует несколько предпосылок: 



 

263 

 
 

Выделим ключевые стратегические задачи, в решении которых может 
выступать данный корпоративный университет: 

- Управление и регулирование организаций. В данном случае, лидеры 
организации будут рассматривать корпоративный университет в качестве 
основной площадки, определяющей направление движения компаний ком-
плекса и его будущего в целом. 

- Управление переменами. Предложение и продвижение организаци-
онных изменений в комплексе. Разрабатываемые в таком университете 
программы будут направлены на непременную реализацию и повышение 
эффективности комплекса в целом. 

- Эволюция. Предложение участникам нового формата отношений 
между различными структурами и уровнями.  

Выбор института повышения квалификации как базы обусловлен сле-
дующими факторами: 

- Опыт работы в сфере повышения квалификации; 
- Наличие связи с предприятиями комплекса; 
- Материально техническая база для проведения мероприятий; 
Таким образом, сформируем схему функционирования корпоративно-

го института. 
 

Во-первых, сложная ситуация с профессиональными 
управленческими кадрами сложилась не только внутри 

региона, но и в масштабе всей нашей страны.

Во-вторых идет структурная реформа отрасли —
изменение организации от территориального 

хозяйства, построенной по принципу распределения, к 
функциональной, организованной по принципу 

дирекций.

В-третьих, ЖКК — отрасль со сложной историей, с 
присущими ей традициями, директивного управления и 

монополизма.

В-четвертых –В области есть примеры эффективно 
функционирующих корпоративных институтов 

реализованных в ВлГУ.



 

264 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1 Схема функционирования корпоративного института 

Приоритетным направлением образовательной деятельности форми-
руемого корпоративного института ЖКК будет являться проведение про-
фессиональной переподготовки руководителей и специалистов ТСЖ, УК, 
предприятий ЖКУ. Основные направления деятельности корпоративного 
институт должны стать: 

1. Оценка целевых категорий руководителей по разработанной матри-
це компетенций ЖКК; 

2. Обучение руководителей по целевым программам: 
• менеджмент в ЖКК, в том числе управление проектами, экологиче-

ский менеджмент, управление имуществом и менеджмент качества; 
• экономика и финансы;  
• бухгалтерский учет; 
• законодательство и право; 
• экология и защита окружающей среды; 
• тарифное регулирование. 
3. Методическое сопровождение реализации федеральных проектов в 

отрасли; 
4. Создание методических рекомендаций по оценке, обучению и раз-

витию управленческого и персонала ЖКК; 
5. Методическая координация деятельности региональных центров; 
6. Управление индивидуальным развитием слушателей. 
Учебные программы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, будут подготовлены корпоративным институтом, и ори-
ентированы в первую очередь на формировании, приобретение практиче-
ских навыков управления. Важным элементом обучения станут выработка 
навыков командной работы, планирование времени, мастер-классы. Так 
как взаимодействие, выработанное в стенах корпоративного института 
должно перенестись за его пределы и сформировать сплоченность управ-
ления ЖКК региона. 
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Корпоративный институт не должен являются структурными подраз-
делением какой либо компании или университета. Желательно выделить 
его как независимое юридическое лицо. Таким образом, это избавит от 
проблемы «бюджетизации» деятельности. Институту придется себя фи-
нансировать, а так же непрерывно доказывать право на существование. 
 
Литература: 
1. Официальный сайт консалтинговая компания FORMATTA (юр. 

ЗАО "ФинАльянс") - http://formatta.ru/pages/id/695 - Режим доступа сво-
бодный 
 

Государственная аттестация выпускников института экономики  
и менеджмента в 2013 году 

Рассадин Б.И., к.э.н., доц. каф. БУФиС, e-mail: rassadinbi@mail.ru 
Владимирский государственный университет, г. Владимир 

 
Реформа системы образования в РФ связана с коренной перестройкой 

высшей школы на основе Болонской декларации 19 июня 1999 г. принятой 
29 странами Европы [1], с изменением нормативно-правовой базы. Новый 
закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ [2] закрепляет со-
временные права и свободы граждан РФ в сфере образования в условиях 
международной интеграции процессов в области экономики и образования 
в целях реализации механизмов признания и идентификации документов 
об образовании, профессиональной квалификации в различных странах.  

В соответствии с Болонским соглашением закон об образовании 
включает целый комплекс новых понятий и новые образовательные про-
граммы для высшего образования (см. Статья 12. Образовательные про-
граммы) – «программы бакалавриата, программы специалитета, програм-
мы магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)…». И хотя присоединение России к Болонской 
Декларации было подписано 19 сентября 2003г., в ВлГУ новая форма обу-
чения была организована на базе Института малого и среднего бизнеса с 
2001 года по двум направлениям бакалавриата: 100700.62 «Торговое дело» 
и 101100.62 «Гостиничное дело».  

При создании Института экономики и менеджмента (ИЭМ) во Влади-
мирском государственном университете имени Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ) в соответствии с приказом № 
459/1 от 13 октября 2011г. путем объединения экономических направлений 
сформирована его современная структура.  

Сегодня в состав ИЭМ входят: 
• Кафедра «Менеджмент и маркетинг» - МНиМР. 
• Кафедра «Бухгалтерский учет, финансов и сервиса» -БУФиС. 
• Кафедра «Экономика и стратегическое управление» - ЭСУ. 
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• Кафедра «Экономика и управление инвестициями и инновациями»- 
ЭУИИ. 

• Кафедра «Бизнес – информатика и экономика»- БИиЭ. 
• Институт малого и среднего бизнеса (Кафедра коммерции и госте-

приимства) -ИМиСБ. 
Следует заметить, что с организационной точки зрения не совсем 

оправдано одноименное наименование головной структуры и структурного 
подразделения: институт в составе института. Таким образом, целесооб-
разно было бы реорганизовать Институт малого и среднего бизнеса 
(ИМиСБ) в кафедру коммерции и гостеприимства в составе ИЭМ. 

В 2012-2013 учебном году ИЭМ производил подготовку выпускников по: 
- 2 направлениям бакалавриата, традиционным для ИМиСБ; 
- 8 специальностям, традиционным для всех кафедр до их объедине-

ния в ИЭМ; 
- и 6 программам магистратуры, относительно новым направлениям 

образования, как для российской системы образования в целом, так и для 
Владимирского государственного университета.  

В этом периоде основу контингента выпускников ИЭМ составляли 
специалисты, поскольку процесс перехода на новую болонскую систему 
образования не завершен. Подготовка специалистов производилась по сле-
дующим специальностям: «Маркетинг» и «Менеджмент организации» ка-
федрой «Менеджмента и маркетинга», «Экономика и управление (по от-
раслям - в строительстве) кафедрой «Экономика и управление инвестици-
ями и инновациями», «Экономика и управление на предприятиях город-
ского хозяйства» кафедрой «Экономика и стратегическое управление», ка-
федрой БУФиС - «Экономика и управление на предприятиях туризма и 
гостиничного хозяйства», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финан-
сы и кредит», кафедрой «Бизнес – информатика и экономика» - «Матема-
тические методы в экономике».  

Подготовка бакалавров производилась по 2 направлениям малого и 
среднего бизнеса: менеджмент и экономика. 

Магистратура, как новое направление в деятельности ИЭМ произво-
дилась по 6 программам: в направлении «Менеджмент» программы «Ин-
новационный менеджмент» (каф. МНиМР), «Менеджмент в гостиничном и 
туристическом бизнесе» (каф. БУФиС), «Технологический менеджмент» 
(каф. ЭУИИ), «Финансы» (каф. БУФиС), направлении «Государственное и 
муниципальное управление» (каф. ЭСУ), «Стратегическое управление» 
(каф. ЭСУ) в направлении «Экономика» программа «Финансовая экономи-
ка» (каф.ЭУИИ). 

Для приема государственных экзаменов были созданы 19 Государствен-
ных экзаменационных (ГЭК) и 15 Государственных аттестационных комис-
сий (ГАК). Составы всех комиссий своевременно, в период с ноября преды-
дущего по январь месяц текущего года, оформлены приказами по ВлГУ.  
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Высокий уровень государственных аттестационных комиссий (ГАК) 
характеризуется следующими данными: 

1. Все председатели ГАК привлечены из сторонних организаций; 
2.  Среди председателей ГАК 12 доктора наук, профессора; 
3. В каждой из комиссий от 1 до 4 докторов наук и от 1 до 3 кандида-

ты наук.  
4. В состав комиссий 8 ГАКов включены высококвалифицированные 

профильные специалисты без степени, но обладающие высоким професси-
ональным уровнем. Так в состав ГАК по специальности 080111 «Марке-
тинг» входит Бояркин Евгений Иванович  - исп. Директор Владимирского 
областного общества специалистов по управлению и экономике, по специ-
альности 080105 «Финансы и кредит» - Шитиков Сергей Николаевич – ре-
гиональный директор по Владимирской области ОАО АКБ «Пробизнес-
банк» и др. 

5. В составе аттестационных комиссий от 2 до 5 приглашенных чле-
нов из сторонних организаций. 

Все комиссии в соответствии с Положением об итоговой государ-
ственной аттестации выпускников высших учебных заведений в установ-
ленные Государственными образовательными стандартами сроки осуще-
ствили:  

•   прием итоговых государственных междисциплинарных экзаменов 
по каждому направлению в марте-апреле текущего 2013 года; 

•   проведение защит Выпускных Квалификационных Работ  (ВКР) –в 
мае-июне текущего годы. 

Заседания комиссий проходили в строгом соответствии с требования-
ми Государственных образовательных стандартов по направлениям.  

Государственные экзамены позволили выявить высокий уровень тео-
ретической подготовки выпускников к решению профессиональных задач, 
умение выявлять проблемы экономического характера при анализе кон-
кретных ситуаций, владение экономической терминологией и лексикой и 
подтвердили их соответствие квалификационной характеристике по каж-
дому из направлений подготовки.  

Члены комиссий считают также необходимым отметить, что выпуск-
ники получили  хорошие знания не только по общепрофессиональным и 
специальным дисциплинам, но и по предметам гуманитарного и есте-
ственно-научного циклов; они ориентируются в многообразии экономиче-
ских процессов в современном мире и способны объяснять их связь с дру-
гими процессами, происходящими в обществе. 

В целом по ИЭМ ВлГУ в 2012/2013 учебном году 716 студентов 
успешно сдали итоговый государственный экзамен, в том числе 309 сту-
дентов дневного обучения или 43,2% и 407 студентов или 56,8% общего 
контингента по заочной форме обучения.  
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По 8 специальностям подготовлено 607 специалистов или 84,8% от 
общего количества выпускников, по 2 направлениям бакалавриата подго-
товлено 60 бакалавров, что составило 8,4% и по 6 программам магистрату-
ры - 49 (6,7%) магистра.  

Уровень подготовки студентов дневного обучения Государственными 
экзаменационными комиссиями оценен следующим образом: 208 человек 
(67,3%) получили оценки отлично, 85 человек или 27,5% - хорошо и 16 че-
ловек (5,2%) удовлетворительно. В целом по дневному обучению на от-
лично и хорошо сдали государственный экзамен 293 из 309 человек, что 
составляет 94,8%. 

Из 200 будущих специалистов дневного обучения экзамен на отлично 
и хорошо сдали 188 человек или 94%, 60 бакалавров или 100% и 45 из 49 
(91,8%) магистров, что свидетельствует о серьезном отношении к образо-
ванию среди магистров и бакалавров, а также о четко отлаженной системе 
подготовки специалистов.  

На заочной форме обучения на отлично и хорошо государственный 
экзамен сдали 357 из 407 специалистов или 87,2%. Подготовка бакалавров 
и магистров на заочной форме обучения не производилась. Следует отме-
тить различие в качественной подготовке специалистов дневного обучения 
94% и специалистов заочного обучения 87,2%. 

Общий результат итогов государственных экзаменов подтверждает 
более высокий уровень образования среди студентов дневного обучения 
(94,8%) по сравнению с заочной формой обучения (87,2%).  

На заключительном этапе контингент выпускников несколько изме-
нился за счет увеличения студентов-специалистов дневного обучения на 1 
человека и сокращения численности специалистов заочного обучения на 6 
человек. 

Выбор тем выпускных квалификационных работ (ВКР) производится, 
как правило, студентами самостоятельно по согласованию с научными 

руководителями и в соответствии со специализацией. Абсолютное боль-
шинство тем ВКР разрабатывается на примере конкретных предприятий по 
актуальным для них вопросам с учетом социального характера. По заказам 
предприятий выполняется до 80% ВКР. 

Все темы ВКР и назначение руководителей закрепляются приказами 
по ВлГУ своевременно в установленные сроки, как правило, из числа ра-
ботников кафедр, что обосновано увеличением нагрузки на преподавате-
лей и сокращением контингента студентов при переходе на бакалавриат и 
магистратуру.  

В 2013 году по итогам 2012/2013 учебного года успешно защитили 
ВКР 711 человек, в т.ч. 310 на дневной и 401 на заочной форме обучения. 
Члены ГАКов высоко оценили большинство ВКР. На хорошо и отлично 
прошли 649 защит ВКР или 91,3% в целом по институту, в т.ч. 289 (93,2%) 
на дневной и 360 (89,8%) на заочной форме обучения. 
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По направлениям подготовки качественные результаты отличаются 
несущественно. Так на хорошо и отлично прошли защиты 546 или 90,7% 
из 602 студентов среди специалистов, в том числе на дневной форме обу-
чения 186 из 201 (92,5%), в бакалавриате 58 из 60 (96,7%), в магистратуре 
45 из 49 (91,8%).  

В целом по институту результаты выпускных квалификационных ис-
следований 307 выпускных работ или 43,2% внедрены в практику деятель-
ности объектов исследования. 

Наибольший удельный вес внедренных и рекомендованных к внедре-
нию работ наблюдается при подготовке специалистов - 287 или 47,7% из 
общего количества (602) дипломных работ и 16 исследований в магистер-
ских работах или 32,7%. Это объясняется достаточно большим опытом 
преподавателей в сфере подготовки специалистов. Интересные работы ма-
гистров пока не находят рекомендаций по внедрению в связи с кратким 
сроком обучения, ведется поиск новых форм раскрытия талантов и спо-
собностей магистров.  

По итогам обучения и итоговых аттестационных испытаний 118 или 
16,6% выпускников получили дипломы с отличием, в том числе 106 из 310 
или 34,2% по дневной форме и 12 из 401 (3%) по заочной форме обучения. 

Дипломы с отличием вручены 12 из 60 (20%) бакалаврам, 62 из 201 
или 30,8% специалистам и 32 из 49 (65,3%) магистрам дневной формы 
обучения. 

Исходя из качественных показателей подготовки, удельного веса 
внедренных и рекомендованных к внедрению выпускных квалификацион-
ных работ ставится под сомнение прекращение приема абитуриентов по 
образовательным программам специалитета. Целесообразно открыть при-
ем абитуриентов по программам специалитета хотя бы для контрактников. 
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Уже более ста лет назад американский реформатор Джон Дьюи (1859-

1952) посвятил себя реализации исследовательского подхода в подготовки 
учителя. Разработчик проблемного метода жестко критиковал традицион-
ную систему педагогического образования, формирующую педагога с дог-
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матическим складом мышления. По мнению учёного, это являлось препят-
ствием  прогрессу. Дьюи ратовал за формирование рефлексивной культуры 
педагога, в то время как традиционная система подготовки учителя выпус-
кала учителя – предметника. Эти идеи Дьюи сохраняют актуальность и в 
наше время, когда исследовательская парадигма образования стала осмыс-
ляться и в контексте подготовки учителя ряда европейских стран, а также 
России. 

Выдвинув лозунг "обучение посредством делания", в новой концеп-
ции профессионально-педагогической подготовки учителя центральное 
место у Дьюи удалялось именно практическому аспекту. В педагогическом  
учебном заведении, как считал Дьюи,  студенты должны были, во-первых, 
усвоить содержание предмета, усвоить педагогические принципы приме-
нительно к предметному содержанию, что является одновременно и мате-
риалом для изучения и основой дисциплины и контроля, и, во-вторых, 
овладеть техникой классного руководства. Курс обучения, по Дьюи,  дол-
жен развивать мысль, способствовать развитию гибкости ума в работе с 
новым материалом. 

В своем труде "Oтношение теории к практике в образовании" Джон 
Дьюи подчеркивал, что эффективная профессиональная подготовка учите-
ля может строиться лишь « на основе достаточного практического обуче-
ния», лишь в том случае, если практика будет рассматриваться в логике 
лабораторного подхода (“laboratory approach”), а не подхода, согласно ко-
торому студент выступает в качестве подмастерья (“apprenticeship 
approach”). Только тогда станет возможным не просто передать  необходи-
мые учителю знания, а скорее снабдить его «интеллектуальным методом» 
(“intellectual method”) и обеспечить  исследовательское поле для активного 
осмысления аспектов своей деятельности, вместо того, чтобы делать из не-
го просто ремесленника учитель сможет «транслировать конкретные при-
емы своей деятельности в ментальные структуры их опосредую-
щие»[1,313] . 

Главное ученый видел в тех интеллектуальных реакциях, которые 
практика вызывает, обеспечивая студентам лучшее понимание педагогиче-
ской значимости содержания предмета, а также педагогики, философии 
воспитания и истории педагогики. Видя цель практической работы в том, 
чтобы прежде всего сделать студента мыслящим и творческим, и как бы 
отодвигая на второй план задачу вооружения будущего учителя педагоги-
ческими умениями и навыками, прагматисты требовали тесно связать 
практическую работу с теоретической подготовкой. Практический аспект 
стал основным звеном профессионально-педа-гогической подготовки бу-
дущих учителей. Дьюи выделял в подготовке учителя следующие компо-
ненты: общая культура, специальная подготовка, профессиональные зна-
ния и техническое мастерство, делая основной акцент на последних двух. 
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Огромное внимание прагматисты уделяли месту психологического 
знания в подготовке учителя. Дьои выдвинул идею триумвирата; "психо-
лог-теоретик - педагог-концептуалист (посредник) - педагог- практик (учи-
тель)". Педагог-концептуалист, по его мнению, призван истолковывать по-
ложения психологии  применительно к конкретным ситуациям школьного 
обучения. Учитель должен был овладеть также педагогической техникой, 
которая помогала бы ему не давать ученикам выключиться из работы, поз-
воляла стимулировать их интерес и развивать самостоятельность.  

Под «профессиональным знанием» в системе педагогического образо-
вания Д. Дьюи понимал необходимость для учителя знать как можно 
больше о ребенке, процессе учения и его механизмах (психологическая 
психология и педология), о прошлом и настоящем практики обучения как 
в стране, так и за рубежом (история педагогики и сравнительная педагоги-
ка), об организации школьного дела, об отношениях школы к учителю, 
учащемуся и обществу. Надо отметить, что выделяя в образовании учителя 
четыре компонента (общая культура, специальная подготовка, профессио-
нальные знания и техническое мастерство), Д. Дьюи делал основной упор 
на двух последних. 

Многие идеи Дьюи улавливаются и в современной реформе педагоги-
ческого образования Великобритании.  Сегодня востребован педагог-
исследователь, формирование профессионализма которого происходит в 
анализе собственных достижений, проектировании траектории своего лич-
ностного и профессионального развития в контексте исследовательской 
деятельности, нацеленной на совершенствование образовательного про-
цесса. Как отмечает исследователь Н.С.Киселева, в современной британ-
ской системе образования концепт «учитель» стал приравниваться к кон-
цепту «исследователь» [2]. 

В основу нового понятия «учитель-исследователь», деятельность ко-
торого подразумевает процесс преподавания как исследование, организо-
ванное на основе теоретических знаний и постоянно подкрепляемое ре-
флексией, легли разработанные ранее в британском научном сообществе 
понятия о «рефлексирующем учителе» (Л. Стенхауз) и «размышляющем 
педагоге-практике» (Д. Шон).  

Моделирование процесса подготовки учителя-исследователя (Д. Шон, 
Л. Стенхаус,  О. МакНамара,  Э. Кэмпбелл,  Х. МакБер) базируется на трех 
предложенных ранее британскими учеными моделях: эффективный учи-
тель (effective teacher), ориентирующийся на создание благоприятного 
психологического климата в классе, выявление таланта и индивидуально-
сти каждого ребенка, содействие творчеству и любознательности детей; 
рефлексирующий учитель (reflective teacher), регулярно осуществляющий 
рефлексию и оценку своих профессиональных действий; трансформирую-
щий учитель (transformative teacher), главная особенность которого состоит 
в том, что педагог не просто подготавливает учащихся к успешному функ-
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ционированию в обществе, а принимает позицию активного деятеля, 
направляющего учеников к реализации социальных преобразований.  

Новая модель подготовки учителя-исследователя в контексте высшего 
педагогического образования Великобритании сконструирована из взаи-
мосвязанных компонентов, частично инкорпорированных в указанные 
выше модели: 

− ценности профессии - этический критерий (ethical component), ос-
нованный на интеграции знаний о культуре, ценностях и общественном 
сознании в профессиональную практику; 

− личностные и профессиональные качества – критерий профессио-
нализма (component of professional research), определяющий потенциаль-
ные характеристики учителя-исследователя; 

− исследовательская позиция (inquiry stance) – особое качество, кри-
терий высокой способности успешно осуществлять основанные на факти-
ческих данных трансформации в современной системе образования; 

− ключевые компетенции (key skills) – универсальные ментальные 
средства, используемые педагогом для достижения значимых целей;  

− исследовательские умения (гностические, конструктивные, про-
гностические, рефлексивные, коммуникативные, перцептивные, сугге-
стивные, экспрессивные), обеспечивающие содержание, процесс и резуль-
тат исследования; 

− технологии профессиональной подготовки на основе исследова-
тельской деятельности – технологический компонент (technical 
component); 

− валидность результатов исследования (validity). 
Представленная модель в той или иной степени используется в про-

цессе подготовки учителя-исследователя в британских вузах.  
Выбор технологий таков; Интернет-ориентированные технологии, 

модульное обучение, исследовательское обучение с включением метода 
«кейсов», обучение в сотрудничестве, кооперативное обучение. Таким об-
разом будущий британский учитель учится брать на себя ответственность 
за свою учебную деятельность, включая все компоненты этой деятельно-
сти, а именно: установление целей, определение содержания и последова-
тельности действий, выбор используемых методов и приемов и оценка по-
лученного результата. Ценность учебной автономии состоит в обретении 
личностного смысла получаемого знания, позволяющего субъекту само-
стоятельно осуществлять новые проекты.  

Формирование исследовательских умений будущего учителя в Вели-
кобритании начинается с выявления мотива проведения исследования и 
поиска отправной точки для совершенствования профессиональной дея-
тельности (стадия 1). Посредством бесед, интервью и других методов сбо-
ра данных, а также на основе анализа полученной информации, обосновы-
вается выбранное направление исследования (стадия 2). Как следствие это-
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го обоснования, разрабатывается стратегия действий, которая и внедряется 
в практику (стадия 3). Затем происходит сбор необходимой научной ин-
формации для решения педагогической проблемы (стадия 4). На стадии 5 
ученые рекомендуют проводить анализ полученных результатов и учет 
побочных эффектов выбранной стратегии для ее корректировки. Таким 
образом, исследование вступает в новый этап критического оценивания 
ситуации, которая приводит к разработке и внедрению в практику улуч-
шенной стратегии. На стадии 6 будущие учителя-исследователи подводят 
итоги своих проектов, при этом делая их открытыми для критического об-
суждения.  

Особую роль играет педагогическая практика. Начиная с первых кур-
сов обучения идет формирование, а затем закрепление исследовательских 
умений будущего учителя. В настоящее время студенты овладевают педа-
гогическими знаниями и практическим опытом в контексте специализиро-
ванной программы «Углубленное обучение на базе школы» (Enhanced 
School Experience), цель которой – не только показать многофункциональ-
ную роль учителя-исследователя, обладающего значительным творческим 
потенциалом, но и выработать готовность к педагогической деятельности 
как к исследованию. 

Опыт студентов расширяется за счет возможности наблюдать за рабо-
той учителей-профессионалов, тьюторов, менторов и сотрудничать с ними, 
что обеспечивает последующее самоопределение практиканта и формиро-
вание его профессионально-личностных качеств, навыков самооценки и 
самоконтроля, способствует развитию рефлексии и выработке собственно-
го стиля преподавания. 

Таким образом, мы видим, что реализация модели подготовки британ-
ского учителя-исследователя базируется на его постоянном личностном 
развитии. Для будущего педагога важным становится  самостоятельный 
образовательный поиск, выработка ценностного отношения к исследова-
тельской деятельности как основному фактору повышения своей профес-
сиональной компетенции и качества образовательного процесса. 
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Современные информационные технологии требуют от высших учеб-
ных заведений внедрения новых подходов к обучению, обеспечивающих 
развитие коммуникативных, творческих и профессиональных знаний, по-
требностей в самообразовании. Внедрение информационных технологий в 
учебный процесс вуза переходит на новый этап - внедрение новых муль-
тимедийных учебных материалов. В России создано большое количество 
разнообразных информационных ресурсов, которые существенно повыси-
ли качество учебной и научной деятельности. Все чаще в обучении ис-
пользуются мультимедийные технологии, спектр которых заметно расши-
рился: от создания обучающих программ до разработки целостной концеп-
ции построения образовательных программ в области мультимедиа, подго-
товки кадров университетского уровня по данному направлению, форми-
рования новых средств обучения [5,6]. 

С помощью мультимедийных технологий возможно использование 
разных способов подачи информации – включение звукового и видео со-
провождения текстов, анимации, высококачественной графики и иллю-
страций, что существенно повышает удобство восприятия информацион-
ного продукта и может стать мощным дидактическим инструментом за 
счёт способности воздействовать на различные каналы восприятия инфор-
мации.  

Перспективность новой технологии для образования была оценена 
международным сообществом, на 28-й сессии Генеральной конференции 
Юнеско в рамках программы «Образование» был учрежден исследователь-
ский проект «Технологии мультимедиа и развитие личности». Проблема 
использования мультимедийных технологий в учебном процессе вуза от-
носительно нова для российской науки. Современные научные исследова-
ния рассматривают вопросы использования мультимедийных технологий в 
вузе в работах Ю.Н. Егорова, В.А.Касторнова, Н.В. Клемешова, А.Ю. 
Кравцова, A.B. Суворинова, A.B. Осина и др. Психолого-педагогические и 
технические аспекты их применения нашли свое отражение в работах С.А. 
Христочевского, М.И. Фролова, Е.С. Полат и др. [3]. 

Мультимедийные средства обучения, позволяющие внедрять более 
эффективные методы образовательного процесса и оценки знаний, созда-
ющие больше возможностей для исследовательской деятельности студен-
тов, тем самым расширяющие горизонты преподавания, стали основой ди-
станционного обучения в высших образовательных учреждениях.  Муль-
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тимедийные технологии находятся в постоянном развитии и благодаря 
присущим им качествам интерактивности, гибкости, интеграции различ-
ных типов мультимедийной учебной информации, а также благодаря воз-
можности учета индивидуальных особенностей обучаемых, их мотивации, 
стали наиболее эффективным на сегодняшний день инструментом для реа-
лизации дистанционных методов образования. 

Одними из основных возможностей и преимуществ технологий муль-
тимедиа в дистанционном образовательном процессе вуза можно выде-
лить: 

− одновременное использование нескольких каналов восприятия обу-
чающегося в процессе обучения; 

− визуализация абстрактной информации за счет динамического пред-
ставления учебной информации; 

− использование обучающих программ, позволяющих работать как на 
практических, лабораторных занятиях, так и выступать в качестве элек-
тронного тренажера в изучении дисциплины [1]. 

Говоря о дистанционном образовании, можно выделить характерные 
признаки, не зависящие от конкретной образовательной системы. В част-
ности, при дистанционных формах организации педагогического процесса 
основной упор делается на усиление самостоятельного и индивидуализи-
рованного обучения. Доминирующей тенденцией в развитии дистанцион-
ного обучения становится модель личностно-ориентированного обучения, 
учитывающего индивидуальные, личностные качества каждого обучаемого 
и основывающегося на передовых педагогических и информационных 
технологиях [2]. 

Кроме этого, дистанционные формы обучения влияют и на особенно-
сти  работы преподавателей, ведь необходимо организовать самостоятель-
ную пoзнавательную деятельность студентов, вooружать их методами и 
спосoбами пoзнания и добывания знаний, развивать умения применять их 
на практике, использовать новейшие телекоммуникационные средства для 
всех видов дистанциoнного oбщения [6]. 

C развитием дистанционного образования развиваются и подходы к 
разработке педагогических средств, таких как учебники, практикумы, 
сборники заданий и тестов. Все они должны быть нацелены на учащегося, 
а потому в большей степени являться информативными, энциклопедичны-
ми. Больший упор должен быть сделан на разработке различных тренаже-
ров и самоучителях, а с развитием телекоммуникационных технологий 
важнейшими педагогическими средствами для личностно-ориенти-
рованного обучения становятся мультимедийные образовательные ресурсы 
Интернет и мультимедийные гипертекстовые электронные учебники [4]. 
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Используя мультимедийные средства в дистанционных образователь-
ных технологиях, возможно осуществление следующих видов образова-
тельной деятельности: 

- Просмотр теоретического материала - учащемуся предоставляется 
лекционный материал в виде текстовых и графических экранов, мульти-
пликационных вставок, видеоклипов, демонстрационно-иллюстрирующих 
программ. Обучающиеся имеют возможность перелистывать страницы 
информации вперед или назад, смотреть теорию с начала или с конца, 
отыскивать нужный раздел по оглавлению. 

В этом режиме используются элементы технологии гипермедиа. По 
ключевому слову (помеченному термину учебного текста) обучаемый мо-
жет получить его определение, посмотреть связанные с ним страницы лю-
бого типа (текстового, графического и др.). В ходе работы с гипермедиа 
автоматически формируется навык работы с компьютером, при помощи 
которого обучаемый может вернуться на любой этап просмотра теории. В 
любой момент просмотр теории может быть прерван.  

- Режим тренажа, реализуемый с помощью мультимедийного средства 
обучения, предусматривает предъявление учащемуся упражнений (вопро-
сов и задач с выборочными ответами, задач с числовым ответом, вопросов 
и задач с конструируемыми ответами). После выполнения каждого упраж-
нения следует сообщение о правильности его выполнения и учащемуся 
предоставляется возможность просмотра соответствующих комментариев 
(объяснения типовых ошибок и т.п.). Режим тренажа может быть полным и 
выборочным. В полном тренаже могут быть предъявлены все упражнения 
мультимедийного средства обучения в том порядке, в каком они были под-
готовлены его разработчиком. Выборочный тренаж предусматривает вы-
борку упражнений с использованием элементов случайности. Количество 
упражнений в выборке задает обучаемый. 

- Диалоговое (интерактивное) взаимодействие пользователя с компь-
ютером. Интерактивное обучение позволяет перейти от пассивного к ак-
тивному способу реализации образовательной деятельности, при котором 
обучающийся является главным участником процесса обучения [5.6]. 

Особенностью мультимедийных учебно-методических материалов, 
используемых в данной группе технологий, являются: 

• полнота и целостность системно организованного комплекта муль-
тимедийных материалов, позволяющих студенту самостоятельно полно-
ценно изучать курс (дисциплину) в условиях значительного сокращения 
очных контактов с преподавателем и отрыва от фундаментальных учебных 
библиотек;  

• существенная интерактивность всех мультимедийных материалов, 
предполагающая и стимулирующая активную самостоятельную работу 
обучаемых;  
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• существенная ориентация на профессиональную деятельность обу-
чаемых (особенно для дополнительного профессионального образования) 
[3.6]. 

Однако, при использовании мультимедийных технологий в дистанци-
онном образовании необходимо учитывать и недостатки данной модели 
обучения. Основные недостатки можно разделить на психологические, 
связанные с отсутствием «живого» общения с преподавателем, высокими 
требованиями к самоорганизации и технические, которые обусловлены не-
совершенством контента, технологий и телекоммуникационной инфра-
структуры [1] 

Таким образом, использование мультимедийных технологий в учеб-
ном процессе вуза позволяет перейти от пассивного к активному способу 
реализации образовательной деятельности, при котором обучающийся яв-
ляется главным участником процесса обучения. 

При подборе мультимедийного средства обучения преподавателю 
необходимо учитывать своеобразие и особенности конкретного учебного 
предмета, предусматривать специфику соответствующей науки, ее поня-
тийного аппарата, особенности методов исследования ее закономерностей. 
Мультимедийные технологии должны соответствовать целям и задачам 
курса обучения и органически вписываться в учебный процесс. 
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Мультимедийные технологии в преподавании дисциплины 
«Основы патофизиологии человека» 

Романова М.А., Доцент кафедры БЭСТ, к.м.н. 
Владимирского государственного университета, г. Владимир 

 
В соответствии с учебным планом по направлению  «Биотехнические  

системы и технологии» в разделе «общепрофессиональные дисциплины» в 
части «дисциплины по выбору» предусмотрено изучение студентами дис-
циплины «Основы патофизиологии человека» в объеме 82 часа, в том чис-
ле лекции и практические  занятия. 

Целевая установка курса патофизиологии – формирование у студен-
тов научных знаний об общих закономерностях и конкретных механизмах 
возникновения, развития и исходов патологических процессов. 

Основные разделы дисциплины включают: 
 

 
 

Основная цель изучения патофизиологии - теоретическая подготовка, 
которая происходит на базе ГБУЗВО «Областной клинической больницы». 
На кафедре сложился свой стиль преподавания дисциплины с учетом ра-
циональной организации труда студентов. Путеводителем в учебном про-

Основы патофизиологии 

Лабораторные работы 

лекции 

расстройства функций сердечно - сосу-
дистой, дыхательной, пищеварительной, 
мочевой, эндокринной, нервной систем 

патология иммунитета и иммунной си-
стемы, механизмы аллергии, онкогенеза 

воспаление, признаки, гипоксия, виды 

курения, алкоголизма, наркомании, ме-
ханизмы психологической и физической 

зависимости 

изучение патогенных факторов внешней 
среды (действие шума, звука, давления, 

температуры, излучений) 

задачи патофизиологии, процессы мо-
делирования заболевания, классифика-

ция  болезней 

рефераты 

самоподготовка 
Эндоскопические методы 

Физиотерапия 

Гипербарическая оксигенация 

Лучевая диагностика 

Фотоплетизмография 

Мониторинг функции внешнего 
дыхания 

Домашние задания 
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цессе для студентов служит методическое пособие по «Основам патофи-
зиологии человека», в котором в виде тезисов изложены основные поня-
тия, определения, темы лекций, лабораторных и практических работ.  

К сожалению, в рамках учебного времени недостаточно количества 
лекционных часов, отведенных на изучение курса патофизиологии, их не 
хватает даже на изложение программных вопросов. Поэтому, назрела 
необходимость иметь электронные  информационные, обучающие и кон-
тролирующие комплексы, благодаря которым студенты могли бы эффек-
тивно подготовиться к практическим занятиям. Для учебного процесса ис-
пользуются технические средства обучения  - микроскопы, спирометр, 
термометры, динамометры, аппараты для измерения артериального давле-
ния, пульсоксиметры, видеофильмы. Имеются специализированные ауди-
тории, оснащенные мультимедийным оборудованием для компьютерного 
просмотра презентаций, рисунков, таблиц, схем, фотографий, мазков кро-
ви, ЭКГ, рентгенограмм. 

Основной упор в проведении практических работ, делается на само-
стоятельную подготовку студентов, результатом которой является презен-
тация на заданную тему в программе  “ MicrosoftPower Point”. Каждый 
студент по предложенной теме разрабатывает виртуальную лабораторную 
работу, включающую в себя: 

� Теоретическую часть- основные понятия и определения по заданной 
теме (тезисно напоминается материал по пройденным дисциплинам «Об-
щая биология» и «Основы физиологии»), 

� Эксперимент  - моделирует диагностическое обследование или ме-
дицинскую манипуляцию по теме, 

� Перечень вопросов – формулирует контрольные вопросы для за-
крепления полученных знаний. 
Например, тема лабораторной  работы «Сердечно-сосудистая система. 
Кардиография» 

� Цель: получение практических навыков снятия ЭКГ 
� Задача: изучение методов регистрации патологических отклонений 

сердечно- сосудистой системы (ССС). 
� Оборудование: Электрокардиограф, кушетка медицинская. 
� Эксперимент 
� Произвести снятие ЭКГ, объяснить механизм передачи и распро-

странения нервного импульса по сердечным мышцам. 
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� Произвести снятие ЭКГ после кратковременной нагрузки (15-20 
приседаний). 

� Произвести снятие ЭКГ через 10 минут после предыдущего этапа. 
� Оценить визуально разницу в снятых электрокардиограммах. 

Разобрать на базовые составляющие полный цикл сердечного сокращения 
на ЭКГ. 
Контрольные вопросы: 

� основные части сердечно-
сосудистой системы. 

� круги кровообращения. 
� электрокардиография. 

� отведения. 
� R-R интервал. 
� PQRST- комплекс. 

Применение самостоятельно выполненных компьютерных слайдовых 
презентаций  в учебном процессе выделяет несомненные достоинства это-
го вида обучения: объединение аудио-, видео- и анимационных эффектов в 
единую презентацию позволяет сделать изложение учебного материала яр-
ким и убедительным. Сочетание устного изложения студентом материала с 
демонстрацией слайд - фильма способствует концентрации визуального 
внимания на особо значимых моментах учебного материала.  

Данный вид самостоятельной работы обеспечивает развитие комму-
никативных, творческих и профессиональных знаний у студентов. В про-
цессе создания презентации, студент сочетает знания по патофизиологии 
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расстройств функций сердечно - сосудистой, дыхательной, пищеваритель-
ной, мочевой, эндокринной, нервной систем человека и методами и сред-
ствами диагностики и лечения заболеваний. Теоретическое изложение 
наглядного материала обеспечивает системность, последовательность и 
прочность усвоения изучаемой темы. 

Таким образом, использование учебно-исследовательского лабора-
торного комплекса по дисциплине «Основы патофизиологии», органично 
дополняет существующий материал курса, разгружает преподавателя в 
плане повторения материала других курсов и позволяет студентам полу-
чить больше практических навыков. 

 
Проблемы государственной аттестации выпускников  

по специальности «Юриспруденция» 
Рузевич О.Р., зав. каф. УПиП, к.ю.н., e-mail: olegan80@mail.ru 
Владимирский государственный университет, г. Владимир 

 
Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 

«Юриспруденция» осуществляется на основе Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" [1], По-
ложения об итоговой государственной аттестации выпускников высших 
учебных заведений Российской Федерации, утвержденное приказом Ми-
нистерства образования и науки РФ от 25.03.2003 г. № 1155 [2], а также 
ГОС и ФГОС, утвержденные приказами Министерства образования и 
науки РФ. 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 
уровня освоения обучающимися образовательной программы. Итоговая 
аттестация проводится на основе принципов объективности и независимо-
сти оценки качества подготовки обучающихся. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление 
уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач 
и соответствия его подготовки требованиям государственного образова-
тельного стандарта высшего профессионального образования. В соответ-
ствии с ГОС юрист в рамках специальности получает фундаментальную и 
специальную подготовку в области юриспруденции.  

Деятельность юриста направлена на реализацию правовых норм и 
обеспечение правопорядка в различных сферах жизни общества. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- события и действия, имеющие юридическое значение;  
- правовые отношения, возникающие в сфере функционирования гос-

ударственных институтов;  
- правовые отношения между государственными органами, физиче-

скими и юридическими лицами.  
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После завершения обучения юрист должен уметь: 
• толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 
• обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности госу-

дарственных органов, физических и юридических лиц; 
• юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
• разрабатывать документы правового характера, осуществлять пра-

вовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юриди-
ческие заключения и консультации; 

• принимать правовые решения и совершать иные юридические дей-
ствия в точном соответствии с законом; 

• вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять ме-
ры ответственности и наказания виновных; предпринимать необходимые 
меры к восстановлению нарушенных прав; 

• систематически повышать свою профессиональную квалификацию, 
изучать законодательство и практику его применения, ориентироваться в 
специальной литературе. 

Юрист должен: 
• обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активно-

стью, профессиональной этикой, правовой и психологической культурой, 
глубоким уважением к закону и бережным отношением к социальным 
ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина, высо-
ким нравственным сознанием, гуманностью, твердостью моральных убеж-
дений, чувством долга, ответственностью за судьбы людей и порученное 
дело, принципиальностью и независимостью в обеспечении прав, свобод и 
законных интересов личности, ее охраны и социальной защиты, необходи-
мой волей и настойчивостью в исполнении принятых правовых решений, 
чувством нетерпимости к любому нарушению закона в собственной про-
фессиональной деятельности; 

• понимать сущность и социальную значимость своей профессии, 
четко представлять сущность, характер и взаимодействие правовых явле-
ний, знать основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную об-
ласть его деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний 
и значение для реализации права в профессиональной деятельности. 

Государственные образовательные стандарты устанавливают требо-
вания к профессиональной подготовленности юриста. Он должен уметь 
решать задачи, соответствующие его квалификации и квалификационным 
требованиям, указанным в ГОС: 

- сбор нормативной и фактической информации, имеющей значение 
для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессио-
нальной деятельности; 

- анализ юридических норм и правовых отношений, являющихся объ-
ектами профессиональной деятельности; 
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- анализ судебной и административной практики; 
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей ре-

шений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 
норм; 

- составление соответствующих юридических документов; 
- обеспечение реализации актов применения права; 
- обеспечение законности и правопорядка, осуществление правовой 

пропаганды и правового воспитания в сфере профессиональной деятельно-
сти. 

Итоговая государственная аттестация юриста предназначена для 
определения теоретической и практической подготовленности выпускника 
к выполнению профессиональных задач и включает выпускную квалифи-
кационную работу и не менее двух государственных экзаменов, позволя-
ющих выявить теоретическую подготовку к решению профессиональные 
задачи. 

Выпускники Владимирского государственного университета имени 
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (далее – 
ВлГУ), прошедшие обучение по программе подготовки юриста граждан-
ско-правовой, уголовно-правовой и государственно-правовой специализа-
ции, сдают не менее двух государственных экзаменов (теорию государства 
и права – общий для всех специализаций, гражданское право, уголовное 
право и конституционное право России – в зависимости от выбранной спе-
циализации).   

На государственных экзаменах аттестационная комиссия, в первую 
очередь, проверяет уровень теоретической подготовленности выпускников 
по соответствующим дисциплинам. Однако, необходимо отметить, что 
только знаний, которыми обладают выпускники, недостаточно для реше-
ния практических задач. Сегодня, для того, чтобы быть востребованными 
на рынке труда, выпускники должны быть практикоориентируемыми, т.е. 
не просто должны владеть определенными знаниями, но и умело их при-
менять на практике. Принимая государственные экзамены, аттестационная 
комиссия, к сожалению, проверяет только теоретическую подготовку вы-
пускника. Объяснить это можно как объективными, так и субъективными 
причинами (большое количество аттестуемых, нехватка времени и т.д.). В 
связи с этим предлагается на государственных экзаменах проверять не 
только теоретическую подготовку выпускника, но и проверять практиче-
ские навыки путем, например, решения задач и казусов, в том числе и со-
ставлением юридических документов и т.д. Причем, необходимо выпуск-
нику разрешить использовать при решении задач любую литературу, в том 
числе и справочные правовые системы «Гарант» или «Консультант плюс». 
Это на мой взгляд, поможет государственной комиссии более объективно 
оценить не только теоретическую подготовку выпускника, но и практиче-
ские навыки по решению конкретных задач. 
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Профессиональное сопровождение 
молодых специалистов учителей-логопедов 

Савельева Н.Г., доцент кафедры ПЛиСП, e-mail: sng33@yandex.ru 
Владимирский государственный университет, г. Владимир 

 
В соответствии с концепцией модернизации системы образования од-

ним из приоритетов являются педагоги нового формата - творческие, ак-
тивные, разносторонние, способные не только давать знания, но и разви-
вать  воспитанников, учащихся, используя достижения современной педа-
гогики и психологии. Особое место занимает вопрос о деятельности моло-
дых специалистов, поднимаемый на федеральных и муниципальных уров-
нях. 

В образовательных учреждениях по-прежнему существует проблема с 
привлечением молодых педагогов. Согласно статистике небольшой про-
цент выпускников  вузов идет работать в школы, ДОУ, к тому же, из них 
почти половина уходит из системы образования через год-два. Одной из 
причин этого является неудачная адаптация в коллективе, в образователь-
ном процессе. 

В современных условиях  выпускнику вуза необходимо в максималь-
но короткие сроки адаптироваться в новых для него условиях практиче-
ской деятельности. От характера вступления в должность зависит будущая 
профессиональная успешность педагога, психологический комфорт и раз-
витие его воспитанников. 

Как правило, к недавним выпускникам, пришедшим на работу в шко-
лу, дошкольные образовательные учреждения  предъявляются те же требо-
вания, что и к опытным педагогам, от них требуется профессионализм и 
высокие результаты работы. Вместе с тем подготовка, полученная в вузе, 
не может решить все вопросы, проблемы формирования мастерства учите-
ля-логопеда. Успешному педагогу необходим синтез научных знаний, ме-
тодического опыта и личных качеств, эффективное владение педагогиче-
скими технологиями и т.д. 

Зачастую, многие молодые педагоги имеют трудности во взаимодей-
ствии с воспитанниками и их родителями, коллегами, опасаются критики 
администрации и опытных логопедов. 
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Создать условия для успешной адаптации, профессионального роста и 
решить те или иные возникающие трудности начинающего педагога при-
звана система методического сопровождения в образовательном учрежде-
нии, включающая в себя следующее направления работы: наставничество, 
деятельность «Школы молодого логопеда», интернет-сотрудничество, мо-
ниторинг профессиональной деятельности, ведение портфолио. 

Сегодня наставничество заслуживает самого пристального внимания, 
в нем отражена жизненная необходимость выпускника учебного заведения 
получить поддержку опытного профессионала, который способен предло-
жить практическую и теоретическую помощь на рабочем месте. Процесс 
наставничества затрагивает интересы трёх субъектов взаимодействия: обу-
чаемого, самого наставника и организации-работодателя. 

В работе наставников считаем важным не допустить излишней опеки. 
Помощь молодому специалисту неизбежно влечет за собой оценка его 

педагогической деятельности. На наш взгляд, руководитель, старший вос-
питатель ДОУ должны быть максимально тактичными в своих высказыва-
ниях, особенно если они носят критический характер. Молодой учитель-
логопед испытывает потребность в своевременной положительной оценке 
своего труда. Именно на это в первую очередь необходимо обращать вни-
мание, а, заметив педагогические успехи новичка, непременно отметить их 
вслух в присутствие всего коллектива учреждения. Ведь похвала поднимает 
настроение, стимулирует, вселяет уверенность, повышает интерес к делу. 

Оценка деятельности молодых специалистов, как правило, проводится 
в двух вариантах: 

- аттестация на квалификационную категорию; 
- мониторинг профессиональной деятельности молодого специалиста 

(регулярная оценка (ежеквартальная, ежегодная) влияющая на премию и 
другие стимулирующие выплаты). 

Во Владимире под руководством к.п.н. Назаровой О.С. успешно осу-
ществляется деятельность «Школы молодого учителя – логопеда», целью 
которой является оказание помощи  начинающим педагогам в становлении 
профессиональной компетентности, а также содействие их профессио-
нальному росту. Заседания в «школе» проводятся по плану, составленному 
с учетом, прежде всего, запросов и трудностей начинающих учителей-
логопедов. В работе с  педагогами используются различные формы и ме-
тоды: практические семинары, мастер-классы, деловые игры, конкурсы, 
участие в работе методических объединений, интернет-технологии и др.  

Инновационной технологией во многих ДОУ является интернет-
консультирование. Молодой специалист может в любое время получить 
консультативную помощь методиста, опытных коллег, специалистов мето-
дического объединения. Так же организована рассылка педагогам полез-
ной информации, памяток по оформлению документации, разработке пла-
нов образовательной работы, проектированию структуры занятия, соблю-
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дению санитарно-гигиенических норм и требований, подготовке и прове-
дению открытых занятий, диагностике и т.д. по электронной почте. По-
средством интернет-технологий осуществляется взаимодействие методи-
ста и педагогов по проверке тематического планирования образовательно-
го процесса. Логопеды предоставляют план на проверку в электронном ви-
де, в дальнейшем проводят его корректировку с учетом поступивших 
предложений и замечаний. В конце месяца у педагогов есть возможность 
проанализировать соответствие поставленных целей полученным резуль-
татам. Посредством сайта организована обратная связь с участниками об-
разовательного процесса, в том числе и с родителями, которые вносят свои 
предложения и замечания начинающим педагогам. 

На каждого педагога создан банк профессиональных достижений, 
позволяющий осуществлять мониторинг личных и профессиональных до-
стижений молодого специалиста. Данный банк даёт возможность увидеть 
потребности педагога, динамику профессионального роста, скорректиро-
вать дальнейшую стратегию сопровождения, определить перспективы 
профессионального развития, и создания наиболее благоприятных условий 
для развития творческой деятельности. Система мониторинга профессио-
нального роста педагогов включает анкеты и опросники: 

• Интервью (почему пошли в профессию, чем для вас является рабо-
та, ваши предпочтения и жизненные приоритеты); 

• Самопрезентация педагогов (присущие качества личности, как по-
ложительные, так и отрицательные); 

• Затруднения в организации образовательного процесса (самодиа-
гностика); 

• Самооценка возможностей педагога (чем может поделиться с дру-
гими педагогами); 

• Характеристика профессионально-педагогической компетентности: 
- педагогические умения (организаторские, коммуникативные, 
проектировочные, дидактические, методические, аналитические); 
- профессионально-педагогические (мышление, наблюдательность, 
интуиция, рефлексия, оптимизм, такт, эрудиция, импровизация); 
- личность педагога (гуманистическая направленность, позитив-
ная, …, креативность, работоспособность). 

• Характеристика деятельности и общения педагога; 
• Показатели  умений, обеспечивающих эффективность педагогиче-

ской деятельности (умение ставить задачу, воздействовать на ребенка, ана-
лизировать и корректировать свою деятельность); 

• Рейтинг педагога (учитывается самооценка педагога, мнение роди-
телей, участие в методической деятельности, уровень образовательной ра-
боты). 
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Данный мониторинг проводится в течение всего педагогического пути 
начинающего молодого специалиста. Собранная информация используется 
не только при подготовке к процедуре аттестации на квалификационную 
категорию, но и при оплате труда работника в виде стимулирующих доба-
вок и доплат. 

Значительную лепту в дело профессионального становления учите-
лей-логопедов г. Владимира и Владимирской области вносят сотрудники 
кафедры ПЛиСП ВлГУ: к.п.н., доцент Макарова А.И., к.п.н., доцент Саве-
льева Н.Г., к.п.н., доцент Ухина Н.А.  

Ученые совместно с начинающими и  опытными учителями-
логопедами, выпускниками ВлГУ, проводят открытые практические заня-
тия для студентов, осуществляют экспериментальную работу, по результа-
там которой публикуют научные  статьи, принимают участие в работе 
конференций, круглых столов, консультируют и т.д. 

Ориентировка молодых педагогов на постоянное пополнение знаний, 
овладение передовыми методами и приемами работы с детьми, постиже-
ние секретов общения способствуют формированию личности учителя-
логопеда как профессионально-грамотного, успешного специалиста обра-
зовательного пространства. 

Таким образом, выстроенная система методического сопровождения 
позволяет начинающим учителям-логопедам легко и успешно пройти пери-
од адаптации, найти свой стиль в работе, раскрыть творческий потенциал. 

 
Совершенствование организации проведения производственных 
практик студентов, обучающихся по профилю подготовки 

«промышленное и гражданское строительство» 
Семенов А.С., доцент каф. СП, к.т.н., e-mail: semenov-alex@mail.ru 

Владимирский государственный университет, г. Владимир 
 
На кафедре «Строительное производство» Архитектурно-строитель-

ного факультета Владимирского государственного университета ведется 
подготовка бакалавров по профилю «Промышленное и гражданское строи-
тельство» направления подготовки 270800 «Строительство». 

В соответствии с учебным планом, после завершения четвертого и 
шестого семестров у студентов, обучающихся по профилю «Промышлен-
ное и гражданское строительство», проводятся первая и вторая производ-
ственные практики. 

Производственные практики студентов являются важной частью 
учебного процесса при подготовке квалифицированных кадров за годы 
обучения в высшем учебном заведении. 

В настоящее время работодатели строительного комплекса заинтере-
сованы в  сотрудниках, обладающих опытом работы, что является вполне 
объяснимо. Молодой специалист без опыта работы может создать множе-
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ство проблем, связанных как со срывом всей работы, или просто некаче-
ственного ее выполнения. Дополнительное обучение вновь устроенного 
сотрудника для приобретения им практического опыта  не всегда прием-
лемо для работодателя. 

Совершенствование организации проведения производственных прак-
тик студентов позволит улучшить качество учебного процесса и повысит 
процент, трудоустройства выпускников по профилю обучения. 

Актуальность совершенствования организации проведения производ-
ственных практик студентов не вызывает никакого сомнения. 

Для совершенствования организации проведения производственных 
практик необходимо выявить существующие недостатки и предложить 
способы их устранения. 

Со стороны кафедры должны быть разработаны рабочие программы 
практик, устанавливающие требования к проведению производственных 
практик студентов. 

Наличие учебно-методического материала на кафедре также способ-
ствует повышению качества организации проведения производственных 
практик студентов. 

Проведение производственных практик требует наличия самих баз 
производственных практик – предприятий и организаций, которые способ-
ны принять студентов и провести практику в соответствии с требованиями 
рабочей программы практики. Проведение производственных практик 
непосредственно на кафедре уже само по себе является наихудшим вари-
антом, так как совершенно очевидно, что студент не получит никаких 
практических навыков и опыта работы по будущему профилю подготовки. 

Место прохождения производственной практики должно выбираться 
таким образом, чтобы основная деятельность предприятия соответствовала 
профилю обучения.  

Для студентов, обучающихся по направлению «Строительство» и 
профилю подготовки «Промышленное и гражданское строительство» - это 
строительно-монтажные организации. 

Представляется полезным использовать практические навыки, полу-
ченные студентами в процессе проведения практики при выборе тем кур-
совых, выпускных квалификационных работ и последующей их разработ-
ке.  

В дальнейшем студент осознанно подходит к выбору направления и 
тематики выпускной квалификационной работы, имея практические навы-
ки и исходный материал, собранный в процессе прохождения производ-
ственной практики в виде проектной документации. 

Внедрение взаимосвязи производственных практик с курсовым проек-
тированием повышает ответственность студентов в прохождении произ-
водственной практики, дает мотивацию по сбору информации для после-
дующего использования в курсовых проектах. 
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Такой подход обеспечивает лучшее понимание актуальности и прак-
тической значимости курсового проектирования, способствует формиро-
ванию профессиональных интересов студента. 

Важнейшим моментом является взаимосвязь производственной прак-
тики с конкретными преподаваемыми дисциплинами профессионального 
цикла. 

Такие профильные дисциплины «Технологические процессы в строи-
тельстве», «Основы организации, управления и планирования в строитель-
стве», должны проводиться во взаимной увязке с производственными 
практиками. 

Читаемые преподавателями кафедры «Строительное производство» 
дисциплины «Технологические процессы в строительстве», «Основы орга-
низации, управления и планирования в строительстве», содержат широкий 
круг вопросов, которые должны исследоваться студентами в процессе про-
ведения производственной практики.  

В частности вопросы, связанные с технологией выполнения отдель-
ных строительных процессов, с возведением отдельных строительных объ-
ектов и управлением строительными организациями. 

Представляется целесообразным изучение указанных дисциплин 
непосредственно перед проведением производственных практик, то есть на 
четвертом и шестом семестрах. 

Следует отметить, что руководителями производственных практик 
должны быть исключительно преподаватели указанных выше дисциплин, 
что уже позволит увязать между собой рабочие программы практик и про-
фильных дисциплин для обеспечения последовательного перехода от тео-
рии к практике. 

Первоочередной целью выпускающей кафедры является направление 
студентов на предприятие для проведения производственной практики. В 
то же время университет заинтересован в трудоустройстве своих выпуск-
ников. 

Предприятие как потенциальный работодатель заинтересовано в по-
лучении квалифицированных кадров для постоянной работы. 

Прохождение производственной практики на предприятиях, соответ-
ствующих профилю подготовки студента, позволяет рассматривать эти 
предприятия в качестве потенциального места будущей работы после 
окончания обучения. 

С другой стороны предприятие может рассматривать студентов-
практикантов в качестве будущих сотрудников с учетом того, как проявил 
себя студент в процессе прохождения производственной практики. В связи 
с этим предприятию также требуется установление постоянных контактов 
с выпускающими кафедрами. 
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Размещение заказов на разовую или временную работу со стороны 
предприятия во время прохождения  практики позволяет заключить дого-
вор на выполнение конкретной работы, которая вполне под силу студенту. 

Проведение конкурсов на лучший  отчет или лучшую работу, выпол-
ненную на производственной практике, стимулирует студента к ответ-
ственному подходу в получение практических навыков работы.  

Проведение конкурсов на лучший отчет, выполненный по результатам 
проведения производственной практики, представляется по следующим 
критериям: 

- содержательность; 
- комплексность; 
- наличие проектной части; 
- современное компьютерное обеспечение и оформление; 
- внедрение результатов на производстве. 
Таким образом, со стороны выпускающей кафедры для совершен-

ствования качества организации проведения производственных практик 
студентов требуется: 

- привязка профильных дисциплин к практикам в учебном плане под-
готовки; 

- наличие утвержденных рабочих программ практик на кафедре; 
- разработка и публикация учебно-методического материала на кафедре; 
- закрепление практик за преподавателями профильных дисциплин 

выпускающей кафедры; 
- внедрение взаимосвязи производственных практик с курсовым про-

ектированием; 
- наличие постоянных контактов кафедры с предприятиями – базами 

практик с заключением договоров на проведение практик студентов; 
- отказ от возможности проведения производственных практик непо-

средственно на кафедре; 
- организация на кафедре конкурсов на лучший отчет по результатам 

проведения производственной практики на предприятии. 
Успешное проведение производственных практик на предприятиях 

позволяет студентам приобрести практический опыт работы, дать им пси-
хологическую поддержку в условиях вузовского обучения и обеспечить их 
последующее трудоустройство по выбранному ранее направлению и про-
филю подготовки. 

 
Литература: 
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ственного университета. // Семенов А.С. Материалы первой международ-
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Творческая индивидуальность эстрадного вокалиста как объект  
педагогического исследования 

Семина Д. Д., асс. кафедры МИЭ, e-mail: dariya_semina@mail.ru 
Владимирский государственный университет, г. Владимир. 

 
Вопрос воспитания творческой индивидуальности крайне сложен как 

в теории, так и в практике. Такие знакомые нам, изученные педагогами и 
психологами и, казалось бы, всем понятные определения «одаренность», 
«способности», «талант», «оригинальность», «творческая личность» в 
практической педагогике подчас трудно выявить и разглядеть в отдельно 
взятом ученике, так как присутствие либо отсутствие их обусловлено 
множеством факторов и условий. Каковы эти условия, и сколько их долж-
но быть – этот вопрос пока остается открытым и крайне субъективным. Но 
прежде, чем в нем разобраться, необходимо вынести на обсуждение другие 
вопросы: что включает в себя понятие «творческая индивидуальность?» 
насколько важно воспитывать именно творческую индивидуальность в 
каждом ученике? И нужно ли это делать? 

Для того, чтобы ответить на эти вопросы, мы обратились к эстетико-
философским и психологическим словарям. 

Термин «индивидуальность» (от лат. individuum – неделимое, особь) 
трактуется как «своеобразие психологических свойств человека, проявля-
ющееся в разных сферах» [1]. Под «разными сферами» здесь подразуме-
ваются черты характера, темперамент, интеллект, личность, специфика ин-
тересов, качества персептивных процессов, потребности и способности 
индивида [3]. Интересна теория В. С. Мерлина об интегральной индивиду-
альности. Он включает в структуру индивидуальности некие индивиду-
альные особенности , которые относятся к разным уровням организации 
человека, их всего три:  нижний уровень (биохимические, общесоматиче-
ские и нейродинамические свойства организма), средний уровень (индиви-
дуальные психологические свойства) и высший уровень (социально-
психологические свойства) [4]. Таким образом, мы можем предположить, 
что индивидуальность растет и развивается вместе с самим человеком: от 
биохимического к социальному уровню. С. С. Степанов отмечает, что ин-
дивидуальность – это не только совокупность индивидуальных свойств, но 
и своеобразие взаимосвязей между ними. 

Однако, сфера нашей педагогической деятельности весьма специфич-
на, поэтому в определении творческой индивидуальности есть особые ню-
ансы. Так, в эстетическом словаре под редакцией А. А. Беляева индивиду-
альность в искусстве есть особая форма бытия и деятельности художника, 
«придающая уникальный характер результатам его творчества… Чтобы 
выполнить свое общественное назначение и наиболее полно проявить дан-
ные от природы способности, художник должен обрести свою личностную 
самобытность, стать обладателем таких свойств, как целостность, неповто-
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римость, активность в утверждении своей мировоззренческой, эстетиче-
ской позиции, ценностных установок» [6]. Беляев подчеркивает социаль-
ную значимость творческой индивидуальности. «Индивидуальное «Я» со-
ставляет как бы центр личности художника, но оно находится под посто-
янным воздействием внешнего мира, условий жизни и массы посторонних 
влияний. У индивидуальности художника поэтому собирательная природа, 
вбирающая в себя общественный мир творца искусства» [6]. 

Как мы видим, в современной науке принято говорить о человеке как 
о биосоциокультурном существе, причем природное и социальное начала в 
нем тщательно изучены, как мы убедились из сказанного выше, в то время 
как культурное начало нуждается в активном внимании ученых. Вполне 
вероятно, что, исследовав этот третий культурный компонент, а также изу-
чив взаимосвязь между ними и их триединство, мы сможем создать некую 
структуру творческой индивидуальности. В настоящее же время мы имеем 
достаточно информации и биогенных и социогенных свойствах человека. 

Природное начало играет определяющую роль в становлении творче-
ской индивидуальности, если мы говорим о музыкальном творчестве. 
Здесь вступает в свои права такой наполненный и всеобъемлющий термин, 
как «музыкальные способности». О том, что входит в структуру музыкаль-
ных способностей, мнения ученых-психологов расходятся. Например, аме-
риканский психолог Карл Сишор выделяет 25 компонентов музыкальных 
способностей, которые классифицирует на музыкальные ощущения и вос-
приятия, музыкальное действование, музыкальную память и музыкально 
воображение, музыкальный интеллект, музыкальное чувствование [9]. 
Немецкие психологи Валентин Гекер и Теодор Циген пишут о пяти ком-
понентах музыкальной одаренности: сенсорный, ретентивный, синтетиче-
ский, моторный и идеативный компоненты [7]. Немецкий ученый-
физиолог и музыкант Йоханнес Крис вывел три главные стороны музы-
кальности: интеллектуальную, эмоциональную и творческую [8]. Совет-
ский психолог Борис Теплов так же обозначает три основные компонента 
музыкальные способности: ладовое чувство, способность произвольно  
пользоваться слуховыми представлениями, отражающими звуковысотное 
движение, и музыкально-ритмическое чувство [5]. Психолог Арнольд 
Готсдинер включает в структуру музыкальной одаренности ладовое чув-
ство, музыкально-слуховые представления, музыкально-ритмическое чув-
ство, общую и музыкальную память, психомоторные способности [2]. 

Безусловно, музыкальные способности – это далеко не все, что вклю-
чают в себя биогенные свойства творческой индивидуальности. Тем более, 
что предметом нашего педагогического исследования является студент 
направления «Музыкальное искусство эстрады», т. е. эстрадный артист-
вокалист, а значит, здесь приобретают важность и внешние данные чело-
века, и природа его пластики, уровень владения своим телом, профессио-
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нальные навыки дыхательного и артикуляционного аппарата, его эмоцио-
нальная палитра, творческая и профессиональная чувствительность – все 
это относится к природному началу человека и его творческой индивиду-
альности. 

Говоря о социогенных свойствах мы прежде всего имеем в виду тот 
уровень отношений художника и социума, о котором писал А. А. Беляев. 
Творческая индивидуальность не может не позиционировать себя в обще-
стве, иначе от созерцания искусства в себе художник быстро придет к со-
зерцанию себя в искусстве. Кроме социальной значимости здесь имеет ме-
сто быть характер человека, сформированный социумом, его темперамент, 
направленность, интересы… 

Однако, общество, общественное мнение – это не единственный вли-
яющий на творческую индивидуальность фактор. Мы говорим о культуре, 
в которую погружен человек с самого его рождения: язык, на котором го-
ворят его родители, песни, которые он слышит, сказки, которые ему чита-
ют, вера, которую он принимает, мораль и менталитет, которые в него за-
кладываются. Наконец, его национальная принадлежность. Даже если мы 
сможем смоделировать ситуацию, в которой на свет появились два челове-
ка с абсолютно одинаковыми биогенными (что невозможно), а потом при-
обрели одинаковые социогенные свойства (что еще более невозможно), то 
вырастут две совершенно разные творческие индивидуальности, если они 
родятся и/или будут расти и воспитываться в разных культурных условиях. 

Принимая во внимание сложность и многогранность каждой из этих 
плоскостей сущности человека, можно сделать выводы о том, насколько 
безгранична Вселенная творческой индивидуальности. Именно поэтому 
вопрос творческой индивидуальности – один из самых сложных в педаго-
гике. Тем не менее, наша задача, как педагогов эстрадного музыкального 
образования, помочь начинающим эстрадным вокалистам найти, разбудить 
или обрести творческую индивидуальность. Такие серьезные цели студен-
ты ставят перед собой не просто так: специфика музыкального искусства 
эстрады предполагает обязательное наличие творческой оригинальности, 
уникальности исполнителя – в противном случае артист будет не интере-
сен публике. Не все студенты добиваются своей цели сразу: кто-то творче-
ски «раскрывается» на первом занятии, а кому-то для этого требуется 5 
или 6 лет. 

Для того, чтобы инициировать  этот поиск себя, педагоги кафедры му-
зыкального искусства эстрады разработали специальную образовательную 
программу, основанную на многожанровости и полистилистике вокально-
го образования студентов. Каждый семестр ученики получают новые зада-
ния по вокалу в виде произведений в разных, подчас полярных стилях. Та-
ким образом, молодым вокалистам дается возможность экспериментиро-
вать со своей вокальной природой, осваивать неизвестные им музыкаль-
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ные направления и пробовать реализовать себя в них. Педагоги внима-
тельно ведут студентов в этих творческих поисках, помогают «погрузить-
ся» в материал, освоить его как можно быстрее и рефлексировать совмест-
ную работу Учителя и Ученика. Часто бывает так, что студент проходит 
освоение материала через сопротивление, не принимая тот или иной стиль. 
И это тоже является важной частью обучения, ведь в этих неудачах отта-
чивается «творческое лицо» вокалиста. По окончанию обучения педагоги 
подводят итоги пройденного пути каждого из студентов и выпускают их, 
сформировав первый индивидуальный портрет творческой личности ди-
пломированного специалиста, опираясь на лучшие результаты музыкаль-
ных экспериментов, получившиеся за это время. В дальнейшем этот порт-
рет может (и должен) измениться и приобрести новые очертания, ведь 
пройденная им программа ориентирована на потребность обучаемого к по-
стоянному совершенствованию. 

Создание некой системы, структурного подхода позволит сделать 
большой шаг в педагогике к пониманию и непосредственной работе с 
творческой индивидуальностью, потому как современная наука и искус-
ство требуют от новых поколений неординарности, креативности, само-
стоятельности, специфичности. Мы убеждены, что данные исследования 
возможны только при непосредственной практической работе над создани-
ем портрета творческой индивидуальности эстрадного вокалиста, в кото-
ром в большей или меньшей степени взаимодействуют природное, соци-
альное и культурное начала.  
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Техника формирования компетентного подхода при создании  
молодежного предприятия малого бизнеса 

Сикати-Журавлева Н.Е., зав. ОПМ, рук. АТМ «Профи», 
e-mail: nataliasikati@gmail.com; MБУ «Молодежный центр», г. Владимир; 

Таннинг Ж.Ф., доц. каф. ИЗИ, PhD in Technical Sciences, 
e-mail: fiston@gmx.fr, ВлГУ, респ. Камерун 

 
В условиях рынках необходимо иметь навыки в создании и формиро-

вании предприятий малого бизнеса. Эти навыки необходимы для молоде-
жи, обучающейся в ВУЗах разного уровня. Для приобретения этих навы-
ков была разработана специальная программа, позволяющая осуществить 
взаимодействие между пятью структурами: государственная муниципаль-
ная структура, ВУЗ, общественная организация, финансовое учреждение и 
студенты. 

Только путем взаимодействия этих структур (см. рис. 1) осуществля-
ется качественная подготовка через формирование практических навыков 
по открытию малого предприятия, так как учебные заведения обеспечива-
ют только подготовку студентов. 

Именно эти структуры способствуют развитию навыков практическо-
го действия и детализируют навыки через тренинги личностного роста, ди-
агностику и тестирование, построение бизнес-планирования, просчет фи-
нансовых рисков и выявление конкурентоспособности и живучести пред-
полагаемого малого предприятия. 

Именно применение этого инновационного подхода позволяет сту-
денту быстро реализовать и адаптировать бизнес-план в реальной среде, 
даже если этот студент находится в процессе обучения в ВУЗе. 

С каждым годом происходит значительное увеличение коммерческого 
сектора малого и среднего по сравнению с государственным на территории 
Российской Федерации. При организации практики для молодежи это, 
естественно, вызывает определенные трудности. 
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Рис. 1 Взаимодействие между участниками программы ММБ и 

основные роли. 
 
Перед собственником предприятия встает ряд вопросов, которые тре-

буют грамотного разрешения, так как практикующийся (студент): 
- является посторонним человеком (в такие фирмы подбор идет в ос-

новном по рекомендациям и через родственников и знакомых); 
- человеку, который проходит временную стажировку на фирме, и не 

может быть на 100% лояльным (риск передачи информации конкурентам). 
Выбранный нами способ взаимодействия структур снимает эти слож-

ные моменты за счет того, что мы взаимодействуем с объединяющей 
структурой предприятий малого и среднего бизнеса – Владимирским отде-
лением общественной организации ОПОРА РОССИИ. 

Выполнены необходимые условия реализации и успеха совместной 
работы в направлении поиска новых форм сотрудничества: 

1. создание команды, заинтересованной в работе, наличие высоко- мо-
тивированных на успех представителей от всех сторон-участников; 

2. разработка новой программы «Мастерская малого бизнеса» (ММБ), 
которая позволила объединить по интересам все стороны процесса; 
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3. практика – как основа программы ММБ. Нашим девизом стал: 
«Учить не теории предпринимательства - учить для предприниматель-
ства». 

Рассмотрим более подробно, что может  представить каждая из 
сторон и что получить от этого взаимодействия? 

Государственная структура, представленная Агентством по трудо-
устройству молодежи «Профи» МБУ «Молодежный центр» - реализация 
программы совместно с Общественной организацией, возможность широ-
кого информирования о своей деятельности, расширение связей с работо-
дателями, учебными учреждениями, получение спонсорской помощи, 
предоставление профессионалов-практиков для проведения отборочных 
тренингов и тренингов по программе. 

Общественная организация малого и среднего бизнеса ВО ОПОРА 
РОССИИ – реализация совместной программы, информирование обще-
ственности о своей практической деятельности, привлечение новых чле-
нов, развитие структуры за счет обретения опыта в связке – мастер - уче-
ник, подбор ярких молодых кадров на стажировку, либо помощь в органи-
зации самостоятельной стажировки и открытии предприятия. 

Банки - в нашем случае ОАО «Уралсиб» - возможность участия в про-
грамме, пиар банка, получение свежих активных кадров, спонсорство про-
екта – как вид социальной деятельности банка, возможность пиара новых 
продуктов и программ поддержки банка. 

Учебное заведение (ВлГУ), а главное их основной представитель - 
Студенты – живую бизнес-практику, юридическую, бухгалтерскую по-
мощь, развитие практических и бизнес-навыков (уверенности, самомоти-
вации, презентации и т.д.), коучинг от практиков – предпринимателей, се-
минары по обмену опытом, опыт дискуссий, разработка и реализации биз-
нес-плана, помощь в получении гранта, трудоустройство или открытие 
своего бизнеса).  

Цели и задачи программы «Мастерская малого бизнеса» 

Формирование позитивного имиджа понятия «предприниматель» сре-
ди молодежи, возможность организации своей практики на собственном 
открытом индивидуальном предприятии. Реализация данной программы 
позволяет: 

- вовлечь молодежь в социальную практику, развить созидательной 
активности и интеграции молодых людей, развить системы подготовки 
кадров и актива, подготовить к самостоятельной эффективной трудовой и 
предпринимательской деятельности; 

- развить лидерские качества молодых людей, выработать необходи-
мые навыки, сформировать социально активную позицию, социальную 
адаптацию и повысить конкурентоспособность молодых людей.  
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Для реализации данной программы необходимо разработать и реали-
зовать 3 практических блока: 

Первый блок: блок отборочных тренингов в течение месяца (тренинги, 
позволяющие пригласить для дальнейшего прохождения программы 
наиболее активную и заинтересованную молодежь). 

Второй блок[2, 3]: блок тренингов состоит из тематических занятий 
по личностному росту: 

«Самопрезентация», основы составления резюме; «Целеполагание»; 
«Личная мотивация»; «Тайм – менеджмент»; «Уверенное поведение»; 
«Лидерство». 

Третий блок[1]: блок представлен практическими занятиями и про-
ектной деятельностью студентов. 

Организационное занятие: основы бизнес - планирования 

Задание 1. Выбери бизнес-идею, аргументируй, покажи ее актуаль-
ность. 

Определи общими статьями, что необходимо для реализации вы-
бранной бизнес-идеи (трудовые, материальные ресурсы и т.д.); какие за-
конодательные требования для работы в выбранной сфере деятельности 
существуют.  

Презентация задания 1. Обсуждение. 
Задание 2. Пропиши производственный план (как будет построена 

работа). Сформируй под него необходимый штат работников (долж-
ностные обязанности, организационная структура, требования к персо-
налу, мотивация). 

Презентация задания 2. Обсуждение. 
Задание 3. Опиши принципы ценообразования. Определи свои конку-

рентные преимущества. Разработай схему продаж; маркетинговый план 
(продвижение продукта / услуги). Сформируй финансовый план деятель-
ности. 

Презентация задания 3. Обсуждение. 
Задание 4. Проведи оптимизацию всех пройденных процессов. Сфор-

мируй в единый бизнес-план. 
Презентация задания 4. Обсуждение. 
Задание 5. Подготовь презентацию своего бизнес-плана. 

Четвертый блок: блок представлен следующими мероприятиями: 
Мастер-класс (это история успеха действующего предпринимателя), тре-
нинг (навыки публичного выступления). 

Пятый блок: итоговое мероприятие с презентациями бизнес-планов. 
Подведение итогов, награждение участников сертификатами. 
В заключении можно сказать, что творческая работа по реализации 

программы с успехом проведена весной 2012 и весной 2013 года вышепе-
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речисленными участниками. Разновидность практики, в которой приняли 
участие, молодые люди дает им возможность быстрее взрослеть с профес-
сиональной точки зрения, открывать в себе новые грани, перспективы, 
становиться более уверенными и более серьезно относится к учебе. 

Студенты – участники программы увеличили шансы быстрого трудо-
устройства, (была предложена работа со стороны предпринимателей- 
участников программы), либо реального открытия собственного дела при 
наставнической поддержке со стороны организаторов программы. Для 
всех участников программы – возможность реализации новых форм рабо-
ты в рамках организации практики, возможность апробации новых техник 
формирования компетентного подхода при создании молодежного пред-
приятия малого бизнеса. 

И предприятия малого и среднего бизнеса, и государственные струк-
туры и банки, и общественные организации, безусловно заинтересованы в 
обучении студентов профессионализму, в возможности предоставить им 
иные, инновационные формы прохождения практики - на своем, вновь от-
крытом индивидуальном предприятии. 

 
Литература: 
1. Гусева Т.А., Гришина К.В., Леташова И.С., Руководство по организа-

ции малого и среднего бизнеса, Издательство: Деловой двор, год: 2010, 80 с. 
2. Л. Агаркова, «Свой бизнес: с чего начать, как преуспеть 

(+антикризисный блок)» Серия: Начать и преуспеть, 1-е издание, 352с., 
2009г., 

3. А. Маслоу, «Мотивация и личность» 3-е издание СПб, «Питер», 
352с., 2012 г. 
 

Роль судебной практики в подготовке студентов к итоговой  
государственной аттестации 

Сморчков А.И., доцент кафедры У-ПД, к.ю.н. 
Владимирский государственный университет, г. Владимир 

 
Как известно, программа итоговой государственной аттестации сту-

дентов включает в себя сдачу государственных экзаменов и защиту вы-
пускной квалификационной работы. При этом сами эти этапы в свою оче-
редь должны соответствовать определенным нормативным требованиям. 

Например, согласно положениям федерального государственного об-
разовательного стандарта высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО) в совокупность требований к результатам освоения основ-
ных образовательных программ бакалавриата по направлению подготовки 
030900 Юриспруденция входит освоение определенных компетенций1. 
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С учетом темы настоящей статьи и значения рассматриваемого вопроса 
основным предметом анализа в ней будут  те компетенции в области право-
применительной деятельности, на формирование которых наибольшее вли-
яние оказывает изучение студентами материалов судебной практики. 

Не вдаваясь в подробности научных споров о том, является ли судеб-
ная практика, принимаемые ею решения источниками права в наше право-
вой системе, следует отметить некоторые безусловно бесспорные и важ-
ные моменты с тем, чтобы подчеркнуть важность ее изучения студентами, 
и уяснения ими ее юридической природы. 

Во-первых, согласно ст.126 Конституции РФ Верховный Суд РФ 
вправе осуществлять надзор за деятельностью судов общей юрисдикции и 
давать разъяснения по вопросам судебной практики. 

При этом в литературе подчеркивается, что указанные разъяснения не 
носят обязательного характера и, в силу закона, являются рекомендатель-
ными2. 

Не отрицая отмеченной юридической силы постановлений судебной 
практики хочется обратить внимание на следующие моменты, связанные с 
ее фактическим значением в правоприменительной деятельности. 

Дело в том, что в реальной действительности все суды общей юрис-
дикции, а теперь и арбитражные суды при разрешении конкретных дел ру-
ководствуются именно постановлениями Верховного Суда РФ. Последний 
же также руководствуется своими постановлениями при рассмотрении дел 
в порядке кассационного и надзорного производства, оставляя их в силе 
или отменяя или изменяя в какой-либо части. 

Что касается практики Конституционного Суда РФ, то в соответствии 
со ст.79 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ 
(ред. от 05.04.2013 г.) его решения окончательны, обжалованию не подле-
жат, вступают в законную силу немедленно или с момента опубликования, 
а признанные противоречащими Конституции РФ правовые акты приме-
нение не подлежат3. Статья 80 того же Закона предусматривает безуслов-
ные обязанности соответствующих должностных лиц и органов власти в 
соответствующие сроки привести в соответствие с конституцией указан-
ные в нем правовые акты4. 

Таким образом, несмотря на то, что правовая система России относит-
ся к континентальной, сформулированные высшими судебными инстанци-
ями правовые позиции оказывают значительное, часто определяющее вли-
яние на судебную практику по конкретным делам. Поэтому углубленно 
изучать ее и анализировать совершенно необходимо как для целей успеш-
ной практической профессиональной работы, так и качественной подго-
товке к итоговой государственной аттестации студентов, поскольку глав-
ный интерес участвующих в деле лиц состоит в том, чтобы принятое су-
дебное решение не было впоследствии отменено. 
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Исходя из требований ФГОС, влияние судебной практики на форми-
рование соответствующих профессиональных компетенций в сфере право-
применительной деятельности представляется следующим. 

ПК-2 в качестве одной из профессиональных компетенций преду-
сматривает способность выпускника осуществлять свою профессиональ-
ную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышле-
ния и правовой культуры. 

Очевидно, что формирование такого уровня правосознания, правового 
мышления и правовой культуры происходит в ходе изучения конкретных 
судебных дел, принимаемых по результатам такого анализа решений. 
Юридическое мышление относится к разряду специальных, отличается ло-
гической стройностью, непротиворечивостью, фактической и правовой ар-
гументацией.  

Постановления Верховного и Конституционного Судов РФ как раз и 
представляют собой образцы применения профессионального правосозна-
ния, логических и специально-юридических приемов анализа обстоятель-
ств конкретных дел. При этом большой интерес представляет именно опи-
сательно-мотивировочная часть этих постановлений, где содержится аргу-
ментация принимаемых постановлений, системное толкование действую-
щего законодательства, включая его принципы.  

Что касается постановлений Конституционного Суда РФ, то в них ча-
сто используются в качестве аргументов соответствующие международно-
правовые акты. Именно формирование такого широкого правосознания 
студента, включая его международно-правовой аспект является наиболее 
перспективным в настоящее время. 

Дело в том, что ориентация юридического образования на чисто нор-
мативны аспект является ограниченной, поскольку темпы устаревания 
нормативного материала имеют тенденцию к геометрической прогрессии. 
Соответственно возрастает значение концептуального образования с уче-
том принципиальных положений юридической науки и потребностей 
практики. 

Следует сказать, что логическая сущность таких постановлений, их 
юридическая аргументация и даже словесное выражение используются су-
дами при вынесении решений по аналогичным делам, хотя и без какой-
либо ссылки на них. Это лишний раз доказывает фактическую роль судеб-
ных постановлений на практике, что необходимо учитывать как при обу-
чении студентов, так и при подготовке их к итоговой государственной ат-
тестации. 

Способность  обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 
права, предусмотренная ПК-3, тоже имеет непосредственное отношение к 
изучению студентами материалов судебной практики. 

Объясняется это тем, что изучение указанных материалов предполага-
ет необходимость анализа выпускником апелляционной, кассационной и 
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надзорной практики вышестоящих судов, оснований отмены  судебных 
решений, принятых с нарушением норм материального или процессуаль-
ного права. Кроме того, многие приговоры, касающиеся специальных 
субъектов или должностных лиц, устанавливают факты несоблюдения ими 
действующего законодательства, прав и свобод личности, интересов обще-
ства или государства. 

При достижении требований, установленных вышеизложенной ком-
петенцией возможна реализация и ПК-4, которая предусматривает способ-
ность студента принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом. Что же касается ПК-5, то она предусмат-
ривает способность применять нормативно-правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной дея-
тельности. 

С этой точки зрения судебная практика представляет собой образец 
классической правоприменительной деятельности. При этом ее главная 
ценность заключается в том, что в ходе ее реализуются правовые нормы 
вы связи с конкретной ситуацией, предусматривается необходимость со-
вершения целого ряда правоприменительных действий. Это и анализ фак-
тических обстоятельств, и содержания самой правовой нормы, и ее толко-
вание, и юридическая квалификация, и вынесение решения, включая его 
документальное оформление. 

Отмеченные навыки и умения могут быть приобретены выпускником 
только в ходе непосредственной работы с материалами судебной практики, 
что необходимо и при качественной подготовке к государственным экза-
менам, а также выполнении выпускной квалификационной работы. 

Дело в том, что одним из критериев качества ответов при сдаче госу-
дарственного экзамена является степень владения студентом соответству-
ющими материалами судебной практики, то есть постановлениями по 
определенной категории дел. Без уяснении содержащихся в них правовых 
позиций, установления действительного смысла и содержания применяе-
мых норм права, вынести правильное решение по делу невозможно. 

Соответственно и правильно решить задачу, входящую в билет на гос-
ударственных экзаменах становится также невозможным, поскольку ключ к 
ее решению – в точно знании правовых позиций Верховного Суда РФ. 

Сама задача составлена именно с целью проверки знания студентом 
не только законодательства, но и судебной практики по определенному 
конкретному вопросу. 

Что касается выполнения выпускной квалификационной работы, то 
без углубленного изучения относящихся к ее теме материалов судебной 
практики выполнить ее качественно также невозможно. 

Дело не только в том, что соответствующий раздел предусмотрен и 
списком использованной при выполнении выпускной квалификационной 
работы литературы. 
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С содержательной точки зрения данный вывод объясняется тем, что 
использование указанных материалов значительно повышает аргументи-
рованность и доказательность содержащихся в ней положений и выводов, 
делает ее убедительной, создает возможность практического использова-
ния в той же судебной или следственной практике. 

 
Литература: 
Федеральный государственный образовательный стандарт по направ-

лению 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации. От 4 мая 2010 г. № 464. 

1. Корнеева А.В. Теоретические основы квалификации преступлений. 
М.: Велби, Изд-во Проспект, 2008. 

2. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ 
(ред.от 05.04.2013) «О Конституционном Суде РФ». 

3. Там же. 
 
Проблемы подготовки и трудоустройства студентов экономических 

специальностей 
Снегирева Т.К., доцент, к.э.н. 

Владимирский государственный университет, г. Владимир 
 
Решение проблем трудоустройства выпускников экономических спе-

циальностей всегда занимало центральное место в деятельности кафедр 
Института экономики и менеджмента. Особенно сложные задачи в данном 
направлении приходится решать в настоящее время, когда экономический 
кризис не просто продолжается, а принимает характер стагфляции.  

В настоящее время кафедра Экономики и управления инвестициями и 
инновациями завершает подготовку студентов по программам специалите-
та и готовит выпуск первых бакалавров с последующим обучением в   ма-
гистратуре. Работа, связанная с решением ряда важных проблем трудо-
устройства выпускников, проводится кафедрой на систематической осно-
ве. Используя возможности производственно-хозяйственной сферы, кото-
рые обусловлены динамикой развития и теми затруднениями, которые ис-
пытывают в настоящее время практически все предприятия и организации. 

К числу таких трудностей можно отнести следующие: замедление 
темпов экономического развития, дефицит финансовых ресурсов как соб-
ственных, так и заемных, переизбыток административно-управленческих 
кадров и другие. Все это порождает проблемы при трудоустройстве моло-
дых специалистов. Кафедра Экономики и управления инвестициями и ин-
новациями осуществляет ежегодный мониторинг работодателей, которые 
предоставляют вакансии молодым специалистам. Главные претензии, ко-
торые они выдвигают, возможно объединить в следующие группы: 
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− отсутствие практического опыта и навыков работы, 
− слабая подготовка по специальным вопросам, 
− заниженная или завышенная самооценка , 
− нежелание работать или проявлять инициативу. 
Структура данных претензий работодателей приведена на  рис.1. 

 
Рис.1. Основные претензии работодателей к выпускникам экономических 

специальностей 

Как видно из приведенных данных, проблемы подготовки и последу-
ющего трудоустройства будущих специалистов носят неоднородный ха-
рактер как с точки зрения важности, так и с точки зрения уровня подготов-
ки специалистов и магистров.  

Самая большая доля респондентов (78%) считает, что прежде всего у 
выпускников наблюдается заниженная или наоборот завышенная само-
оценка. И специалисты, и магистры считают, что работодатель их недо-
оценивает, что выражается в недостаточно высокой заработной плате. 
Большинство студентов  никак не связывают данное обстоятельство с теми 
функциональными обязанностями, которые им приходится выполнять. По 
мнению многих сложность и ответственность заданий не должна влиять на 
размер оплаты труда. 

Другая часть студентов наоборот склонна недооценивать свои воз-
можности, считая, что они не смогут выполнять на рабочем месте какие-
либо конкретные или специальные расчеты. Такой подход к оценке соб-
ственных возможностей приводит к потере возможностей трудоустрой-
ства. Разумеется будущий специалист должен обладать здоровыми амби-
циями, сбалансированными с объективной оценкой собственных знаний и 
умений. 

Другой важной проблемой, которая выявлена в ходе опроса предприя-
тий-работодателей, является слабая подготовка учащихся экономических 
специальностей, выпуск которых осуществляет кафедра. Так, около 65% 
всех участников опроса считают, что специалисты, получившие 5-летнее 
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образование, не в полной мере обладают нужными знаниями и навыками. 
Вместе с тем следует отметить, что данная проблема практически не свя-
зана с обучением магистров, которые к моменту окончания университета 
уже имеют практический опыт работы и необходимые знания. 

Третьей проблемой подготовки специалистов в области экономики, 
которую выделяют 63,7% работодателей, является отсутствие практиче-
ского опыта и навыков. В целях восполнения данного недостатка некото-
рые студенты дневной формы обучения  с большим трудом и потерями в 
знаниях начинают работать примерно с третьего курса. С одной стороны, 
это позволяет приобрести требуемый стаж и опыт работы, с другой снижа-
ет уровень получаемых знаний, поскольку студент перестает регулярно 
посещать занятия и участвовать в учебном процессе. 

Многие представители производства, а также родители студентов 
университета с  озабоченностью называют следующую проблему молоде-
жи в целом и выпускников ВУЗов в частности: нежелание работать вообще 
или безынициативное поведение. Следует обратить внимание на то, что 
среди специалистов это проявляется сильнее, чем среди выпускников ма-
гистратуры. Около 47% респондентов считает, что закончившие пятилет-
нее обучение молодые специалисты вовсе не стремятся к  трудоустрой-
ству. Среди выпускников магистратуры данная тенденция проявляется в 
меньшей степени, так считает примерно 10% участников опроса. 

Решение проблемы мотивации работать, проявлять инициативу может 
быть обеспечено за счет устранения первых проблем. На взгляд автора, ра-
ботодатели не должны перекладывать решение этих важных вопросов 
только на плечи высших учебных заведений. С точки зрения обеспечения 
социально-экономической стабильности в обществе хозяйствующие субъ-
екты могли бы также внести свою важную лепту. 

Требование практически всех работодателей наличия практического 
опыта работы для молодого специалиста, который прошел обучение по 
дневной форме, могут и должны быть снижены. Считаю возможным ис-
пользовать при трудоустройстве выпускников без опыта работы увеличен-
ный испытательный срок. Данный срок может не ограничиваться 2-3 меся-
цами, его возможно было бы продлить до 1 года. За этот период молодой 
специалист войдет в курс дела, его предыдущая подготовка поможет ему 
быстро освоить необходимые новые практические навыки. 

Кроме того, было бы важно возродить институт "кураторства".  В пе-
риод испытательного срока молодому специалисту назначается куратор 
или наставник, который помогает молодому специалисту адаптироваться к 
новой среде и работать более эффективно. Куратор в этот период  может 
получать либо надбавку к основной заработной плате, либо поощряться 
нематериально. К числу последних мер нематериального стимулирования  
и заинтересованности всех членов трудового  коллектива со стажем  в под-
держании системы наставничества и кураторства можно предложить 
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предоставление дополнительных отпусков и гибких графиков работы, 
улучшение условий труда и повышение по службе и др. 

Предприятия и организации испытывают острое влияние экономиче-
ского кризиса, в условиях которого практически все из них ограничили 
прием дополнительных сотрудников, точнее сказать приостановили. Об-
следование показало, что на производстве, если и остались какие-либо по-
требности в кадрах, то это в основном в квалифицированных рабочих. В 
отношении специалистов с высшим образованием со стороны предприятий  
и организаций области проявляется сдержанный подход.  

В этой связи кафедрой предлагаются различные варианты занятости 
студентов и магистров. Прежде всего, возможно использование студентов 
на условиях неполной рабочей недели, дня, месяца. Это позволит выпуск-
никам приобретать практические навыки и знания без ущерба для основ-
ной учебы в университете.  

Кроме того  предприятия могут осуществлять реальную, а не фор-
мальную целевую подготовку специалистов по требуемым вакансиям. В 
целях повышения качества подготовки специалиста все практики, преду-
смотренные учебными планами соответствующих специальностей, целесо-
образно проводить на данном предприятии. При этом будущий выпускник 
постепенно адаптируется к условиям работы на конкретном производстве 
и приобретает требуемый опыт и стаж. По окончании ВУЗа такой специа-
лист сразу же без дополнительного обучения вливается в коллектив на 
полный рабочий график. 

Со стороны кафедры и университета необходимым вкладом в реше-
ние проблем трудоустройства выпускников  является повышение уровня и 
качества образовательных услуг. Для реализации этого направления суще-
ствуют все необходимые предпосылки и условия: наличие высококвали-
фицированного профессорско-преподавательского персонала, новые со-
временные методы ведения учебного процесса, обеспеченность необходи-
мой литературой и мультимедийными технологиями, компьютерное и про-
граммное обеспечение. 

Сложившаяся практика трудоустройства студентов и магистров - вы-
пускников базируется на использовании внешних и внутренних резервов 
кафедры и самого учащегося. Такой подход позволяет в наиболее опти-
мальной форме сочетать интересы студентов-выпускников и  предприятий 
и организаций.  

В качестве главных показателей, характеризующих деятельность ка-
федры ЭУИИ по трудоустройству своих выпускников, следует выделить, 
на наш взгляд, отраслевую структуру распределения, которая приведена на 
рис. 2. 
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Рис.2. Отраслевая структура трудоустройства выпускников кафедры 

ЭУИИ 
 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что направления рас-
пределения студентов по предприятиям имеют устойчивые отраслевые 
направления. Так,  доля студентов, направляемых на работу в строитель-
ные организации и организации службы заказчика, составляет 48%.  На 
втором месте находятся обрабатывающие производства, их доля в общем 
количестве выпускников составляет 35%. В сфере услуг предпочитают 
трудится 10% студентов и магистров и планируют продолжить образова-
ние 7% студентов и магистров. При этом возможные направления даль-
нейшего обучения значительно расширились за счет учебы по  программам  
магистратуры, аспирантуры и международного бизнес администрирова-
ния. 

Другим важным направлением работы кафедры является повышение 
количества выпускников, распределяемых через систему целевых догово-
ров. Данное требование ставит перед всеми участниками распределения 
определенные задачи,  решение которых придает данному процессу регу-
лируемый и планомерный характер. Каждый студент самостоятельно или с 
помощью кафедры заключает целевой договор с предприятием, на котором 
будет работать после окончания университета. 

Данный подход может иметь особую эффективность в условиях стаг-
фляции, поскольку может заранее сориентировать как работодателей, так и 
трудоустраиваемых молодых специалистов в вопросах кадрового менедж-
мента. Общая оценка рынка труда в строительстве на сегодняшний момент 
практически никак не выполняется. Отсутствуют специализированные 
кадровые агентства и службы. Следует отметить, что за последние четыре 
года доля выпускников, трудоустраиваемых в соответствии с заключен-
ными с предприятиями договорами о целевой подготовке, возросло с 67% 
в 2012-2013 учебном году до 100% в 2013/14 учебном году. 
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Преимущества такого подхода очевидны, организации заранее могут 
планировать кадровое обновление, связанное с естественными процессами: 
выходом на пенсию, переходом на другую работу, увольнениями по соб-
ственному желанию и др. 

С другой стороны, трудоустройство выпускников, зачастую носит 
формальный характер. Нередко договора о целевой подготовке специали-
стов не содержат каких-либо специальных обязательств ни со стороны 
учебного заведения, ни со стороны организации.  Это позволяет  предпри-
ятиям при необходимости отказывать студенту в последний момент в тру-
доустройстве, или наоборот, не обязывает студента работать на данном 
предприятии. 

На наш взгляд, необходимо наладить связь кафедр с выпускниками, 
которые ушли из стен университета и уже работают. Разумеется, что реа-
лизация такой работы, связана с рядом трудностей: отсутствие достаточно-
го времени, нежелание некоторых студентов сообщать о себе какие-либо 
сведения и др. Тем не менее, важно и  полезно выполнять мониторинг тру-
доустроенных выпускников хотя бы выборочно. 

Другим важным направлением совершенствования процесса трудо-
устройства выпускников, является повышение престижа молодых специа-
листов. Данное предложение может не только повысить привлекатель-
ность высшего образования, но и  заинтересованность в наших студентах 
организаций. 

В целях реализации этих предложений в работе предлагается исполь-
зование в учебном процессе современных  образовательных инноваций: 
увеличение количества аудиторий, допускающих использование мульти-
медийной техники, расширение прогрессивных методов преподавания, 
внедрение в учебный процесс интерактивных деловых игр, и пр. С учетом 
вышеизложенного следует отметить, что некоторые тенденции, сложив-
шиеся к настоящему времени, не позволяют подчас использование подго-
товленного ведущими преподавателями слайдового материала. Это обу-
словлено объединением в крупные потоки ряда лекционных курсов без 
учета особенностей той или иной экономической специальности. Было бы 
целесообразно также оборудовать поточные аудитории университета соот-
ветствующей аппаратурой. 

Основываясь на вышеприведенном материале, можно заключить, что 
реализация предлагаемых мер по мониторингу выпусков студентов и 
внедрению инноваций в образовательный процесс, позволить не только 
обеспечить будущим специалистам гарантированное трудоустройство, но 
и повысить уровень их компетентности и соответствия высоким требова-
ниям современной экономики. 
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Рефлексивные методы обучения студентов 
с использованием дистанционных технологий 

Спирина Т.В., ст. преп. кафедры «ИЗИ», e-mail: spirinatv@yandex.ru; 
Яшников М.Н., магистрант, e-mail: yashnikov.maksim@mail.ru; 
Владимирский государственный университет, г. Владимир 

 
В современном обществе наблюдается увеличение роли информации, 

знаний и информационных технологий. В связи с этим появилась и актив-
но развивается идея «образования через всю жизнь». Если ранее запаса 
знаний, накопленного человеком в процессе единоразового обучения, хва-
тало на всю жизнь, то сегодня существует необходимость поиска новых 
способов передачи знаний и методов обучения. С задачей постоянного 
обучения в современном обществе может справиться технология дистан-
ционного образования.  

На данный момент в России принята программа развития образования 
на 2013-2020 годы,  в которой говорится о необходимости индивидуализа-
ции и вывода на новый уровень дистанционного образования и самообра-
зования [1]. 

С необходимостью постоянного обучения человека в современном 
обществе связано совершенствование методик обучения и развитие педа-
гогики, а также необходимость улучшения и доработки существующих си-
стем дистанционного обучения. 

На сегодняшний день все чаще встречаются ситуации, когда обучаю-
щийся, имея определенные знания, не способен пользоваться ими самосто-
ятельно. Особенно это характерно для инженерных специальностей, по-
скольку при переходе к профессиональной деятельности от человека тре-
буется решение вполне конкретных задач, которые, при отсутствии опыта 
и умения применять полученные знания, он решить не в состоянии. Суще-
ствуют различные педагогические технологии, которые развивают творче-
ское мышление, учат человека оперировать имеющимися знаниями. Одна-
ко отдельные технологии пока еще слабо адаптированы и редко встреча-
ются в практике преподавания, как при обычном процессе обучения, так и 
в дистанционном образовании. Это технологии рефлексивного обучения. 

Целью рефлексивного обучения является активизация внутренних ме-
ханизмов самоанализа и саморазвития человека, формирование опреде-
ленного отношения  к материалу и побуждение к исследовательской дея-
тельности. В учебном процессе эти механизмы обеспечивают: 

− выбор, осознание или принятие задач учебной работы через сопо-
ставление достигнутых результатов с намеченными ранее задачами;  

− мотивацию учебной деятельности;  
− оценку и корректировку достигнутых результатов;  
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− решение задач и проблем через анализ и обобщение результатов, 
сравнение и сопоставление условий и требований задачи с освоенными ме-
тодами;  

− саморегуляцию и самоконтроль путем обеспечения обратной связи 
в учебной деятельности[4]. 

Помимо этого, стоит также упомянуть о значительной роли рефлек-
сивных методик обучения в формировании профессиональных компетен-
ций учащихся, что крайне важно для инженерного образования. 

Эффективность рефлексивного подхода к обучению продемонстриро-
вали результаты цикла исследований школьного курса «Философия для 
детей» в семидесятых и восьмидесятых годах прошлого века, проведенные 
в США[3]. 

Следует также заметить, что рефлексивный подход к обучению в ин-
женерном образовании имеет ряд особенностей. Основная деятельность 
выпускников инженерных специальностей – это использование своих тео-
ретических знаний и умений в какой-либо конкретной области. С другой 
стороны, имеется вполне конкретные цели и необходимые результаты их 
работы. Ими является какая-либо готовая продукция или технологическое 
решение. Инженер является посредником между наукой и производством. 
На наш взгляд, рефлексивный подход стоит разделить на две группы мето-
дик – личностной и групповой рефлексии. Личностная рефлексия тесно 
связана с самоанализом, самоконтролем, а также восприятием теоретиче-
ского материала, и, соответственно, больше подходит для научной подго-
товки. Групповая рефлексия направлена на выработку навыков социализа-
ции и коллективной работы, поэтому такие методики соответствуют прак-
тической подготовке обучающегося. 

В рамках дистанционного обучения существует множество программ-
ных продуктов – информационных образовательных систем (ATutor, 
Claroline, Moodle, OLAT, OpenACS, Sakai и пр.). Анализ  функциональных 
возможностей большинства систем показал, что системы дистанционного 
обучения в основном используют только репродуктивную методику обу-
чения и не предоставляют возможность  авторам обучающих элементов 
полноценно использовать рефлексивные методы обучения. В связи с этим 
становится актуальной задача разработки функциональных возможностей, 
которые позволят использовать эти методики. 

На наш взгляд, наиболее востребованной в информационных образо-
вательных системах может стать одна из методик групповой рефлексии – 
метод проектов. При осуществлении групповой рефлексии участники  об-
наруживают, фиксируют и осознают действия группы с целью их даль-
нейшей координации. 

Современным информационным образовательным системам присуща 
модульность обучения. Это, возможно, обуславливается наличием стан-
дарта SCORM – сборника спецификаций для систем дистанционного обу-
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чения. Метод проектов подходит под принцип деления процесса обучения 
на модули и может быть представлен в виде контрольного задания по 
определенной теме материала. 

В качестве основы метода стоит взять известную схему проекта – 
«Пять П»: проблема, проектирование(планирование), поиск информации, 
продукт, представление. Эти этапы можно представить в виде подмодулей 
задания, которые также могут быть оценены, причем этих оценок может 
быть две – одна оценка от преподавателя (как в целом группе, так и каж-
дому из участников), так и ретроспективная оценка членов группы друг 
другу в виде голосования. Во втором случае оценки и будут проявлением 
групповой рефлексии. Также, перед завершением 2 и 3 этапов стоит прове-
сти обсуждение: на втором этапе группе предлагается сформировать опти-
мальный вариант решения проблемы, а на третьем группе предлагается 
отобрать информацию, которая кажется наиболее полезной для следующе-
го этапа. По результатам нескольких проектов можно судить о том, на ка-
ких этапах у конкретной группы возникают затруднения. 

Данный метод наиболее всего подходит для «прикладных» предметов 
или для каких-либо корпоративных тренингов, его возможно реализовать в 
рамках любой системы дистанционного обучения. Главная положительная 
сторона этого метода – групповое решение конкретной проблемы или за-
дачи и представление результата, что является основой будущей деятель-
ности инженера. Именно этот метод будет способствовать формированию 
профессиональной компетенции обучающегося. 

Заметим, что косвенная задача этого метода – приучить обучаемых к 
итеративному процессу работы над заданием. На сегодняшний день во 
многих организациях внедряется процессный подход к управлению произ-
водством (или приближенный к нему, если организация мала), который по 
своей сути и представляет собой четко формализованный набор действий 
или итераций. Несомненно, что реализация метода проектов зависит от 
предметной области, поэтому представляется разумным дать возможность 
преподавателю при составлении задания выбирать этапы, необходимые 
для проекта, а также устанавливать формы отчетности по каждому этапу. 
Это повысит гибкость метода и поспособствует более широкому примене-
нию. 

В ходе анализа информационных образовательных систем был выяв-
лен единственный инструмент, который может реализовать (хотя и не пол-
ностью) подобную методику обучения – семинар (система Moodle). В 
остальных системах подобная методика не представлена. 

В качестве примера реализации этого метода можно рассмотреть ре-
комендации к проведению проекта «Оценка воздействия на окружающую 
среду планируемой хозяйственной и иной деятельности», предлагаемой 
студентам специальности «Природоустройство и водопользование»[6]. 
Обучающимся предлагается выбрать определенный объект хозяйственной 
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деятельности, проанализировать его с точки зрения безопасности для че-
ловека и окружающей среды и предоставить экспертное заключение. 

Проект разбивается на 4 этапа: 
− ознакомление с нормативными документами, необходимыми для 

последующего анализа и разработки заключения (в данном проекте этот 
документ – ФЗ «Об охране окружающей среды») и выбор объекта исследо-
вания. 

− дать описание объекта исследования по определенному преподава-
телем плану, провести качественный анализ элементов производственного 
процесса и формирующиеся при его деятельности факторы, опасные для 
человека и окружающей среды. 

− разработать экспертное заключение; 
− представить экспертное заключение и обсудить результаты с 

остальными обучающимися. 
На последнем этапе также производится представления и обсуждения 

результатов проектов. 
Приведенный пример способствует формированию у обучающихся 

вполне определенных профессиональных компетенций  и навыков и 
вполне может быть представлен в ИСДО при наличии соответствующих 
инструментов и небольшом изменении данного примера – объект исследо-
вания обучающийся может выбирать самостоятельно. 

Помимо групповой рефлексии следует также упомянуть о личностной 
рефлексии, поскольку она не менее важна для развития критического 
мышления обучаемого. На мой взгляд, наиболее эффективен этот тип са-
моанализа в репродуктивной части обучения. Известные на сегодняшний 
день методики мотивируют деятельность учащегося, помогают осмыслить 
и оценить материал. Это такие методики, как таблица ЗХУ, система мар-
кировки текста INSERT (ее можно свободно дорабатывать, единой марки-
ровки она не имеет), метод логических цепочек, прогнозирование по клю-
чевым словам, концептуальные таблицы, кластеры понятий, ассоциатив-
ные цепочки и пр.  

Такие методы иногда встречаются в традиционном обучении, но при 
анализе систем дистанционного обучения выяснилось, что функционала для 
воплощения этих методик в учебном процессе практически нет, несмотря на 
то, что большинство программных продуктов специализируются только на 
репродуктивном обучении с небольшой возможностью контроля знаний. 
Однако, большинство подобных методик довольно сложны с точки зрения 
технической реализации, особенно если учитывать сильную разрозненность 
учебного материала по видам данных. Например, обычный обучающий мо-
дуль «Лекция» в ИСДО может быть представлен в виде текста, html-
страниц, презентаций, потокового видео, а также обычных файлов, пред-
ставленных к скачиванию. Тем не менее, некоторые из рефлексивных мето-
дик могут быть представлены к реализации. Рассмотрим некоторые из них. 
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Система INSERT представляет собой отражение собственного пони-
мания материала при помощи маркировки. При этом материал, как прави-
ло, является ключевым в изучаемой теме и включает неоднозначно изло-
женные факты. Маркировка обычно ограничивается 4 знаками: «+» -новая 
информация, «V» - известная информация, «-» - противоречит личному 
опыту, «?» - информация вызывает вопрос. В рамках ИСДО подобная си-
стема не только будет являться инструментом, помогающим сформировать 
понимание материала, но, сведенная в совокупность от группы обучаю-
щихся, поможет преподавателю выяснить плохо освещенные или наиболее 
сложные области материала. 

Кластеры понятий – графическая организация информации по опреде-
ленной теме. В центре кластера располагается текущая тема, а обучаю-
щийся достраивает кластер, присоединяя идеи и понятия к центру или к 
одному из уже имеющихся блоков по мере изучения.  

В качестве примера можно рассмотреть один из кластеров, который 
был составлен обучающимся по теме «Задачи интеллектуального анализа 
данных» курса «Интеллектуальный анализ данных» (представлен одно-
уровневый кластер, однако ограничений по уровням нет, рис.1): 

 
Рис. 1. Пример кластера. 

Законченный кластер помогает вспомнить логическое построение и 
большую часть содержания материала после изучения. В системах дистан-
ционного обучения готовые кластеры могут служить подсказками при 
прохождении проверочных модулей. Например, при прохождении тести-
рования обучающемуся становятся доступны все кластеры, которые были 
составлены им в рамках данного курса или темы. 

Диаграммы Венна представляют собой еще один полезный графиче-
ский инструмент для организации рефлексии. В отличие от кластеров, ко-
торые учащийся «собирает» в процессе изучения материала, диаграмма 
способствует резюмированию информации. Она является несколькими 
накладывающимися друг на друга кругами. В накладывающихся плоско-
стях кругов фиксируется общее, присущее сравниваемым объектам или 
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явлениям. В свободных частях кругов записываются характерные черты 
изучаемых сущностей. Круги могут также не накладываться друг на друга 
или соприкасаться. 

В качестве примера можно рассмотреть диаграмму Венна, составлен-
ную обучающимся при изучении темы «Реляционная модель данных» кур-
са «Базы данных» (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Пример диаграммы Венна. 

Эта методика позволяет развить мыслительные навыки анализа и син-
теза информации. Необходимое условие для выполнения подобного зада-
ния – наличие объектов и критериев для сравнения. Приведенная методика 
рефлексивного обучения в ИСДО не встречается. 

Вышеописанные методики личностной рефлексии апробировались во 
Владимирском государственном университете имени Александра Григорь-
евича и Николая Григорьевича Столетовых в процессе обучения на кафед-
ре «Информатика и защита информации» в  рамках традиционной схемы 
обучения. В качестве результатов реализации данного подхода стоит пред-
ставить положительные стороны, которые отметили обучающиеся по дан-
ным методикам: 

− упрощение запоминания и понимания материала при помощи гра-
фических представлений (диаграмм Венна и кластеров); 

− формирование определенного отношения к изучаемому материалу 
(чаще всего в процессе обсуждения и обмена мнениями при работе с тео-
ретическим материалом). 

Из недостатков методик личностной рефлексии обучающиеся отмети-
ли увеличение времени работы с теоретическим материалом. 

К сожалению, методики групповой рефлексии, представляющие 
наибольший интерес для реализации их в ИСДО, нами в учебных группах 
апробированы не были. Тем не менее, методы групповой рефлексии, такие, 
как метод проектов давно используются в различных предметных обла-
стях. 

По нашему мнению, рефлексивные методики обучения необходимо 
включить в современные ИСДО, поскольку дистанционное обучение в 
большей степени подразумевает самообразование. Но не представляется 
возможным самообразование без самоанализа, самоконтроля и заинтересо-
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ванности в изучаемом материале. Самоанализ и рефлексия крайне важны в 
инженерном образовании, потому что от умения синтезировать новые зна-
ния и оперировать имеющимися напрямую зависит будущий профессио-
нальный рост учащегося.  
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Опыт целевой подготовки специалистов-технологов в области  
приборостроения и лазерной техники 

для предприятий аэрокосмического комплекса 
Суминов В.М., д.т.н., профессор;  
Суминов И.В., д.т.н., профессор; 

Акилин В.И., к.т.н., профессор, e-mail: tppisula@mail.ru; 
«МАТИ – Российский государственный технологический университет 

имени К.Э. Циолковского», г. Москва 
 
В 1947 году в МАТИ по инициативе Министерства авиационной про-

мышленности СССР была образована кафедра, названная «Технология 
приборостроения». За 66 лет со дня своего основания кафедрой подготов-
лено свыше 8000 высококвалифицированных специалистов-технологов в 
области авиаприборостроения, автоматизированных систем летательных 
аппаратов (ЛА) и лазерной техники для промышленных предприятий, 
научно-исследовательских и проектных институтов аэрокосмического и 
машиностроительного комплекса страны. 

С момента образования до настоящего времени кафедра, которая се-
годня носит название «Технологии производства приборов и информаци-
онных систем управления летательных аппаратов» («ТППИСУЛА») см. 
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рис. 1, является единственной В России, которая выпускает специалистов-
технологов с высшим образованием по вышеуказанным направлениям 
производства. 

Образовательный процесс осуществляется на основе глубокой инте-
грации кафедры в систему приборостроительных научных, проектных и 
производственных предприятий аэрокосмического комплекса с реализаци-
ей целевой подготовки специалистов в соответствии с основными тенден-
циями развития отрасли и необходимостью обеспечения кадрового сопро-
вождения перспективных научно-исследовательских проектов. 

На рисунке показана схема взаимодействия кафедры с ведущими 
предприятиями и организациями аэрокосмического комплекса. 

Для реализации целевой подготовки специалистов кафедрой создана 
система подразделений: научно-образовательных центров, базовых кафедр, 
учебно-научных лабораторий, использующих в образовательном процессе 
производственную, научную и кадровую базу ведущих предприятий и 
НИИ отрасли. 

Важнейшей составляющей образовательного процесса кафедры явля-
ются поисковые и прикладные научные исследования, проводимые кафед-
рой по тематике базовых предприятий и организаций в процессе которых 
не только осуществляется решение важных научно-технических задач, но 
и производится целевая подготовка кадров, которые после завершения 
обучения продолжают работу по выбранной тематике на предприятиях, 
обеспечивая кадровое сопровождение научно-технических разработок в 
производстве. 

Глубокая интеграция кафедры в систему науки и производства имеет 
место на всех этапах образовательного процесса, начиная с организации 
целевого набора, продолжая через систему производственно-
технологических практик и завершая выполнением студентами выпускной 
квалификационной работы по реальной тематике предприятий. Важную 
роль здесь играет работа студентов-старшекурсников в составе подразде-
лений базовых предприятий в процессе обучения на условиях неполной 
рабочей недели. 

По итогам конкурса «Лучшие образовательные программы инноваци-
онной России», проводимого в течение ряда лет журналом «Аккредитация 
в образовании» в 2013 году в число лучших вошли программы, реализуе-
мые кафедрой «ТППИСУЛА» МАТИ по направлениям подготовки «При-
боростроение» и «Информатика и вычислительная техника». 

В докладе рассматриваются конкретные примеры взаимодействия ка-
федры «ТППИСУЛА» МАТИ с базовыми предприятиями при реализации 
целевой подготовки в рамках образовательных программ. 



 

317 

 

Рис. 1  Схема взаимодействия кафедры с предприятиями аэрокосмического 
комплекса при реализации целевой подготовки специалистов 
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Возможности формирования профессиональной личности специалиста 
на основе взаимодействия с работодателем 

Сушкова Л.Т., д.т.н., профессор, зав. каф. БЭСТ, e-mail: ludm@vlsu.ru 
Владимирский государственный университет, г. Владимир 

 
Владимирская область (ВО) входит в состав Центрального экономи-

ческого района России и имеет большой промышленный потенциал. По 
привлечению иностранных инвестиций ВО стабильно находится в пятерке 
лидеров ЦФО. Ведущая отрасль экономики – промышленность  многоот-
раслевой направленности.  Основную долю выпускаемой продукции со-
ставляет продукция машиностроения.  

На протяжении последних лет экономика ВО развивается в условиях 
улучшения экономической конъюнктуры, что способствует некоторому 
подъему предприятий и организаций и росту денежных доходов населения. 
В связи с этим предприятия испытывают потребность в кадрах современ-
ного уровня, способных: внедрять высокотехнологичные процессы и  раз-
рабатывать конкурентоспособную продукцию. Появилась потребность в 
повышении квалификации и переподготовке кадров и более тесном взаи-
модействии производства с вузом.  

Владимирский государственный университет (ВлГУ) был создан бо-
лее 50 лет назад как политехнический институт, главная задача которого 
была подготовка инженерных кадров, в первую очередь, для региональной 
промышленности, основу которой составляли машиностроение и радио-
приборостроение. Поэтому первыми факультетами были машинострои-
тельный и радиоприборостроительный. 

В настоящее время ВлГУ - главный вуз ВО (около 28 тыс. студентов, 
в т.ч. из зарубежных стран), многопрофильное учебное заведение (10 ин-
ститутов), учебно-научный комплекс с многоуровневой подготовкой кад-
ров (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, докторантура). 
Учебный процесс ведут высококвалифицированные преподаватели (более 
75% со степенями и званиями).  

Исторически сложившиеся связи ВлГУ с производством получили в 
последнее время новый импульс. Научно-образовательное взаимодействие 
расширяется и реализуется в различных формах, в т.ч. филиалы кафедр, 
совместные центры и корпоративные структуры. Например, созданный не-
сколько лет назад совместно с ОАО «Автоприбор» корпоративный инсти-
тут, задача которого  - совместная целевая подготовка кадров для автопро-
ма. 

Современное производство немыслимо без внедрения новых наукоем-
ких технологий и соответствующих знаний. Промышленности нужны спе-
циалисты, имеющие комплексные знания по процессам разработки пер-
спективной техники и проектирования производства на основе современ-
ного компьютерного и программного обеспечения. Следствием этого явля-
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ется необходимость изменения учебно-научного процесса подготовки кад-
ров, в чем заинтересованы как вузы, так и промышленные компании. 

С другой стороны известно, что обучение лежит в основе способности 
компании адаптироваться к постоянно и быстро изменяющимся условиям 
рынка. Это требует организации постоянного повышения квалификации и 
переподготовки кадров.  

Поэтому в основе стратегического развития ВлГУ лежит инновацион-
ный подход к формированию требуемых современных знаний и умений на 
основе внедрения новых методов и технологий обучения, изменяющих со-
держание учебного процесса.  

Предприятиям сегодня необходимы специалисты, которые знают все 
аспекты не только Российского, но и зарубежного производства, а также 
могут предложить более высокий уровень развития и обеспечить конку-
рентоспособность выпускаемой продукции. Нужны специалисты, соеди-
няющие в себе инженерные знания, навыки исследователя и организатор-
ские способности менеджера, готового следовать за рынком, а в ряде слу-
чаев самим его формировать.  

Успешному решению этих задач способствует обмен опытом с зару-
бежными вузами по вопросам организации образовательного процесса и 
формирования профессиональной личности выпускника на основе взаимо-
действия с бизнес - сообществом. Поэтому расширение международного 
сотрудничества является одной из приоритетных задач стратегического  
развития ведущих российских университетов, в том числе и ВлГУ. Так, не-
сколько лет назад ВлГУ и Университет Портсмут (г. Портсмут, Англия) 
реализовали совместный образовательный проект, который был направлен 
на:  

1. Организацию подготовки высококвалифицированных специали-
стов, обладающих широким кругозором, восприимчивых к инновациям, 
владеющих опытом взаимодействия с зарубежными партнерами, подго-
товленных к решению задач в условиях глобализации; 

2. Обмен опытом в разработке и организации краткосрочных курсов 
дополнительного образования в области машиностроения, что имеет зна-
чение для создания единого образовательного процесса; 

3. Повышение конкурентоспособности ВлГУ на рынке образователь-
ных услуг; а для университета Портсмут - расширение сферы образова-
тельных услуг на российском рынке; 

4. Получение опыта взаимодействия и совместной работы российских 
и британских преподавателей; 

5. Повышение квалификации преподавателей ВлГУ и мотивации сту-
дентов к изучению английского языка; 

6. Установление партнерских связей между университетами и реше-
ние вопросов разработки совместной программы магистерской подготовки 
(программы двойных дипломов). 
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Партнерство ВлГУ с университетом Портсмут представляло собой 
новаторский подход к организации обучения и внедрению инноваций в 
учебный процесс через систему активного взаимодействия российских и 
британских преподавателей. 

Другим примером международного сотрудничества ВлГУ является 
завершенный в 2010 г. первый в истории развития университета проект по 
европейской программе TEMPUS, целью которого было  исследование ме-
ханизмов  сотрудничества и взаимодействия между университетами и 
промышленностью на региональном уровне как элемент стратегического 
развития вуза. В проекте участвовали европейские университеты городов 
Кадиз (Испания),  Портсмут  (Англия) и Лодзь (Польша), а также Нацио-
нальный технический университет г. Донецк (Украина). Роль координато-
ра проекта успешно выполнил университет г. Лодзь (Польша).  

Работа в рамках проекта, изучение европейского опыта взаимодей-
ствия университетов-партнеров позволили выявить эффективные меха-
низмы взаимодействия вуза с рынком труда. К ним относятся: 

• согласование структуры и объема подготовки кадров с программой 
развития региона (ответ вуза на потребности региона – regional 
engagement); 

• выстраивание системы комплексного взаимодействия средней и 
профессиональной школы всех уровней (создание специализированных 
классов профессионального обучения), что необходимо для исключения  
ситуаций, связанных с явными перекосами в выборе выпускниками школы 
будущей специальности и последующим попаданием в группы риска по 
безработице. Такими группами риска, в настоящее время, являются вы-
пускники экономических и гуманитарных специальностей и направлений; 

• содействие трудоустройству выпускников; 
• организация совместных научно-интегрированных образовательных 

структур с бизнес-сообществом  (корпоративный институт, научно-
образовательные центры и др.), что позволит готовить практико-
ориентированных специалистов высокого уровня. 

В настоящее время спрос на ВПО изменился, конкуренция между ву-
зами усилилась. ВУЗам необходимо больше уделять внимания: 

а) качеству преподавания и работе с абитуриентами;  
б) привлечению работодателей к разработке профессиональных стан-

дартов и формированию актуальных компетенций будущих специалистов;  
в) разработке программ опережающего обучения управленцев, инже-

неров-конструкторов, технологов и др. специалистов; 
г) координации взаимодействия федеральной и региональной властей, 

образовательного сообщества и деловых кругов страны. 
Университет становится важнейшим инструментом освоения терри-

тории, приобщения регионов к новым технологиям и интенсивному освое-
нию периферии, преодоления отсталости и достижения устойчивого разви-
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тия. Должна быть создана сеть сотрудничающих организаций, открыто 
взаимодействующих для достижения взаимных целей. 

Проект был направлен на решение ряда важных задач организации 
механизмов сотрудничества и взаимодействия между ВУЗом и промыш-
ленными предприятиями региона, в т.ч.: 

1.Организация в университете структуры, обеспечивающей поддерж-
ку инновационных инициатив студентов, аспирантов и сотрудников и со-
провождение процесса коммерциализации результатов научного труда;  

2. Выработка механизма трансфера технологий из университетской 
среды в реальный сектор региональной экономики и участие университета 
в формировании регионального рынка труда;  

3.Изучение опыта организации технопарков – специальной экономи-
ческой и технологической зоны регионального уровня поддержки пред-
принимательских инициатив в условиях рыночной экономики. 

Проведенный в рамках проекта сопоставительный анализ позволил 
определить слабые места механизмов взаимодействия ВлГУ  с производ-
ством по сравнению с существующими европейскими механизмами, а 
также изучить опыт европейских партнеров в области организации взаи-
модействия с промышленными предприятиями на основе моделей иннова-
ционного сотрудничества, в т.ч. механизмы трансфера технологий.  

На основе анализа полученных знаний о практическом опыте Евро-
пейских партнеров, были определены пути и выработаны предложения по 
адаптации используемых моделей и механизмов применительно к услови-
ям России и возможностям ВлГУ. Результатами завершения работы по 
проекту в целом являются: 

- внедрение адаптированных моделей в практику ВлГУ: открытие 
бизнес-инкубатора, создание совместных с университетом малых предпри-
ятий (spin-off компаний), развитие  деятельности корпоративного институ-
та,  активизация патентной деятельности и др.; 

- выработка рекомендаций по достижению долговременности исполь-
зования и развития выработанных механизмов партнерских связей универ-
ситета с рынком труда и региональным сообществом; 

- оценка эффективности внедренных инновационных механизмов со-
трудничества ВлГУ с производством и региональной властью и пути их 
дальнейшего развития. 

Главная задача ВлГУ: выработка механизмов развития инновацион-
ных структур университета, направленных на улучшение диалога «Уни-
верситет-Промышленность-Администрация».  К ним относятся: 

1. Развитие инновационных технологий на базе университета, в т.ч.  
образовательных программ (LifeLongLearning - обучение в течение всей 
жизни, программы ДПО, повышения квалификации и переподготовки кад-
ров и др); 
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2. Углубление интеграции ВлГУ в международное научно-образо-
вательное пространство; 

3. Реализация совместных с университетами-партнерами  научно - об-
разовательных и культурных проектов по другим направлениям деятель-
ности вузов; 

4. Активизация академической и научной мобильности сотрудников и 
студентов университета; 

5. Оптимизация учебных программ по различным дисциплинам; 
6. Адаптация механизмов сотрудничества к текущим сложным эконо-

мическим условиям в России, в т.ч. кризисные явления и демографическая 
ситуация. 

Особенность реализации TEMPUS-проекта заключалась в том, что 
практически одновременно (2007-2008 г.г.) ВлГУ реализовывал инноваци-
онный образовательный проект модернизации в рамках ФЦП «Образова-
ние». Поэтому в ВлГУ были сформированы условия и структуры, непо-
средственно участвующие в организации взаимодействия с бизнес-
сообществом: специализированные НОЦ, студенческий бизнес-инкубатор 
ВлГУ, малые инновационные предприятия (МИП) и др.  

В результате основное направление деятельности ВлГУ, как иннова-
ционного вуза, было направлено на реализацию государственно-частного 
партнерства. В качестве механизма его реализации было выбрано создание 
интегрированных образовательных научно-производственных структур с 
авторитетными бизнес - организациями и ведущими учреждениями науч-
но-образовательной сферы (как российскими, так и зарубежными). Так, со-
здание территориально-распределенной интегрированной структуры тех-
нопарковой зоны ВлГУ было нацелено на организацию  многоуровневой 
системы подготовки кадров для инновационной экономики и реализацию 
новых принципов подготовки кадров, а именно: 

а) возможность организации гибкого процесса обучения специалистов 
для высокотехнологичных отраслей промышленности; 

б) развитие и расширение дополнительного профессионального обу-
чения, в т.ч. по интегрированным межпредметным программам, специаль-
ным программам по менеджменту, предпринимательству и др.; 

в) обязательное участие предприятий в процессах «окончательной до-
водки» молодых специалистов для быстрой адаптации к условиям совре-
менного производства; 

г) организация и развитие контрактного целевого обучения «студент – 
вуз – предприятие» для повышения кадрового потенциала предприятия и 
др. 

В качестве актуальных направлений сотрудничества с фирмами и 
компаниями  были определены: разработка новых учебных программ и це-
левых курсов; создание многоуровневой системы стажировок, практик и 
дипломного проектирования в подразделениях партнеров; вовлечение сту-
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дентов и преподавателей в рационализаторскую, изобретательскую и 
опытно-конструкторскую деятельность в интересах партнеров ВлГУ.  

Благодаря проекту «ТЕМПУС» в структуре университета было созда-
но  специализированное подразделение: Региональный Центр стратеги-
ческого партнерства (РЦСП) и развития сотрудничества с работодате-
лем, основной задачей которого является активизация партнерских связей, 
в соответствии с целями университета, а также формирование и развитие 
эффективных механизмов партнерства. 

Центр стратегического партнерства является региональной экспери-
ментально-творческой площадкой для разработки механизмов: 

• взаимодействия с предприятиями с учетом их специфики и потреб-
ностей; 

• адаптации молодых людей на рынке труда и стратегии их трудо-
устройства; 

• реализации региональных целевых программ и развития инноваци-
онных технологий трудоустройства; 

• развития профессиональной мобильности  и предпринимательских 
качеств  и т.п. 
 
Формирование компетенций учителя изобразительного искусства  

современной школы 
Сычаев Д.С., ст. преподаватель ИИ и Р, ИИХО 

Владимирский государственный университет, г. Владимир 
 
Стремясь следовать в ногу со временем, школа  претерпевает значи-

тельные перемены. Современный класс изобразительного искусства осна-
щен мультимедийным комплексом, всем участникам учебного процесса 
доступны безграничные ресурсы интернета. В распоряжении учителя 
изобразительного искусства обширный иллюстративный материал, раз-
личные компьютерные программы, позволяющие проводить занятие дина-
мично, ярко, максимально доходчиво. 

Современный учитель изобразительного искусства должен свободно 
владеть компьютерной техникой, уметь пользоваться различными про-
граммами для составления тематических альбомов иллюстраций, презен-
таций, для поддержания интерактивного общения вне школы. Вместе с тем 
возрастают требования к профессиональным знаниям учителя, особенно к 
широте кругозора. 

Интернет зачастую содержит массу противоречивой информации, ис-
точники которой вызывают сомнения. На долю учителя ложится нелегкое 
бремя неутомимого поводыря на просторах всемирной паутины. Высоко-
развитый художественный вкус, энциклопедические знания учителя – по-
прежнему главная опора окруженного техническими новшествами учаще-
гося. 



 

324 

Большое количество техники вокруг современного школьника, а точ-
нее чрезмерное увлечение ею в купе с отсутствием телесной активности 
часто сказывается негативно как на состоянии здоровья, так и на творче-
ском воображении и мышлении. Выступая на Восьмой общероссийской 
конференции «Детские школы искусств и благосостояние нации: иннова-
ции, проблемы, решения», проходившей в Москве в июне 2008 года, О.В. 
Стукалова, ведущий научный сотрудник Института художественного обра-
зования Российской академии образования, процитировала ряд авторитет-
ных ученых, российских и зарубежных, выражающих опасения по поводу 
тенденции к духовной и физической деградации подрастающего поколе-
ния в связи со злоупотреблением техникой. Так, например, она приводит 
слова академика Чазова о том, что в этой связи «К восьмому классу болез-
ни органов зрения выявляются в 5 раз чаще, желудочно- кишечные – в 4 
раза, а мочеполовые – в 2 раза.»[1] Этот набор заболеваний академик 
называет «чиновничьим», т.к. он вызван сидячим образом жизни, харак-
терным для офисных работников. Отсутствие личного контакта учащегося 
с живой природой в процессе обучения, его бездеятельность ведут к ду-
ховному опустошению. Необходимо строжайшее соблюдение меры в ис-
пользовании чисто информационных методов обучения на уроках изобра-
зительного искусства, пусть даже и подкрепленных современными техно-
логиями. 

Используя преимущества компьютерной техники, учитель изобрази-
тельного искусства должен делать акцент не на иллюстрацию фактов исто-
рии искусства, а на изучение специфики художественного языка, анализе 
художественного образа, через композиционный строй произведения ис-
кусства, выражающего суть человека и его время. Учитель, руководящий 
процессом художественного творчества, сам должен обладать композици-
онным мышлением и умением в художественном материале передавать 
правду непосредственного общения с окружающим миром. В связи с этим 
в процессе подготовки будущих учителей на художественно-графических 
факультетах педагогических ВУЗов повышенное внимание должно уде-
ляться предмету «Композиция». 

Не только эмоциональная выразительность постановки, ее ясный пла-
стический язык помогают будущему художнику-педагогу грамотно вести 
рисунок или живописную работу, но и умение вести активный творческий 
поиск в набросках, зарисовках, эскизах композиционного решения.  
Упражнения в набросках дисциплинируют ум, учат четко формулировать 
задачу и решать ее быстро и лаконично. Полезно рисовать по памяти и по 
представлению, мысленно меняя положение изображаемой натуры, свою 
точку зрения на нее, полезно менять материал исполнения и варьировать 
изобразительные средства и приемы. К сожалению, часто приходится 
наблюдать, как начинающие рисовальщики не выбирая точки зрения, 
встают перед постановкой, где случится, долго рисуют, равнодушно или 
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старательно перерисовывая все подряд и продвигаясь вперед от подсказки 
к подсказке. Непозирующая  модель вызывает трудности, быстро меняю-
щиеся сцены жизни, состояния природы вызывают панику у привыкшего к 
неторопливой тушевке студента. Между тем, на педагогической практике, 
а затем и на работе в школе молодой художник-педагог сталкивается с не-
хваткой времени для полномасштабного академического рисования. Да и 
всем ли оно нужно? Не достигая в процессе практической работы искомой 
выразительности образа или не имея такой задачи,  учащиеся за час – два 
урока могут полностью разочароваться в изобразительной деятельности.  В 
то же время, обучая детей искусству наброска, учитель мог бы наладить и 
личную творческую работу каждого учащегося и коллективную. Привести 
к цельности небольшой эскиз можно довольно быстро, останется время  
обсудить пройденный путь и выставку организовать. 

Учащийся должен, уверено чувствовать себя и в личном творчестве, и 
в коллективной работе. Учителю необходимо заинтересовать ребят проек-
том, актуальной художественной задачей, животрепещущей темой. Здесь 
он выступает как руководитель и психолог, режиссируя работу класса с 
учетом возрастных особенностей группы и индивидуальных свойств каж-
дого участника творческого процесса. Не следует переоценивать вообра-
жение и фантазию учащихся, как это иногда происходит у современных 
реформаторов учебного процесса.  Опыт педагогической практики показы-
вает, что наибольшей выразительности детские рисунки достигают в ответ 
на эмоциональную выразительность рассказа учителя, подкрепленную вы-
разительной пластикой, мимикой, жестом. Еще более интересными стано-
вятся композиции учащихся, если они способны применить тот или иной 
технический прием работы с материалом и инструментом. Поэтому учи-
тель – виртуоз, способный лично продемонстрировать ход построения 
изображения, работу кистью или карандашом, всегда приветствуется дет-
ским коллективом: «да Вы еще и художник!» 

Полихудожественный подход, акцентирующий внимание педагогов на 
образной природе искусства, определяющей значимость воображения в 
художественной деятельности, к сожалению, заставляет некоторых учите-
лей, оценивающих нововведение поверхностно, формально, забывать о не-
обходимой доле профессионализма, которая должна присутствовать в сво-
бодном творчестве учащихся. Следует помнить о том, что графическая 
культура изображения, правильность его,  нередко расценивающиеся как 
излишний педантизм, муштра штрихом и правилами, базируются на зако-
нах восприятия объема и пространства, наблюдаемых в природе. Изобра-
жения точные, близкие натуре зачастую несут в себе гораздо больше поэ-
зии, души и разума, чем набор мятущихся штрихов и пятен, неистовых за-
гогулин и гримас формы. Достаточно представить себе художественные 
образы, созданные в натюрмортах малыми голландцами, в пейзажах Коро, 
Констеблем, Саврасовым, Левитаном, Шишкиным, в портретах Серовым и 
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Репиным, в жанровых сценах Маковским, Федотовым и многие другие. Не 
имей эти произведения высокого качества обработки материала, воздей-
ствие их на зрителя было бы гораздо менее значительным. Учитель изоб-
разительного искусства должен помнить, что желание добиться наилучше-
го качества картины или рисунка как результата творческой деятельности, 
является непременным условием творческого роста, т.к. оно обусловлено 
желанием выразить свою мысль наиболее точно и понятно зрителю. Необ-
ходимо обладать большой чуткостью в отношении результатов детского 
творчества, уметь оценить по достоинству выразительную неумелость, а 
неумелую выразительность помочь превратить в умелую. 

Современная школа предъявляет высокие требования к профессиона-
лизму учителя изобразительного искусства. Он свободно владеет совре-
менной техникой, обладает глубокими знаниями в области психологии и 
педагогики, постоянно совершенствует методику преподавания своего 
предмета, обладая широким кругозором в других областях искусства с тем, 
чтобы в межпредметных связях раскрыть внутреннее родство разных ви-
дов художественного творчества по существу.  Художник-педагог учиты-
вает современные тенденции развития общества, крепко опираясь при этом 
на собственный опыт художественного творчества, в совершенстве владея 
языком своего искусства и являясь примером гармоничного развития лич-
ности. 
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В Федеральном  законе «Об образовании в Российской Федерации» 

дано следующее определение: «качество образования - комплексная харак-
теристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, вы-
ражающая степень их соответствия федеральным государственным обра-
зовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным гос-
ударственным требованиям и (или) потребностям физического или юриди-
ческого лица, в интересах которого осуществляется образовательная дея-
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тельность, в том числе степень достижения планируемых результатов об-
разовательной программы». В соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами, оценка качества освоения ос-
новных образовательных программ должна включать текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую гос-
ударственную аттестацию выпускников. Процедура итоговой государ-
ственной аттестации (ИГА) выпускников направлена на установление со-
ответствия результатов освоения общекультурных и профессиональных 
компетенций выпускников требованиям ФГОС ВПО. Требования к каче-
ству образования работодателей не определены в явном виде, описываются 
потребителями образовательных услуг эмпирически и требуют дополни-
тельного изучения и формализации [1]. 

Основная проблема профессионального образования заключается в 
том, что при отсутствии современных профессиональных стандартов тре-
бования к квалификациям профессионального и образовательного сообще-
ства недостаточно согласованы. В процессе обучения невозможно приоб-
рести все компетенции, требуемые быстро меняющимся рынком труда, 
многие профессиональные компетенции приобретаются только с опытом 
практической деятельности по специальности. Принятие Национального 
плана развития профессиональных стандартов определено майскими ука-
зами президента, цель которых – создание прочной экономической базы 
социального развития общества. Президент России Владимир Путин 9 де-
кабря 2013г. на совещании по вопросу разработки профессиональных 
стандартов сказал: «Профстандарты должны стать подлинным ориентиром 
для системы профессионального образования, обязательным – и хочу это 
подчеркнуть – при разработке образовательных программ наших вузов, 
лицеев и колледжей. Эту задачу нужно решать уже сейчас, иначе проф-
стандарты попросту не будут работать. Естественно, понятно, как они бу-
дут работать, если они не будут готовиться в образовательной сфере. Да-
лее. Неотъемлемой частью создаваемой системы должен стать механизм 
подтверждения квалификации работников через профессиональный экза-
мен».  

Сравнительный анализ характеристик процедур государственной ат-
тестации выпускников и оценки и сертификации квалификаций проведен в 
табл. 1 
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Таблица 1 
Сравнительный анализ характеристик выпускников 

Процедура государственная аттестация вы-
пускников 

оценка и сертификация ква-
лификаций 

Нормативная база Федеральный закон Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ “Об образовании в Россий-
ской Федерации” , ФГОС ВПО, 

ФГОС СПО, Положение об итого-
вой государственной аттестации 
выпускников высших учебных за-

ведений Российской  

Профессиональные стандар-
ты 

(в стадии разработки и 
утверждения) 

Нормативная база Федерации (утв. приказом Мино-
бразования РФ от 25 марта 2003 г. 
N 1155), Порядок проведения госу-
дарственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
среднего профессионального обра-
зования (утв. приказом Министер-
ства образования и науки РФ от 16 

августа 2013 г. N 968) 

Профессиональные  
стандарты 

(в стадии разработки и 
утверждения) 

Цель Установление уровня подготовки 
выпускника высшего учебного за-
ведения к выполнению профессио-
нальных задач и соответствия его 
подготовки требованиям федераль-
ного государственного образова-
тельного стандарта высшего про-
фессионального образования, фе-
дерального государственного обра-
зовательного стандарта среднего  
профессионального образования 

Подтверждение независимым 
компетентным органом соот-
ветствия квалификации за-
явителя требованиям, уста-
новленным профессиональ-

ным стандартом 

Что оценивается Общекультурные и профессио-
нальные компетенции выпускника 

Уровень квалификации за-
явителя 

Кем проводится Государственной аттестационной 
комиссией (ГАК) 

Независимым Центром оцен-
ки и сертификации квалифи-

каций (ЦОСК) 
Виды испытаний, 
форма оценки 

Защита выпускной квалификаци-
онной работы; государственный 

экзамен. 

Различные, в зависимости от 
сферы деятельности (демон-
страция выполнения практи-
ческих заданий на рабочем 
месте, демонстрация выпол-
нения практических заданий 
в имитационных ситуациях, 
оценка по портфолио, про-
фессиональные тесты) 

Результат оценки Выдача выпускнику соответству-
ющего диплома государственного 
образца о высшем образовании, 

диплома государственного образца 
о среднем профессиональном обра-

зовании 

Выдача соискателю сертифи-
ката об уровне квалификации 

(как правило, с определен-
ным сроком действия) 
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Таким образом, оценка и сертификация профессиональной квалифи-
кации не заменяет и не дублирует получение среднего профессионального 
или высшего образования, она предназначена для признания и подтвер-
ждения соответствия компетенций граждан требованиям профессиональ-
ных стандартов и освоения необходимых компетенций самостоятельно с 
опытом работы или в ходе дополнительного образования. 
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Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших 

направлений совершенствования подготовки студентов в вузе. Теперь для 
преподавателя недостаточно быть компетентным в своей области знаний и 
передавать огромный объем информации студентам в аудитории. И хотя 
новые взгляды на обучение не принимаются многими преподавателями, 
нельзя игнорировать данные многих исследований, подтверждающих, что 
использование активных подходов является наиболее эффективным путем, 
способствующим обучению студентов. Современные студенты с клиповым 
типом мышления легче вникают, понимают и запоминают материал, кото-
рый они изучали посредством активного вовлечения в учебный процесс. 
Исходя из этого, основные методические инновации связаны сегодня с 
применением именно интерактивных методов обучения, на что указывает 
ФГОС ВПО.  

По сравнению с другими методами интерактивные ориентированы на 
более широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, но 
и друг с другом и на доминирование активности студентов в процессе обу-
чения. 

Активность преподавателя уступает место активности студентов, а за-
дачей преподавателя становится создание условий для их инициативы. Он 
регулирует учебно-воспитательный процесс и занимается его общей орга-
низацией, определяя общее направление (готовит заранее необходимые за-
дания и формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах), кон-
тролируя время и порядок выполнения намеченного плана работы, давая 
консультации, разъясняя сложные термины, помогая в случае серьезных 
затруднений. 

К активным и интерактивным методам относят, таким образом, лишь 
те, которые строятся на психологических механизмах усиления влияния 
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группы на процесс освоения каждым участником опыта взаимодействия и 
взаимообучения.  

Такие методы являются инновационными образовательными техноло-
гиями. Учебный процесс, опирающийся на использовании интерактивных 
методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс позна-
ния всех студентов группы без исключения. Совместная деятельность 
означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе 
работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организу-
ются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная 
работа, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различны-
ми источниками информации. Интерактивные методы основаны на прин-
ципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, 
обязательной обратной связи.  

Создается среда образовательного общения, которая характеризуется 
открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, 
накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и кон-
троля. 

В процессе обучения необходимо обращать внимание в первую оче-
редь на методы, при реализации которых студенты идентифицируют себя с 
учебным материалом, включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к 
активным действиям, переживают состояние успеха и соответственно мо-
тивируют свое поведение. Всем этим требованиям в наибольшей степени 
отвечают интерактивные методы обучения.  

Работа со студенческой группой строится так, что вместо пассивного 
слушания группа активно действует, а диалог всех преобладает над моно-
логом преподавателя. Соответственно, меняется и роль преподавателя, так 
как он должен здесь непринужденно вовлечь группу в активное взаимо-
действие, результатом которого станет обретение компетенций. Поэтому 
преподаватель должен стать психологом и организатором такой учебной 
работы. Появился новый термин, соответствующий новой роли преподава-
теля – модератор. Это человек, ведущий любую организованную работу с 
группой взрослых на основе принципов равенства и диалога. 

Выделяют четыре основных принципа, которыми должен руковод-
ствоваться модератор. 

Принцип равенства. Модератор является таким же участником груп-
пы, как и остальные. Поэтому мебель в аудитории следует расставить в 
круг или полукруг, а не рядами. Сидеть модератор должен в кругу, вместе 
с обучающимися. Стиль речи должен соответствовать беседе, а не докладу, 
обращение – на равных. Модератор настраивается на то, что любая ин-
формация может обсуждаться и подвергаться сомнению. У всех есть право 
на свое мнение, и это право следует уважать. Это мнение может быть вы-
ражено не совсем научными терминами, но, тем не менее, быть вполне 
верным. 
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Принцип активного творчества. Опыт, который имеет каждый член 
группы, ведет к созданию стереотипов. Чтобы раздвинуть эти стереотипы 
и подготовить мозг к восприятию нового знания и генерации свежих идей 
необходимо создать соответствующую атмосферу в группе. Полезнее ко-
гда любое новое знание не только просто обсуждается, но и самостоятель-
но формулируется.  

Одним из важнейших положений, лежащих в основе организации 
процесса обучения, является принцип наглядности. Я.А.Каменский назы-
вал его «золотым правилом» дидактики, согласно которому в обучении 
необходимо использовать все органы чувств человека.  

Исследования показывают, что сопровождение рассказа иллюстраци-
ей того, что изучается, значительно повышает уровень усвоения. Известно, 
что студенты усваивают 20% того, что услышали, 40% того, что услышали 
и увидели, 60% того, что услышали, увидели и обсудили, и 80% того, что 
попытались придумать и выполнить самостоятельно. Это говорит о том, 
что любое новое знание должно не просто обсуждаться, но и самостоя-
тельно формулироваться.  

Наглядность в обучении основана на такой закономерности процесса 
познания, как его движение от чувственного к логическому, от конкретно-
го к абстрактному. Научные понятия и закономерности легче усваиваются 
учащимися, если они подкрепляются конкретными фактами в процессе 
сравнения, проведения аналогий и т.п.  

Наглядность в обучении обеспечивается применением разнообразных 
иллюстраций, демонстраций, лабораторно-практических работ, использо-
ванием ярких примеров и жизненных фактов. Наглядность может приме-
няться на всех этапах процесса обучения. По мере возрастания абстрактно-
сти в обучении необходимо использовать разные виды наглядности: есте-
ственную, экспериментальную, объёмную, изобразительную, звуковую, 
символическую и графическую, словесную. 

Принцип ориентации на личность. При личностном подходе модера-
тор-преподаватель должен стоять на позиции, что каждый участник груп-
пы является личностью, имеющей свои особенности. Надо научиться ува-
жать всех участников, даже проявляющих раздражение, неприятие и скуку 
в процессе работы на семинаре. Модератор должен научиться не обижать-
ся, не воспитывать, а понять любого участника. 

Принцип комфортности. Комфортный темп занятий является одним 
из основных условий успеха. Небольшие перерывы, разминки, чашка чая 
или кофе способствуют снятию напряжения, создают ощущение внутрен-
него комфорта. Студенту необходима пауза для рефлексии, поэтому пере-
рыв, возможность обменяться мнениями, пошутить, далеко не бесполезна. 
Напротив, некоторая пауза может помочь группе усвоить намного больше 
материала, чем двухчасовая лекция без перерыва. 

В целом, за процесс интерактивного обучения отвечает модератор, а 
за результат – вся группа. 
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Проблемы организации производственной практики 
при реализации ФГОС 

Татмышевский К.В., д.т.н., профессор, e-mail: tatmysh@mail.ru 
Владимирский государственный университет, г. Владимир 

 
Современный компетентностный подход в образовании предполагает, 

что выпускник вуза не только должен иметь необходимую профессиональ-
ную подготовку, но и обладать умением и желанием применить професси-
ональные знания в конкретных производственных условиях. Именно на 
производственной практике студенты знакомятся с реальным производ-
ством, технологическими процессами, системами управления качеством 
продукции, современными формами организации труда, т.е. фактически 
приобретают практические знания и навыки, без которых не приобретают-
ся профессиональные компетенции. Цели производственной практики бу-
дут достигнуты, если она организована на производственных предприяти-
ях, соответствующих производству пятого, а еще лучше шестого техноло-
гического уклада. 

По образовательному стандарту трудоемкость практики не превышает 
10% общей трудоемкости основной образовательной программы направ-
ления. За такой небольшой период трудно приобрести навыки и владения 
современными технологиями, поэтому следует повысить эффективность 
практики путем ее надлежащей организации. 

Здесь значение имеют правильное составление программы практик, 
выбор баз практики, а также руководителей практик. В последнее время 
проблема осложняется тем, что в регионе сложно найти предприятия, про-
изводство которых соответствует современным технологическим укладам. 
Есть проблемы и с доступом к современным технологиям, так как не все 
руководители предприятий идут навстречу вузу. Выездные же практики 
требуют существенных финансовых затрат. 

Решение вышеуказанных проблем возможно, во-первых, на основе 
разработки сквозной программы практики, во-вторых, созданием в вузе 
учебно-научно-производственных объединений. 

Практика в рамках ООП реализуется преимущественно в несколько 
этапов. Для повышения ее эффективности необходимо сформулировать 
цели и задачи каждого этапа так, чтобы они не повторяли друг друга, но 
были при этом логически связаны между собой и с учебным планом. Каж-
дый этап практики должен как закреплять полученные студентом теорети-
ческие знания, так и давать знание и навыки, которые будут использованы 
при изучении профессиональных дисциплин в последующем обучении, а 
также в будущей профессиональной деятельности. 

Сквозная программа практики должна охватывать все ее этапы и со-
держать индивидуальные задания для всех этапов практики. Такая про-
грамма должна быть полностью согласована со всеми представителями ба-
зового предприятия, задействованными в практике. 
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В содержание программы практики должна быть предусмотрена воз-
можность сбора студентами материалов для выполнения курсовых проек-
тов, чтение лекций, проведение бесед и экскурсий ведущими работниками 
предприятия. 

Программа практики является методической основой для разработки 
календарного плана-графика этапа практики с учетом специфики базового 
предприятия. 

В сквозную программу имеет смысл включать технологические кар-
ты, исключающие дублирование отдельных этапов практики и способ-
ствующие формированию педагогической системы, которая обеспечивала 
бы логическую взаимосвязь теоретического и практического обучения. 

Рабочая программа практики должна содержать конкретную инфор-
мацию, а именно, в каких подразделениях будут находиться студенты, фа-
милии и должности руководителей практики от предприятия; перечень ин-
дивидуальных заданий; тематику лекций, бесед, экскурсий с датами про-
ведения. Руководитель практики от вуза должен согласовать с работника-
ми предприятия круг вопросов и глубину изложения материала в лекциях, 
беседах, при проведении экскурсий. Опыт показывает, что многие ведущие 
высококвалифицированные специалисты на предприятиях испытывают 
трудности с методикой изложения материала студентам. Кроме того, они 
не знакомы с требованиями ФГОС ВПО. 

Производственная практика состоит из двух этапов - технологической 
производственной практики и конструкторско-технологической производ-
ственной практики. Задачами технологической практики являются: изуче-
ние структуры ОГТ и функции его подразделений, структуры и функции 
технологических служб в цехах предприятия; изучение нормативно-
технических документов, стандартов, используемых при технологическом 
проектировании; приобретение навыков проектирования технологических 
процессов; изучение методики проектирования, порядка внедрения специ-
альной технологической оснастки и инструментов, стандартов, приобрете-
ние навыков проектирования технологической оснастки; изучение методи-
ки проведения технико-экономических расчетов при проектировании но-
вых и модернизации действующих технологических процессов, проекти-
ровании специальной оснастки; изучение методики разработки технологи-
ческих инструкций, порядка заполнения всех видов технологической до-
кументации; приобретение навыков заполнения технологической докумен-
тации; изучение типовых технологических процессов изготовления дета-
лей и элементов приборов. 

Задачами конструкторско-технологической практики являются: изу-
чение содержания этапов конструкторской подготовки производства, 
структуры КБ, ОГК, функций их подразделений; приобретение навыков по 
конструированию и расчету деталей и узлов приборов с учетом требований 
технологичности, точности и надежности; приобретение навыков констру-
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ирования и расчета измерительных приборов и систем, устройств и стен-
дов для контроля параметров качества при сборке и регулировке сбороч-
ных единиц и готовых изделий; приобретение навыков разработки алго-
ритмов инженерных расчетов и использованию стандартных программ для 
проектирования приборов с помощью компьютеров; приобретение практи-
ческих навыков по сборке, регулировке и испытанию приборов; изучение 
технологических процессов и средств технологического оснащения сборки 
измерительных приборов. 

Образовательный стандарт предоставляет определенную свободу в 
выборе баз практики, подчеркивая, что «практики проводятся в сторонних 
организациях или на кафедрах или лабораториях вуза, обладающих необ-
ходимым кадровым и научно-техническим потенциалом». 

При выборе баз практики необходимо учитывать следующие момен-
ты: соответствие профиля основного производства направлению подготов-
ки будущих выпускников; возможность обеспечения квалифицированного 
руководства практикой работниками предприятия; возможность проведе-
ния в период практики экскурсий, лекций, бесед и других видов занятий 
ведущими специалистами предприятия; возможность сбора студентами 
материалов для курсового и дипломного проектирования; наличие условий 
для приобретения навыков работы по специальности, а также получения 
рабочей профессии. 

Одним из решений проблемы нахождения баз практики является со-
здание на базе вуза учебно-научно-производственных объединений. 

В учебно-научно-производственное объединение должны входить 
научно-исследовательские лаборатории и производственные предприятия, 
имеющие современный уровень технологий и организации производствен-
ного процесса. 

 
Организация образовательного процесса магистров 
в рамках проекта TEMPUS IV «Green Engine» 

Татмышевский К.В., д.т.н., профессор, e-mail: tatmysh@mail.ru; 
Драгомиров С.Г., д.т.н., профессор, e-mail: ds33@bk.ru; 

Владимирский государственный университет, г. Владимир 
 
Введение магистратуры в образовательную систему в целом пред-

ставляется положительным явлением, хотя бы потому, что многоуровневая 
система более полно отвечает потребностям общества и работодателей. 
Каждый человек должен иметь возможность получения образования, соот-
ветствующего его потенциальным, материальным возможностям. В мире 
двухуровневая система организации высшего образования получила 
наибольшее развитие и уже доказала свою действенность. Большинство 
стран ведет обучение в этой системе. Мировая интеграция в экономике за-
ставляет всех подчиниться общим правилам и в организации учебного 
процесса. 
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Переход от одной образовательной системы к другой всегда болез-
ненный процесс, даже когда осуществляется постепенно. В образовании 
изменения системы затрагивают интересы всех участников процесса, по-
этому процесс проходит медленно. Кроме того, присутствует элемент не-
понимания целесообразности перехода к новой многоуровневой системе 
«бакалавр-магистр». Однако переход к новой уровневой системе уже про-
изошел с введение ФГОС. 

Магистратура является верхним уровнем высшего образования, по-
этому выпускник магистратуры должен обладать совокупностью профес-
сиональных компетенций, достаточных для самостоятельной деятельно-
сти.  

За два года обучения в магистратуре студент должен повысить уро-
вень своих профессиональных знаний и получить навыки практической 
деятельности. Программой подготовки предполагается, что образователь-
ная и практическая составляющие примерно равны. Очевидно, что для до-
стижения поставленных ООП магистратуры целей необходимы иные под-
ходы, нежели при обучении в бакалавриате и специалитете. На кафедре 
«Приборостроение и информационно-измерительные технологии» ВлГУ за 
последние пятнадцать лет накоплен определенный опыт реализации учеб-
ного процесса в магистратуре, хотя некоторые проблемы здесь остаются до 
конца нерешенными. 

1. Проблема обеспечения набора в магистратуру. В магистратуре 
должны обучаться лучшие, поэтому требования к абитуриентам должны 
быть высокими. Однако, даже среди своих выпускников бакалавриата вы-
бор сделать сложно. В том числе и потому, что их количество приблизи-
тельно соответствует плану набора. Если набирать претендентов других 
направлений, то следует определить условия отбора с профильного и не-
профильных направлений. 

2. Проблема структурного соответствия. Обучение в магистратуре не 
в полной мере встраивается в имеющуюся кафедральную систему вуза. 
При подготовке магистров больший эффект дает подготовка на основе 
действующего научно-образовательного центра – лаборатории. Здесь тре-
буется хорошая научно-лабораторная база. Она может быть либо соб-
ственная, либо совместная с другими лабораториями, предприятиями. 

3. Подготовка магистрантов не должна опираться только на изучение 
строго определенного перечня дисциплин. Более уместным будет создание 
у магистрантов сильной мотивации к самообразованию. Следует выявить и 
сохранить индивидуальность студента, обеспечив при этом инновацион-
ный и проблемно-ориентированный характер учебного процесса. 

4. В ходе реализации учебного процесса в магистратуре необходимо 
сразу вовлечь магистрантов в проектный, конструкторский, научно-
исследовательский процесс. Это возможно осуществить только рядом с 
руководителем, в активно работающей по актуальным направлениям, ла-
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боратории. В этом случае решаются многие вопросы, связанные с обуче-
нием и развитием практических навыков. Для того, чтобы студент как 
можно больше времени самостоятельной работы и практик проводил в ла-
боратории необходимо обеспечить ему консультанта, руководителя, выде-
лить рабочее место, выдать задания проконтролировать их выполнение. 
Особая роль в этом процессе ложится на руководителя магистерской про-
граммы и руководителя магистранта. 

В рамках программы TEMPUS «Green Engine», реализуемой ВлГУ как 
одним из вузов-партнеров, предусматривается подготовка группы маги-
стров 7-12 человек по профилю (программе) «Приборы и системы альтер-
нативной энергетики». Эта программа была официально зарегистрирована 
в УМО вузов Росси по образованию в области приборостроения и опто-
техники. В 2013 г. была набрана первая группа студентов в количестве 
восьми человек. Набор был сделан из выпускников бакалавриата по 
направлениям «Приборостроение», «Электроэнергетика и электротехни-
ка», «Теплоэнергетика» и «Энергетическое машиностроение». При отборе 
были использованы одинаковые тестовые задания, разработанные с учетом 
разной подготовки претендентов. 

Учебный план также был построен с учетом разных изначальных зна-
ний студентов, чтобы, по возможности, компенсировать данное обстоя-
тельство. Кроме обязательных дисциплин направления, были введены та-
кие как «Технические измерения в энергетике», «Жизненный цикл объек-
тов альтернативной энергетики», «Экономические аспекты альтернативной 
энергетики», «Альтернативные и возобновляемые источники энергии», 
«АСУ потребления энергии», «Электроснабжение технических объектов, 
зданий и сооружений», «Приборы учета и контроля в энергетике», «Техни-
ка и технологии научного эксперимента», «Экология альтернативных ис-
точников энергии», «Современные энергетические технологии». 

В первые несколько недель обучения за всеми магистрантами были 
закреплены руководители и выданы темы предполагаемых выпускных 
квалификационных магистерских работ. Причем все студенты приняли ак-
тивное участие в совместном обсуждении предложенной тематики. 

Ситуация с распределением тематики была несколько осложнена тем, 
что к моменту начала обучения не была осуществлена закупка специали-
зированного и типового лабораторного оборудования, предусмотренного 
проектом TEMPUS «Green Engine». По плану, для обеспечения учебного 
процесса приобретаются: 1) солнечная батарея в составе кремниевого мо-
дуля мощностью 1-3 кВт, аккумулятора и инвертора; 2) ветроэнергетиче-
ская установка в составе ветрогенератора мощностью 3-5 кВт (высота мач-
ты 12-15 м, диаметр ротора до 6 м) и инвертора; 3) контрольно-
измерительная аппаратура в составе персонального компьютера и различ-
ных измерительных модулей. Несколько тем магистерских диссертаций 
связаны с разработкой методик проведения и реализацией учебных лабо-
раторных работ на закупаемом оборудовании. Реализация закупки будет 
осуществлена во втором семестре. 
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К проведению занятий привлечено шесть докторов наук, профессоров, 
имеющих опыт реализации учебных, научных и опытно-конструкторских 
проектов, а также активно работающих в настоящее время по проектам, 
инициированным бизнесом. Это позволило сразу же вовлечь студентов в 
реальный научно-исследовательский процесс. 

Анализ особенностей организации учебного процесса магистров, в 
том числе и в рамках проекта TEMPUS «Green Engine», позволяет сформу-
лировать предложение по улучшению качества работы магистратуры, а 
именно, реализовывать подготовку магистров на отдельных кафедрах ма-
гистерской подготовки, в составе которых есть хорошо оснащенные науч-
но-образовательные центры – лаборатории с высококвалифицированными 
преподавателями, проводящими научные исследования по действующим 
общероссийским и международным программам. 

 
Маркетинговые технологии в решении проблем трудоустройства  

выпускников аграрных вузов 
Тинякова В.И., д.э.н., проф., декан ЭФ, e-mail: tviktoria@yandex.ru; 
Харчева И.В., к.э.н., доц., декан У-ФФ, e-mail: iharcheva@timacad.ru; 

Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. 
Тимирязева, г. Москва 

 
Трудоустройство выпускников вузов – одна из наиболее часто обсуж-

даемых и трудно решаемых проблем современности. Парадоксальность 
ситуации заключается в том, что многие выпускники начинают работать 
очень рано и, если  на первом курсе работают 2-5% студентов, на втором 
10-15%, то уже на третьем-четвертом курсах процент работающих состав-
ляет 75-80%. Но, как правило, эта работа не связана с получаемым высшим 
образованием и потому, что является вполне закономерным, выпускники 
продолжают работать не по специальности, поскольку уже не желают или 
не могут найти работу, соответствующую приобретенной ими квалифика-
ции, или очень быстро попадают в класс безработных. Особенно остро  
проблема трудоустройствапо специальности стоит для выпускников аграр-
ных вузов в силу очевидных причин, связанных, в частности, с непростой 
ситуацией в самой отрасли.  

Для того чтобы  выпускники были востребованными на отраслевых 
рынках, вузы, помимо оказания образовательных услуг, стараются прово-
дить различные мероприятия, представляющие по своей сути комплекс 
маркетинговых мероприятий по их продвижению.  Так, в Российском гос-
ударственном аграрном университете – МСХА имени К.А. Тимирязева 
успешно функционирует отдел по содействию в трудоустройстве и связям 
с выпускниками. Ежегодно сотрудники этого отдела организуют проведе-
ние такого мероприятия, как «День карьеры в Тимирязевке» (Ярмарка ва-
кансий). Данное мероприятие представляет несомненный интерес для: 
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− студентов и выпускников, поскольку в этот день они могут позна-
комиться с компаниями, работающими в АПК, получить опыт общения с 
работодателями, узнать о требованиях к молодым специалистам и пер-
спективах профессиональной карьеры, условиях работы и зарплатных 
ожиданиях, а также получить консультации сотрудников службы занято-
сти по вопросам поиска работы, узнать о мероприятиях ипрограммах Пра-
вительства Москвы для молодых специалистов; 

− работодателей и кадровых служб региональных органов управления 
АПК, поскольку они получают возможность презентовать свою компанию, 
пообщаться со студентами и выпускниками по вопросам производственной 
практики и перспективы трудоустройства, договориться о сотрудничестве 
с выпускающими кафедрами; 

− деканов и преподавателей выпускающих кафедр, поскольку они мо-
гут познакомиться и наладить деловое сотрудничество с работающими в 
сфере АПК компаниями по вопросам производственной практики, участия 
высококвалифицированных специалистов-практиков в учебном процессе. 

Положительный эффект дает регулярное участие студентов в разно-
образных  выставках таких, как: международная специализированная тор-
гово-промышленная выставка «Зерно-Комбикорма-Ветеринария», Россий-
ская агропромышленная выставка «Золотая осень», международная специ-
ализированная выставка животноводства и племенного дела «АгроФерма» 
и др. Участие в выставках, несомненно, повышает профессионализм и ква-
лификацию студентов в результате углубления их знаний в промышленной 
сфере, дает возможность студентам показать свои организаторские и про-
чие способности, что, в свою очередь, закладывает фундамент для постро-
ения дружеских связей с потенциальными работодателями. 

Отраслевой аграрный бизнес-инкубатор, осуществляющий свою дея-
тельность на базе Российского государственного аграрного университета – 
МСХА имени К.А. Тимирязева, является ярким примером того, как вуз сам 
может обеспечить занятость своих выпускников. Так, рамки реализуемой в 
инкубаторе программы   первого обучающего курса «Начни свое дело»  
предусматривают рассмотрение следующего круга вопросов: формулиров-
ка бизнес-идей проектов; проведение SWOT-анализа проектов; операцион-
ное планирование, привлечение источников финансирования проектов, 
продвижение их на рынке и поиск клиентов; составление бизнес-планов 
для успешного старта. Данная программа предусматривает бесплатное по-
сещение курсов бизнес-обучения нерезидентами инкубатора: студентами, 
аспирантами и сотрудниками университета. 

К сожалению, не оправдало ожиданий создание в 2006 г. общественной 
организации «Международная ассоциация выпускников Тимирязевки». Од-
ной из направлений деятельности общества должно было стать: «содействие 
защите законных прав и интересов выпускников Тимирязевки: оказание им 
образовательной, научно-методической, моральной, материальной, и иной 
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помощи и поддержки, а также удовлетворение их профессиональных и 
культурных интересов, поддержка их творческих начинаний». Но, увы… 
Это еще раз подтверждает справедливость тезиса: «наиболее вероятен успех 
любого дела только в том случае, когда  к нему есть интерес всех участни-
ков». В данном случае один из главных участников является, вообще гово-
ря, рынок, его конъюнктура, его потребности и пр.  

Основными источниками знаний о рынке в современных экономиче-
ских условиях являются результаты маркетинговых исследований. В этой 
связи, на наш взгляд, весьма перспективным представляется возложение на 
отдел по содействию в трудоустройстве и связям с выпускниками обязанно-
стей по проведению маркетинговых исследований. Выполнение таких обя-
занностей, конечно, невозможно без создания соответствующей информа-
ционной системы. В этой системе должны быть реализованы  задачи фор-
мирования баз абитуриентов, студентов, выпускников вуза, предприятий, на 
которых устраиваются работать выпускники вуза, конкурентов и соответ-
ствующие информационно-поисковые технологии. Аналитические подси-
стемы должны прежде всего определять объем потенциальных потребите-
лей рынка образовательных услуг, а также анализировать конкурентов – 
другие профильные вузы. Кроме того, возможности этой системы должны 
позволять оценивать конкурентоспособность образовательных услуг вуза, 
прогнозировать спрос на специальности со стороны абитуриентов и пред-
приятий, анализировать фактическую востребованность выпускников.  

Еще один из проектов, связанных с маркетинговыми исследованиями 
и трудоустройством выпускников, возможно реализовать на базе кафедры 
маркетинга: создать маркетинговое агентство и для его работы привлечь 
как профессорско-преподавательский состав вуза, так и студентов разных 
курсов. Кроме того, что будущие выпускники получат опыт работы, овла-
деют коммуникационными навыками, они вступят в личный контакт с по-
тенциальными работодателями. 

В заключении хочется напомнить еще раз о том, что маркетинг возник 
вначале как вид практической деятельности и только потом получил тео-
ретическое обоснование и стал наукой. 
 
Инновационные дистанционные образовательные технологии  

в системе подготовки кадров в сфере менеджмента 
Тихонюк Н.Е.,  доц. каф. МНиМР, к.э.н., e-mail: tasha-ti@yandex.ru 

Владимирский государственный университет, г. Владимир 
 

Мир, в котором мы живем, становится все более взаимозависимым и 
сложным. Вузы, осознающие свою ответственность перед обществом, от-
слеживают изменения в мире. Одновременно они пытаются найти достой-
ные ответы на все насущные вопросы современности; стремятся подгото-
вить общее будущее. 
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Переход к инновационной экономике изменяет роль высшей школы, 
выдвигая новые требования к качеству образовательных услуг. На совре-
менном этапе ведущими странами мира особое значение в формировании и 
накоплении человеческого капитала придается образованию. Его уровень 
определяет интеллектуальный потенциал государства. 

В настоящее время одним из наиболее важных направлений развития 
высших учебных заведений являются инновации. Успех создания и реали-
зации инноваций формируется инновационной политикой. Внешняя инно-
вационная политика определяет поведение вуза на рынке образовательных 
услуг. Внутренняя политика регулирует поведение сотрудника вуза, и она 
нацелена на инновационный тип развития. 

Автор модели профессор Стэнфордского университета Генри Ицко-
виц утверждает, что во всех успешных инновационных экономиках дей-
ствует одна и та же модель, основанная на сильных ролях власти, бизнеса 
и университетов, которые выступают необходимыми и достаточными 
субъектами инновационного развития. При этом лидирующие функции 
должны принадлежать университетам. Все прочие институты (банки, ме-
диа и т.д.) рассматриваются им как инструменты развития. 

Совместный проект Центра исследований РИА Новости и коммуни-
кационной группы Aegis Media - TrendWatch Report [1] провел исследова-
ния наиболее значимых тенденции развития медиа, которые могут быть 
также использованы на рынке образования.  

В соответствии с трендами этого исследования, наиболее значимыми 
событиями, которые оказывают влияние на рынок, являются: 

• изменение демографической структуры населения (развитие това-
ров, адаптированных под потребности старшего поколения, рост проник-
новения интернет-торговли); 

• усиление роли неформальных каналов связи (wom-каналов) (при-
нимая решения о покупке люди все больше доверяют мнениям других лю-
дей); 

• персонализация digital-потребления (усиление персонализации в 
поиске и представлении данных); 

• развитие мультиэкранного мира (рост рынка мобильного интернета 
на 88% в 2013 г.); 

• мобильность 360 (интернет-торговля чаще всего осуществляется 
при помощи мобильного телефона). 

Учитывая эти тренды, ВУЗы все чаще вынуждены прибегать к совре-
менным технологиям обучения. Элемент дистанционного образования был 
и раньше. Что изменилось? Во-первых, образовательные инструменты ста-
ли на порядок удобнее, раньше была только записанная говорящая голова. 
Технологии создают информационную электронную среду, куда в услови-
ях тотальной сети можно погружаться в любое время. Во-вторых, только 
сейчас появляется глобальный рынок образования и глобальная конкурен-
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ция: студенты всегда могут найти и выбрать курсы, которые ведут лучшие 
преподаватели. Университетам необходимо учитывать эти факторы и 
начать представлять продукты в новом формате. Нужно решить, в чем со-
стоит конкурентоспособность традиционного образования, если многое 
можно перевести в онлайн. И это определенная революция в образователь-
ной среде. Появление курсов на «Coursera», в Универсариуме позволяет 
университетам существенно расширить аудиторию.  Эти компании уже 
имеют значительную долю на рынке и активно продвигаются. Пока при 
работе с русскоязычным сегментом рынка эти ресурсы сделали стратеги-
ческий упор на базовые курсы по социальным и экономическим дисци-
плинам. Другая часть курсов связана с инструментальными знаниями, 
например, работой с данными.  При этом появляется возможность не толь-
ко делать курсы, но и активно использовать эти возможности для обучения 
студентов.  Например, в Высшей школе экономике уже принято решение о 
засчитывании студентам «online» курсов, которые они освоят [2]. 

Изменения происходят и в Coursera в поддержку своей цели Образо-
вание, доступное каждому, объявила о новой инициативе «Coursera 
Learning Hubs», представляющих собой физические пространства – ауди-
тории для обучения, где желающие смогут получить доступ к интернету 
для прохождения онлайн курса (MOOC), размещенного на платформе, и 
учиться вместе с другими студентами. 

Инициатива реализуется совместно с партнерскими организациями, 
разделяющими цели проекта. Партнеры предоставляют аудитории, обеспе-
ченные уверенным доступом в интернет, и ассистентов, помогающих обу-
чаемым. Основным партнером выступает Госдеп США, другими на теку-
щий момент являются: «Bluebells School International» и «Lady Sriram» 
Колледж, российский партнер – «Digital October». Такая форма реализации 
программ позволяет убрать один из существенных недостатков on-line об-
разования: отсутствия сообщества людей, которые коммуницируют между 
собой с целью обмена мнениями, идеями, гипотезами. 

Изменяется и роль преподавателя. В аудитории преподаватель должен 
быть экспертом, который собирает информацию и расставляет приорите-
ты. Но в условиях сокращения аудиторной нагрузки сложно все не расска-
зать «от и до».  Кроме того, определенное время необходимо уделить об-
ратной связи. А в онлайне на первый план выходит задача первичного 
ознакомления с материалом за счет различных инструментов. 

При этом онлайн-образование больше не обвинишь в поверхностно-
сти: запущены «Coursera Specializations» - учебные программы, состоящие 
сразу из нескольких курсов (от трех до девяти). Для начала было выбрано 
десять самых популярных направлений: данные, виртуальная безопас-
ность, разработка приложений для «Android», преподавание и пр. Каждый 
курс завершается экзаменом или подготовкой проекта - приобретенные 
знания нужно будет применить на практике. Пройдя все курсы программы, 
можно получить сертификат о специализации. 
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Развитие рынка дистанционного образования в сфере менеджмента в 
дальнейшем будет связано именно с трендами персонификации. Ведь кур-
сы, рассчитанные на узкий сегмент, могут предлагать профессиональные 
высококлассные знания, которые невозможно дать в аудитории, работая в 
рамках базовых курсов. При этом специальные знания и умения являются 
одним из самых важных ресурсов человеческого капитала. 

 
Литература: 
1. Актуальные медиатренды.  Режим доступа: http://ria.ru/infografika/ 

20140120/ 990195943.html#ixzz2rbIloFI9 
2. Нельзя расставить столбы для ограничения мобильности человече-

ского капитала/интервью С.Рощина. Режим доступа: http://www.edutainme. 
ru/post/nelzya-rasstavit-stolby-dlya-ogranicheniya-mobilnosti-chelovecheskogo-
kapitala/ 
 

Особенности организации практик для специальностей 
«Безопасность технологических процессов и производств»  

и «Техносферная безопасность» 
Туманова Н.И. доц., к.т.н.; 

Владимирский государственный университет, г. Владимир 
 

Производственная практика – это один из инструментов в образова-
тельной деятельности, который позволяет студенту полученные теоретиче-
ские знания, применить в реальных производственных условиях и в после-
дующем значительно сократить период адаптации в производственную 
сферу, получить практические навыки профессиональной деятельности и 
заложить фундамент для будущего благополучного трудоустройства по 
профилю специальности. 

Для студентов практика - это возможность овладения основными 
практическими навыками и компетенциями в сфере профессиональной  

деятельности по дисциплинам: производственная безопасность, атте-
стация рабочих мест и сертификация производства на безопасность труда, 
пожарная безопасность технологических процессов, система управление 
охраной труда, экологическое воздействие производственных процессов, 
надежность технических систем и техногенный риск, устойчивость и за-
щита в чрезвычайных ситуациях. Это закономерный логический этап в 
процессе обучения студентов. В ходе проведения учебной, производствен-
ной, технологической, расчетно-конструкторской и преддипломной прак-
тик актуализируется значимость полученных теоретических знаний и от-
ношение к выбранной специальности. 
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Таблица 1 
Структура и методическое обеспечение практик представлена в таблице 1 

Специальность 
« Безопасность технологических процессов и производств» 

Виды практик Семестр Количество 
недель 

Обеспечение 

1 2 3 4 
Учебная 2 4 методические указания и 

Технологическая 6 5 
1 2 3 4 

Расчетно-
конструкторская 8 5 рабочие программы для 

специальности 280102 по 
всем видам практик Преддипломная 10 4 

Специальность «Техносферная безопасность» 
Учебная  2 2 методические указания, 

рабочие программы для 
специальности 280700 по 
всем видам практик  

Учебная 4 2,6 

Производственная 6 3 

 
С учетом структурных особенностей для специальности «Техносфер-

ная безопасность» в рамках учебной практики студенты знакомятся с 
предприятиями города и области, особенностями их производства и мето-
дами защиты окружающей среды на них. Во второй части учебной практи-
ки знакомятся с организацией и структурой РСЧС и методами и средства-
ми защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Изучают 
системы государственного контроля и прогнозирования ЧС, приобретают 
первичные навыки производственной и организаторской работы на базе 
учреждений (организаций), входящие в Единую государственную систему 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), с которой 
кафедра заключила пролонгированный договор с целью формирования у 
студентов практических умений и навыков:  

• проведения профилактической работы по предупреждению ЧС сре-
ди работающего персонала и населения, находящегося в зонах повышен-
ной опасности;  

• прогнозирования и оценки радиационной, химической, пожарной 
обстановок;  

• оценки масштабов бедствия в зонах ЧС; 
• организации и руководства принятием экстренных мер по обеспе-

чению защиты персонала и населения от последствий стихийных и эколо-
гических бедствий, аварий и катастроф;  

• организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего 
населения; 

•  использования специальной аварийно-спасательной техники и ин-
струмента при проведении спасательных и других неотложных работ; 

•  приборов и устройств мониторинга состояния окружающей среды;  
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• организации и проведения мероприятий по повышению профессио-
нальной, морально-психологической подготовки; профилактического ме-
дицинского обслуживания и после экспедиционной реабилитации спасате-
лей;  

• применения средств индивидуальной защиты сотрудниками РСЧС 
во время ликвидации ЧС и пожаров.  

Технологическую, расчетно-конструкторскую, производственную 
практику студенты проходят по запросу предприятий и на базовых пред-
приятиях различных форм собственности. Все юридические аспекты опре-
деляются договором. Предприятия различных направлений и сфер дея-
тельности заинтересованы в специалистах по «Безопасности технологиче-
ских процессов и производств», что отражено в таблице 2. 

Анализ, представленных в таблице 2 данные по двум группам, пока-
зывает, что в основном к времени прохождения расчетно-конструкторской 
практики студенты определяются с местом прохождения преддипломной 
практики и уровень подготовки студентов отвечает требованиям производ-
ственных предприятий, о чем свидетельствуют повторные запросы пред-
приятий на прохождение студентами преддипломной практики. Следует 
также отметить, что материалы, собранные на предприятиях ОАО завод 
«Автоприбор», ООО «Экспертный центр безопасности труда», ООО 
«ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ», ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва», ОАО 
«ВЗЖБИ», ЗАО «Великодворский стекольный завод», ООО «ХИМТЕХ-
ПРОМ» в период расчетно - конструкторской и преддипломной практик, 
стали основой дипломных проектов, подготовки отчетов по практике, а так 
же публикаций в центральной печати.  

Таблица 2 
Уч. год 
практики 

Вид практики Места практики по запросу предприятий/базовые 
предприятия 

2011/2012 
2012/2013 

Расчетно-
конструкторская 
Преддипломная 

БТП-107 

ООО «Эксперт. центр безопасн. труда»; 
РКС «Владимир-гортеплосеть» 
ОАО «Компания ЮНИМИЛК»; 
ООО «ХИМТЕХПРОМ» г. Владимир; 
ООО «ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ» 
ОАО «ОСВАР», г. Вязники; 
РАН КФ ГС г. Петропавл.-Камчатский/ 
ОАО завод «Автоприбор» г. Владимир; 
ОАО ВПО «ТОЧМАШ», г. Владимир. 

2011/2012 
2012/2013 

Расчетно-
конструкторская 
Преддипломная 

БТП-108 

ООО «Гарант», г. Владимир; 
ОАО «ВЗЖБИ», г. Владимир; 
ООО «Промбизнес Строй»,  
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва»; 
ЗАО «Великодворский стекольн. завод» «ООО Сер-
вис+» Влад. область, 
ООО «ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА»; 
«Экспертный центр безопасности труда»;/ 
ОАО завод «Автоприбор», г. Владимир 
ОАО ВПО «ТОЧМАШ», г.Владимир 
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Результаты анализа последующего трудоустройства студентов пока-
зывают, что около 53% студентов трудоустраиваются по месту прохожде-
ния практики, работодатели принимают своих практикантов на работу по 
профилю специальности. Причем следует отметить также, что такие ре-
зультаты трудоустройства всегда характеризуются быстрым карьерным 
ростом: ОАО завод «Автоприбор», ООО «ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА», г. Вла-
димир - за два года продвижение до руководителя отделом; ООО «Экс-
пертный центр безопасности труда» г. Владимир – до ведущего специали-
ста, руководителя группы. Это свидетельствует также о положительной 
внешней независимой оценке компетентности студентов специальности 
«Безопасность технологических процессов и производств».  

Представленная схема прохождения практик и трудоустройства сту-
дентов определятся работой кафедры с представителями промышленных 
предприятий основанной на договорных отношениях в рамках проведения 
исследований состояния условий труду на рабочих местах, согласно тре-
бованиям Федерального закона об обязательной аттестации всех рабочих 
мест по условиям труда. Перечень приведенных предприятий г. Владимира 
и Владимирской области далеко не полный. В настоящее время развитие 
договорных отношений с предприятиями города и области в значительной 
степени затрудняется в связи с несовершенством нормативно - правовой 
базы, отсутствием подзаконных актов при переходе с 1.01.2014 года в со-
ответствии с ФЗ №426 от 30.12.2013 к специальной оценке условий труда. 

С целью развития связей с предприятиями города и области кафедра 
проводит переговоры с работодателями, заинтересованными в специали-
стах по безопасности производственных процессов и производств и техно-
сферной безопасности. В частности примером установления таких контак-
тов является Верхне-Волжский филиал ООО «Промтехэкспертиза». Взаи-
модействие с группой компаний «ПРОТЭК» (инженерный центр и консал-
тинговая компания) предполагает сотрудничество в образовательной, экс-
пертной и инжиниринговой сферах. Компании осуществляют оценку соот-
ветствия в сфере промышленной безопасности производственных объек-
тов, инженерно-техническую деятельность по обслуживанию, модерниза-
ции, реконструкции, монтажу и демонтажу сложных технических объектов 
и коммуникаций, предоставляют консалтинговые услуги по продвижению 
инновационных проектов и осуществляют их сопровождение, обеспечива-
ют повышение квалификации персонала. В настоящее время предлагается 
организовать на базе компании производственную практику по оценке со-
ответствия требованиям промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов, а в дальнейшем обеспечить трудоустройство по специ-
альности «Безопасность технологических процессов и производств» на 
этом предприятии. 

Образовательные услуги регламентируются учебным планом специ-
альности. Практика является одним из самых аккумулирующих процессов 
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в смысле обеспечения целостности и неразрывности теоретического обу-
чения и практической профессиональной подготовки будущих специали-
стов. Очень высока значимость практики на старших курсах, в частности 
преддипломной практики для специалистов 280102 «Безопасность техно-
логических процессов и производств». Отсутствие такой практики перед 
выполнением квалификационной работы по специальности «Техносферная 
безопасность» кажется не обоснованной, так как много именно профиль-
ных дисциплин читается на четвертом курсе и очевидно требуется опреде-
лённая корректировка учебного плана. 

Таким образом, успешность подготовки и востребованность специа-
листов во многом определяется и в процессе практики, зависит от того, как 
организован учебный процесс. Работодатель напрямую заинтересован в 
высоком профессиональном уровне подготовки студентов, приходящих на 
практику. Соответствующий профессиональный уровень подготовки прак-
тикантов позволяет ему принимать решение о последующем трудоустрой-
стве выпускника. Следует особо отметить высокую значимость налажива-
ния контактов между выпускающей кафедрой и представителями предпри-
ятий, поскольку это не только расширение базы практик, но и получение 
обратной информации об уровне и пробелах в подготовке своих выпуск-
ников. 
 
Взаимодействие вузов и саморегулируемых организаций (СРО)  
в строительстве, как фактор инновационного развития 

Федоров В. В., к.э.н., доцент каф СП 
Владимирский государственный университет, г. Владимир 

 
Институт саморегулирования с обязательным членством в строитель-

ном комплексе введен с принятием Федерального закона от 22 июля 2008 
№ 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции». Введение механизмов саморегулирования преследовало цели дебю-
рократизации строительного сектора, в первую очередь, замены недоста-
точно эффективной системы лицензирования строительной деятельности, 
не обеспечивавшей качественного отбора фирм, действующих в строи-
тельной сфере, и характеризовавшейся значительным числом нарушений, 
особенностей и условностей, препятствующих гармонизации и развитию 
рыночных отношений, отсутствием возможности организации реального 
контроля за организациями. 

Вместе с тем, несмотря на положительное влияние механизмов само-
регулирования на отдельные аспекты развития строительной отрасли, го-
ворить о становлении института саморегулирования в строительстве, к 
настоящему моменту не позволяет ряд  проблем и не преодоленных недо-
статков в отрасли, объективно требующих решения. 
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Основной ряд проблем и недоработок саморегулирования в строи-
тельстве отмечается в следующих областях: 

− законодательная база; 
− техническое регулирование; 
− информационно-аналитическое обеспечение; 
− научно-техническое обеспечение; 
− кадровое обеспечение; 
− методическое обеспечение. 
В основе большинства  из перечисленных проблем  лежит недооценка 

ключевой роли проектирования в градостроительной деятельности, страте-
гическом и территориальном планировании, архитектурно-строительном 
проектировании, строительстве, капитальном ремонте и реконструкции 
объектов капитального строительства, значимость технологического про-
ектирования в производственной сфере, являющейся источником благосо-
стояния общества, конкурентоспособности страны. Подход к проектирова-
нию как исключительно процессу производства «проектно-сметной доку-
ментации» приводит к недооценке полезности, цели и роли проектной дея-
тельности в инновационно-инвестиционной сфере, воспроизводстве и тех-
нологическом процессе, повышении конкурентоспособности ведущих от-
раслей экономики. 

Отсутствие в национальных и региональных инновационных системах 
механизмов интеграции проектной деятельности с высшим профессио-
нальным образованием, научными исследованиями и разработками не 
обеспечивает в экономике культуры систематических изменений. Пред-
стоит вернуться к рассмотрению концептуальных подходов к системе 
стандартизации профессиональной деятельности архитекторов и инжене-
ров. Предстоит сформулировать требования к квалификации, разработать 
методические материалы, определяющие процедуры, инструкции, набор 
показателей, как критерии оценки уровня сформированности компетенции, 
выбрать для каждого этапа оценки оценочные средства. 

Профессиональная деятельность архитекторов и проектировщиков 
представляет собой сложную композицию, включающую знания градо-
строительства, технических регламентов, сводов правил, национальных 
стандартов для участия в разработке инвестиционно-строительных проек-
тов, а также умения и навыки собственно проектной деятельности при тех-
нологическом и архитектурно-строительном проектировании как отдель-
ных объектов, так и жилых и промышленных комплексов из более чем 34 
отраслей экономики, оказывать инжиниринговые и консультационные 
услуги заказчикам. Отсюда вытекает  принцип многоплановости профес-
сиональной деятельности и подготовленности к ней проектировщиков, 
наличия теоретических и практических знаний, определяющих компетен-
цию специалистов в проектной сфере. 
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Трансформация экономики, отказ от ее отраслевой структуры создали 
условия к переходу на новой основе к программно-целевому планирова-
нию ориентированного на формирование функциональных систем различ-
ного организационно-правового вида в технологической агломерации «то-
вар-программы», «товар-объекты». Претерпела изменения, практически 
разрушилась структура научно-проектной и изыскательской деятельности. 
Сегодня не функционируют большинство отраслевых НИИ, головных гос-
ударственных проектных институтов – ГИПРО, ЦНИИ по отдельных ти-
пам зданий. Региональные гражданпроекты, Промстройпроекты на равно-
правных условиях конкурируют с созданными на их основе или вновь об-
разованными проектными организациями. А именно эти организации в 
свое время являлись незаменимой школой  специалистов в области архи-
тектурно-строительного проектирования, а также источником инноваци-
онных направлений. Поэтому в настоящее время  возникает настоятельная 
необходимость в замещении  утраченных механизмов и институтов новы-
ми в другом качестве и на новом уровне управления. 

Значимость перечисленных целей возрастает в связи с вступлением 
России в ВТО. Сегодня  внутренний рынок трудовых ресурсов ни в норма-
тивном, ни в кадровом отношении при его открытости не защищен от за-
рубежных специалистов – проектировщиков, не обладающих более высо-
кой, чем российские проектировщики квалификацией и компетенцией. По-
этому система профессиональной подготовки инженеров строителей- про-
ектировщиков должна быть изначально ориентирована на признание в 
международной среде нормативных и методических регламентов квалифи-
кационных требований к специалистам в проектной сфере. 

С другой стороны, проектная деятельность (далее ПД) это сфера про-
изводства интеллектуальных продуктов в инвестиционном процессе, ре-
зультатом которой является проектная документация, разрабатываемая в 
соответствии с заданием на проектирование заказчиков, удовлетворяющая 
нормативно-правовым требованиям, являющаяся нематериальным активом, 
имеющим ценность и авторов и право на защиту и охраны их авторских 
прав. ПД является частью инновационно-инвестиционного сектора в вос-
производстве и технологическом прогрессе, представляет собой подсистему 
развития экономики, повышения ее технологического уровня и конкуренто-
способности.  Данный  важнейший аспект должен найти свое  закономерное  
продолжение и законодательное отражение  при формировании системы 
высшего профессионального образования на ближайшую перспективу. 

Национальная система саморегулирования в строительстве должна, в 
том числе, быть нацелена на решение проблемы воспроизводства специа-
листов проектировщиков и архитекторов. Проблемы трансфертной обла-
сти - процесса передачи специалистов  после обучения в практическую 
сферу. Необходимо достигнуть понимания, как воспроизводить специали-
стов по направлениям и уровням  в количестве заданном  необходимом и 
достаточном. 
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Созидательная, системообразующая функция саморегулируемых ор-
ганизаций (СРО) заключается в создании механизмов, обеспечивающие 
взаимодействие между средой генерации и средой технологии т.е. переда-
ча знаний и обмен информацией между элементами - воспитывающая спе-
циалистов среда - вузы и производственная структура проектировщики, 
строители, эксплуатационники, создающие наукоемкие системы. 

Очевидно, что направления развития института саморегулирования в 
инвестиционно – строительной сфере должны  быть сориентированы  на 
решение вышеперечисленных проблем с учетом специфики отдельных 
направлений строительной отрасли и требуют совершенствования методо-
логического подхода. Наиболее результативные  методологические подхо-
ды к стратегическому управлению развитием саморегулирования в строи-
тельстве должны базироваться на системном подходе и теории функцио-
нальных систем. 

Данные подходы объективизируют участие саморегулирования в гар-
монизации отраслевого рынка и совершенствовании конкурентной среды. 
Создание условий и среды для развития кадрового потенциала проектного 
сообщества, возвращения понятий профессионального самосознания и по-
пуляризации правил профессиональной этики.  

Саморегулированию лишь предстоит стать тем общественным инсти-
тутом, который позволит в рамках правового поля на основе ясного объек-
тивного представления о профессиональном и непрофессиональном, пер-
спективном или контрпродуктивном в проектной деятельности получить 
действенные механизмы совершенствования проектной деятельности, 
профессионального проектного сообщества, всей инвестиционно-
строительной сферы. 

При этом необходимо совершенно четко представлять, что все рас-
сматриваемые элементы, структуры и взаимодействия между ними должны 
быть постоянно и последовательно нацелены на обеспечение безопасности 
зданий и сооружений, обеспечение качества строительной продукции и ин-
ститут саморегулирования является системообразующим фактором. 
 

Практика как форма приобретения опыта  
художественно-педагогической деятельности 

Филановская Т.А., профессор кафедры ЭиМО, доктор культурологии,  
e-mail: filanovskaya@rambler.ru 

Владимирский государственный университет, г. Владимир 
 

Практика студентов Института искусств и художественного образова-
ния является составной частью основной образовательной программы. Це-
ли и объемы практики определяются федеральным государственным обра-
зовательным стандартом высшего профессионального образования по 
направлению 050600 «Художественное образование», степень (квалифика-
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ция) - бакалавр художественного образования. В соответствии с учебным 
планом виды практик определяются как: 

• Производственная (педагогическая) практика на 3 курсе (6 семестр) 
в течение 6 недель с отрывом от учебы. 

• Производственная (педагогическая) практика на 4 курсе (7 семестр) 
в течение 6 недель с отрывом от учебы. 

Практика играет огромную роль в профессиональной подготовке ком-
петентного специалиста в области художественного образования и культу-
ры. Именно на практике студент может понять, правильно ли он выбрал 
для себя сферу деятельности, готов ли он психологически к будущей про-
фессии, студент имеет возможность проявить себя как педагог искусства,  
как просветитель и организатор социально-культурной деятельности, как 
руководитель и репетитор творческого коллектива. 

Только практикой проверяются знания, полученные в процессе теоре-
тической подготовки, они приобретают личностно значимый смысл. 
Осмысляются и систематизируются знания из разных отраслей – общая и 
возрастная психология, педагогика и психология искусства, частные мето-
дики и технологии обучения. Происходит синтез специальных знаний и 
основных педагогических умений и навыков, формируется педагогическое 
сознание. 

Студент адаптируется в педагогической среде, знакомится с разными 
видами культурных и учебно-воспитательных организаций, учреждений 
дополнительного образования детей и организацией работы в них. Он 
устанавливает контакт с детьми, на практике знакомится с возрастными 
особенностями, вырабатывает стиль педагогического общения. 

Велик воспитательный потенциал педагогической практики. Работая с 
детьми, студенты становятся более ответственными и организованными, 
они довольно быстро понимают, что необходимо постоянно заниматься 
самообразованием, т.к. имеющихся знаний оказывается недостаточно. 

В условиях естественного педагогического процесса, который для 
многих студентов является испытанием, стрессом, проверкой своих воле-
вых качеств, осваиваются навыки рефлексии. Анализ самостоятельной пе-
дагогической деятельности помогает практиканту осознать трудности, свя-
занные либо с его индивидуальными особенностями, либо с недостатками 
профессиональных знаний и умений. В этот момент велика роль руководи-
теля и методиста практики, которые подскажут, что нужно сделать, чтобы 
активизировать учащихся, как организовать их самостоятельную работу, 
как правильно рассчитать время, выбрать темп урока, найти методы, адек-
ватные поставленным задачам и возможностям учащихся. Методисты по 
педагогике и психологии также оказывают педагогическую поддержку, 
подсказывая варианты решения педагогических задач и способы взаимо-
действия с ребенком и коллективом на уроке. 
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Таким образом, только на практике студент может оценить свои ком-
муникативные способности и эмоциональное состояние при общении с 
детьми, учителями, администрацией, родителями. В процессе педагогиче-
ской деятельности выявляются личностные и профессиональные качества 
будущего педагога.  

Студенты выпускного курса имеют возможность во время практики 
выполнить констатирующий и отчасти формирующий эксперименты, а 
также провести другие психолого-педагогические исследования по теме их 
выпускной квалификационной работы. Таким образом, сформулируем ос-
новные цели и задачи педагогической практики: 

• Углубить и закрепить теоретические знания студентов в области 
основных концепций и технологий художественного образования и воспи-
тания, принципов прогнозирования, проектирования, технологического 
обеспечения, организации, анализа и коррекции художественно-
педагогической деятельности. 

• Сформировать интерес к педагогической деятельности, дать перво-
начальный опыт избранной профессии, сформировать педагогическую лю-
бовь к детям. 

• Изучить современное состояние учебно-воспитательной работы в 
учреждениях дополнительного образования, в школах с эстетически-
гуманитарным уклоном образования, в дошкольном образовании, в школах 
передового и нетрадиционного опыта, в учреждениях культуры. 

• Сформировать и развить у будущих преподавателей педагогическое 
сознание и профессионально значимые качества личности, такие как: рабо-
тоспособность, креативность, эмоциональная выразительность и устойчи-
вость, педагогическая интуиция, справедливость, профессиональная зор-
кость и эмпатия. 

• Познакомить со стилями педагогического общения, показать твор-
ческие подходы к решению педагогических задач. 

•  Практически обучить студентов методам и приёмам проведения 
уроков, репетиций с использованием наглядных пособий, учитывая воз-
растные особенности детей, научить писать календарно-тематические и 
поурочные планы, научить организации и проведению различных форм 
художественно-педагогической деятельности, в том числе репетиционной 
и концертной.  

• Обучить студентов диагностировать возрастные особенности детей 
и поведение их в коллективе, творческие способности детей. 

В целом педагогическая практика студентов направления подготовки 
«Художественное образование» (с дополнительной подготовкой в области 
эстрадного вокала) проходит успешно. Попытаемся проанализировать ее 
ход и результаты с точки зрения приобретения студентами элементов пе-
дагогического опыта.  
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Напомним, что в содержание образования, с точки зрения теории И.Я. 
Лернера, входят следующие компоненты:  

• система знаний (о природе, обществе, человеке, искусстве), раскры-
вающей картину мира;  

• опыт осуществления общекультурных и профессиональных спосо-
бов деятельности;  

• опыт творческой деятельности по решению новых проблем, связан-
ных с художественно-педагогическим пространством;  

• опыт ценностного отношения к миру, к другим и к себе. 
Опыт, приобретенный во время педагогической практики, бесценен 

для будущего специалиста. Во-первых, потому, что он личностно приобре-
тен, выстрадан, эмоционально окрашен, а значит, прочно закреплен в со-
знании. Во-вторых, потому, что он в целом позитивен, так как все элемен-
ты художественно-педагогической практики контролируются и направля-
ются педагогом-методистом. По этой же причине базы практики, которые 
выбираются кафедрой, институтом, являются хорошо организованными, 
обеспеченными квалифицированными кадрами и современной материаль-
но-технической базой. Знания, усвоенная информация помогают студенту 
сориентироваться в окружающем педагогическом пространстве. А вот 
усвоение способов деятельности связано с высоким психологическим 
напряжением, с работой воли и души, поскольку опыт есть «сын ошибок 
трудных».  

Студенты проходят практику на базе Эстрадного Лицея факультета 
довузовской подготовки, на базе вокальной студии детей «Ювента», на ба-
зе СОШ № 1, № 38. Им приходится осваивать новые формы и способы де-
ятельности: классический урок музыки в школе, репетицию номера или 
песни к школьному или городскому концерту, написание сценария и репе-
тиция выступления (как правило, посвященного Дню Учителя, Дню за-
щитника Отечества, Международному женскому дню). Нельзя сказать, что 
проще и что труднее. Все требует большого напряжения сил, так как нет 
опыта общения с детьми, роль педагога – новая для студентов, и трудно 
держать баланс между требовательностью и дружескими отношениями. 
Многие студенты не проявляют себя настойчиво и решительно, тогда дети 
«ускользают» из-под педагогической власти, могут сказаться больными, 
забывчивыми, проявить необязательность. С другой стороны, интересный 
материал, новая песня, энтузиазм студента и старания научить могут де-
лать «чудеса»: активизируются не самые дисциплинированные дети, пото-
му что им интересно, и они быстро привыкают к новому стилю отноше-
ний. 

 Успешность результатов практики определяет опыт творческой дея-
тельности. Он предполагает перенос ранее усвоенных знаний в новую си-
туацию, самостоятельное видение проблемы, видение альтернативы ее ре-
шения, комбинирование ранее усвоенных способов в новой ситуации. Эн-
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циклопедическая образованность человека вовсе не гарантирует творче-
ского потенциала. Часто студенты, не имеющие отличных оценок по тео-
ретическим предметам, показывают себя очень успешно при работе с 
детьми. 

Опыт эмоционально-ценностного отношения студентов к педагогиче-
ской деятельности определяется их мотивами и потребностями. Многим 
нравится руководить и управлять работой детей, так как реализуется внут-
ренняя потребность кем-то управлять и продемонстрировать свое положе-
ние и роль «ведущего».  

Студенты приобретают опыт в области конструктивной деятельности, 
когда отбирают и выстраивают учебный материал на уроке или составляют 
сценарий внеклассного проекта, когда  определяют конкретные учебно-
развивающие задачи с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 
учащихся, когда оценивают результаты усвоения детьми учебного матери-
ала,  когда разрабатывают дидактический материал, подбирают репертуар, 
соответствующий возрасту и вокальным возможностям детей, когда анали-
зируют собственную деятельность, а также результаты работы  других 
студентов и педагогов. 

Опыт в области организаторской деятельности необходим каждому, 
кто работает с людьми, однако он формируется в зависимости от потенци-
ала каждого студента и склонности к этому виду деятельности. Этот опыт 
приобретается в процессе организации и управления педагогическим про-
цессом на уроке (занятии), во время объяснения и проверки домашнего за-
дания, в процессе организации репетиционной работы с группой ребят, во 
время контактов с педагогами школы, классным руководителем, с предста-
вителями администрации, с родителями.   

Опыт в области коммуникативной деятельности формируется во вре-
мя педагогического общения с детьми определённого возраста. Важно 
предложить студенту роль старшего товарища и соблюдение дистанции. 
Не является лишним напоминание учитывать гендерный подход в процес-
се общения с детьми разного пола. Наконец, опыт делового общения при-
обретается во время контактов с педагогами школы, классным руководи-
телем, с завучем, директором школы, с родителями.  

Опыт в области исследовательской деятельности формируется во время 
выполнения заданий психолого-педагогического характера, предлагаемых 
методистом кафедры педагогики. Это изучение личности ребёнка, диагно-
стирование психических процессов, проектирование развития ребёнка, изу-
чение психолого-педагогических характеристик коллектива с помощью та-
ких методов исследований, как: наблюдение, анкетирование, тестирование.  

Делая акцент на приобретение личного опыта студентами во время 
педагогической практики, мы лишний раз убеждаемся, что образование - 
процесс трансляции культурно-оформленных образцов человеческой дея-
тельности. 
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Профессионально важные качества специалистов  
различных типов профессий 

Филатова О.В., к.пс.н., доцент, зав. каф. «ПЛиСП» 
Владимирский государственный университет, г. Владимир 

 
Процесс профессионализации в российской психологической науке 

исследуется в связи с онтогенетическим развитием человека, его личност-
ными качествами, местом и ролью способностей и интересов, формирова-
нием субъекта труда, проблемой жизненного пути и самоопределения, вы-
явлением требований, предъявляемых профессией к человеку, становлени-
ем профессионального сознания и самосознания в рамках различных школ 
и направлений. В последние годы наиболее популярным становится ком-
петентностный подход. 

В результате анализа различных представлений о процессе професси-
онализации, Пряжников Н.С. выделяет два различных подхода к определе-
нию его сущности. Первый подход связан с развитием и саморазвитием 
личности. Второй - с «вписыванием» человека в систему профессиональ-
ной деятельности или, другими словами, «овладением», «присвоением» 
данной системы деятельности. Объединяющим различные подходы к ис-
следованию профессионализации, по мнению автора, является положение 
о взаимном влиянии индивидуальных особенностей человека и социокуль-
турной среды, об этапности процесса, о зависимости личностного развития 
и профессионального становления. 

Профессионализм имеет широкий спектр проявлений, начиная от ди-
летантства (поверхностные профессиональные знания, умения и навыки), 
и, заканчивая формированием жестких профессиональных стереотипов (то 
есть гипертрофированным развитием профессионализма). В тех случаях, 
когда человек не способен преодолеть профессиональные стереотипы в 
других социальных ролях, не перестраивает свое поведение сообразно ме-
няющимся условиям и ожиданиям окружающих, профессионализм пере-
растает в профессиональную деформацию личности. Профессионализм - 
это результат профессионализации субъекта труда. Уровень профессиона-
лизма определяет набор компетенций, которые начинают формировать уже 
на этапе обучения в колледже, вузе. 

Проблемами компетенций и компетентности в российской психологии 
занимались Л.В. Петровская, А.В. Петровский. По их мнению, данные по-
нятия не являются синонимичными. Компетентность - это доскональные 
познания в какой-либо области. Например, в рамках собственной професси-
ональной деятельности. Компетенция - это знания, умения, навыки, уровень 
сформированности профессионально важных и личностно значимых ка-
честв и способностей, обеспечивающих профессионализм субъекта труда.  

В качестве альтернативной и интересной является концепция - соот-
ношения между некомпетентностью и компетентностью, принадлежащая 
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Питеру Л., автору знаменитого принципа: «В иерархии каждый индивиду-
ум имеет тенденцию подниматься до своего уровня некомпетентности». 
Для концепции Питера Л. характерны следующие особенности. Професси-
онализм/непрофессионализм - это диалектика компетентности и некомпе-
тентности, и соотношение между ними зависит как от особенностей систе-
мы, так и от личностных факторов. Профессионализм постоянно подверга-
ется угрозам со стороны той или иной иерархической системы, которая по 
определенным причинам относится к нему неприветливо, враждебно. 
Профессионализм - это компетентность, которая означает умение специа-
листа действовать, делать конкретное дело. 

Профессиональное становление предполагает использование сово-
купности приемов социального воздействия на личность, ее включение в 
различные виды деятельности имеющие целью формировать систему про-
фессионально важных качеств. Таким образом, профессиональное станов-
ление - это «формообразование» личности, адекватное требованиям про-
фессиональной деятельности. Профессионально важные качества являются 
интегральными психофизиологическими и психологическими образовани-
ями, обеспечивающими успешность индивида, его компетентность в опре-
деленной сфере профессиональной деятельности. На наш взгляд, подго-
товка специалистов должна предполагать формирование соответствующих 
навыков, профессионально важных качеств, компетенций.  

Требования к профессионально важным качествам специалиста зави-
сят от типа профессии. Российский Единый тарифно-квалификационный 
справочник насчитывает более шести тысяч наименований профессий. В 
российских центрах профессиональной ориентации молодежи любому че-
ловеку могут оказать помощь в выборе профессии. Конечно, для отдель-
ных регионов количество востребованных профессий может быть раз-
личным. Классифицируют профессии по разным основаниям (по степе-
ни квалификации, по отраслям производства, по уровню профессиональ-
ных качеств и др.). Наибольшую популярность в российской психологии 
приобрела классификация профессий по предмету труда, разработанная 
Е. А. Климовым. По данной классификации все профессии могут быть 
соотнесены с одним из типов: 

1.  Профессии типа «человек-человек» (Ч-Ч).  
2.  Профессии типа «человек-техника» (Ч-Т).  
3.  Профессии типа «человек-знак, знаковая система» (Ч-З).  
4.  Профессии типа «человек - художественный образ» (Ч-Х).  
5.  Профессии типа «человек-природа» (Ч-П).  
Проведенное нами эмпирическое исследование позволило нам изу-

чить и описать формирование и динамику профессионально важных ка-
честв, как детерминант компетенций, в процессе профессиональной дея-
тельности специалистов – представителей профессий типов «Ч-Ч», «Ч-З», 
«Ч-Т». Профессиональная деятельность предъявляет к сотрудникам опре-
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деленные требования не только к их знаниям, умениям, навыкам, но и 
личным качествам. Такие качества в организационной психологии назы-
вают профессионально значимыми качествами. Именно они обеспечивают 
успешность, уровень компетенций, профессиональную пригодность, а по-
рой и удовлетворенность специалиста собственной деятельностью. Нами 
было установлено, что в процессе профессионализации происходит изме-
нение структуры и соотношения профессионально важных качеств у пред-
ставителей изученных нами типов профессий. 

Методологическую основу исследования составили теории и концеп-
ции С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева, Б.М. Теплова, А.А. 
Смирнова, К.А.  Абульханова – Славской, А.В. Брушлинского, П.Я Галь-
перина, В.Д. Шадрикова); теоретические положения и принципы психоло-
гии труда  и инженерной психологии, изложенные в трудах В.А. Бодрова, 
А.М. Столяренко, Э. Шейна, В.В. Чебышевой; результаты эмпирических 
исследований В.А. Толочека, И.Б. Дуракова,  С.А. Маничева, Ю.И. Шпи-
геля, К.К. Платонова, В.П. Андроновой, И.П. Калошиной, З.А. Решетовой 
[1,2,4]. 

На разных этапах работы использовался комплекс разнообразных ме-
тодологических подходов, методов и методик сбора и обработки информа-
ции: теоретический анализ литературы, наблюдение, опросники, методы 
статистической обработки эмпирических данных (нахождение среднего 
группового значения, расчет многофункционального статистического φ* - 

критерия углового преобразователя Фишера) [3]. 
В результате проведенного нами эмпирического исследования было 

выявлено, что наблюдается положительная динамика по такому професси-
онально важному качеству как «коммуникативные умения» у представите-
лей профессии типа «человек-человек». В процессе профессиональной дея-
тельности большую часть времени они общаются с другими людьми. Это 
способствует совершенствованию речевых и коммуникативных способно-
стей. Установлена отрицательная динамика по показателю «творческий 
потенциал» у представителей данного типа профессий. Этот факт, на наш 
взгляд, можно объяснить регламентированностью деятельности данных 
специалистов, что «притормаживает» их творческие способности. Выявле-
на незначительная положительная динамика по шкале «предметно-
действенное мышление» и незначительная отрицательная динамика пока-
зателей по «абстрактно-символическому», «словесно-логическому», 
«наглядно-образному» и «креативному мышлению». Приоритетными ста-
новятся в процессе профессионализации авторитарный, маргинальный и 
реализаторский стили принятия управленческих решений. Наблюдается 
незначительное снижение показателей по шкале «ситуационный стиль 
принятия решений». Иными словами, в процессе профессиональной дея-
тельности, принимая управленческие решения, специалист данного типа 
профессий в большей степени полагается на себя, а не на других людей. 
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У представителей профессии типа «человек-знаковая система» ком-
муникативные умения в процессе профессионализации совершенствуются, 
при незначительной отрицательной динамики по шкале «творческий по-
тенциал». Они большую часть времени работают с цифрами, формулами, 
иными знаковыми системами, что способствует положительной динамике 
по показателю «абстрактно-символический тип мышления». В связи с 
этим, в процессе профессионализации происходит совершенствование 
данного типа мышления, при незначительной отрицательной динамики по-
казателей по шкалам: «предметно-действенное», «словесно-логическое» и 
«креативное» мышление. Следует также отметить, что утрачивает свою 
значимость и наглядно-образное мышление. В ситуациях необходимости 
принятия решений специалисты зачастую применяют попустительский и 
маргинальный стили, утрачивается способность к автономному принятию 
решений. Всё в большей степени проявляется их зависимость от окружа-
ющих. Наблюдается отрицательная динамика по показателям реализатор-
ский, авторитарный и ситуационный стили принятия управленческих ре-
шений у данных специалистов. Все это свидетельствует о снижении само-
стоятельности и автономности в принятии решений. 

Для представителей профессии типа «человек – техника» характерна 
отрицательная динамика показателя «коммуникативные умения». На наш 
взгляд, это связано со спецификой их профессиональной деятельности. 
Представителям данного типа профессии приходится в большей степени 
иметь дело с различными техническими устройствами. Решение сложных 
технических задач способствует повышению показателей творческого по-
тенциала и положительной динамике в развитии предметно-действенного 
и наглядно-образного мышления. Утрачивает свое значение абстрактно-
символическое и словесно-логическое мышление. Практически без изме-
нений остается уровень креативного мышления. У представителей данного 
типа профессии наблюдается незначительная положительная динамика по 
таким показателям как попустительский, авторитарный и ситуационный 
стили принятия управленческих решений. Реализаторский стиль полно-
стью утрачивает свое значение в процессе профессиональной деятельно-
сти. 

Результаты проведенного исследования могут быть использованы при 
профотборе для определения компетенций кандидата, в большей степени 
соответствующего определенному типу профессии, содействовать прогно-
зированию динамики профессионального становления субъекта труда. 
 
Литература: 
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Информационная компетентность преподавателя вуза 
в современных условиях 

Харчева И.В., к.э.н., доцент, декан У-ФФ, e-mail: iharcheva@timacad.ru; 
Тинякова В.И., д.э.н., профессор, декан ЭФ,e-mail: tviktoria@yandex.ru 

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, Москва 
 

Реформирование высшего образования, вызванное к жизни социаль-
но-экономическими преобразованиями, постоянный рост объема инфор-
мации, увеличение количества изучаемых дисциплин в вузах, поставили 
перед системой профессиональной подготовки специалистов ряд серьез-
ных проблем. 

Ключевыми из них являются: 
- перевод подготовки студентов на качественно новый уровень, отве-

чающий современным требованиям, с учетом многоуровневой структуры 
высшего образования России, в строгом соответствии с нормативными ак-
тами;  

- интенсификация образовательного процесса за счет оптимального 
сочетания традиционных и инновационных форм, методов и средств обу-
чения;  

- информатизация образования, основанная на творческом внедрении 
современных информационных технологий обучения (далее ИТО). По-
следняя из названных проблем в настоящее время выдвинулась в ряд 
наиболее актуальных. 

Процесс информатизации образования, поддерживая интеграционные 
тенденции познания закономерностей развития предметных областей и 
окружающей среды, актуализирует разработку подходов к использованию 
потенциала ИТО для развития личности студентов, формирования умений 
разрабатывать стратегию поиска решения как учебных, так и практических 
задач, прогнозировать результаты реализации принятых решений на осно-
ве моделирования изучаемых объектов, процессов, взаимосвязей между 
ними. 

Одним из условий внедрения ИТО в широкую вузовскую практику, 
является подготовленность преподавателей к их использованию, и это 
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предопределяет актуальность их подготовки, предъявляет повышенные 
требования к содержанию последней. 

Профессиональная деятельность преподавателя в настоящее время со-
стоит из следующих составляющих: информационная, исследовательская, 
интеллектуальная, прогностическая, коммуникативная, управленческая. 
Все вместе они формируют его профессиональную компетентность, кото-
рая представляет собой владение необходимой суммой знаний, умений и 
навыков, определяющих сформированность его педагогической деятельно-
сти, педагогического общения и личности преподавателя как носителя 
определенных ценностей, идеалов и педагогического сознания. 

Информационная компетентность преподавателя в контексте модер-
низации российского образования становится одной из важнейших состав-
ляющих его профессиональной компетентности. 

Информационная компетентность, как составная часть профессио-
нальной компетентности преподавателя, определяет слагаемые его про-
фессиональной деятельности: 

• владение навыками работы с информацией, представленной в элек-
тронном виде; 

• знание и умение использовать рациональные методы поиска и хра-
нения информации в современных информационных массивах; 

• умение представить информацию в Интернет; 
• владение навыками организации и проведения учебных занятий с 

использованием ИТО по конкретному предмету с учетом его специфики; 
• умение организовать самостоятельную работу студентов посред-

ством Интернет-технологий. 
К достоинствам применения ИТО можно отнести: интерактивность; 

оптимизацию учебного процесса; решение ряда психолого-педагогических 
проблем и др. 

При этом, нам представляется эффективным использование такой 
формы лекционных занятий, как лекция-визуализация, которая представ-
ляет собой устную информацию, преобразованную в визуальную форму. 
Ее подготовка состоит в реконструировании содержания всей лекции или 
части в демонстрационные материалы либо формы наглядности, которые 
не только дополняют словесную информацию, но и сами выступают носи-
телями содержательной информации. 

Сегодня, к сожалению, еще многие преподаватели рассматривают ин-
форматизацию обучения только как процесс внедрения компьютерной 
техники в систему высшего образования. Видимо, это упрощенное и одно-
стороннее понимание сущности проблемы. Она же заключается в принци-
пиально новой организации учебного процесса на более высоком каче-
ственном уровне взаимодействия педагогов и обучаемых в условиях ис-
пользования ИТО. Речь идет о создании принципиально новой дидактиче-
ской модели технологии обучения, предполагающей организацию опти-
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мального взаимодействия человека с компьютером на основе широкого 
внедрения ЭВТ во все сферы жизнедеятельности вуза. 

Анализ показывает, что применение ИТО уже сегодня существенно 
изменяет роль и функции педагога и обучаемых, оказывает значительное 
влияние на все компоненты учебного процесса обучения: меняется сам ха-
рактер, место и методы совместной деятельности педагогов и обучаемых; 
соотношение дидактических функций, реализуемых в системе "педагог-
ИТО-обучаемый"; усложняются программы и методики преподавания раз-
личных дисциплин; видоизменяются методы и формы проведения учебных 
занятий. Иначе говоря, внедрение в учебный процесс ИТО неизбежно вле-
чет за собой существенные изменения в структуре всей педагогической си-
стемы вуза. Причем, схема "человек-компьютер" обладает неизмеримо 
большими возможностями, способна предложить принципиально новый 
подход к решению задач учебного процесса, отличный от традиционного. 

При этом следует отметить, что роль преподавателя в условиях ис-
пользования ИТО остается не только ведущей, но и еще более усложняет-
ся. Он подбирает учебный материал для диалога, формирует критерии 
управления действиями обучаемых и т.д. Содержание его труда меняется - 
работа все в большей степени приобретает характер наставничества, что 
требует от него не только постоянного обновления знаний и профессио-
нального роста, но и широкой методической компетенции. 

В настоящее время, большое развитие получают формы дистанцион-
ного образования, т.е. образования, реализуемого посредством дистанци-
онного обучения. Дистанционное обучение, это обучение, при котором все 
или большая часть учебных процедур осуществляется с использованием 
современных ИТО при территориальной разобщенности преподавателя и 
студентов. 

Дистанционное обучение происходит с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий (ДОТ), реализуемых в основном с при-
менением информационных и телекоммуникационных технологий при 
опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаи-
модействии обучаемого и преподавателя.  

Целью использования ДОТ образовательным учреждением является 
предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 
программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его 
временного пребывания (нахождения). 

ДОТ могут использоваться при всех предусмотренных законодатель-
ством РФ формах получения образования или при их сочетании, при про-
ведении различных видов учебных, лабораторных и практических занятий, 
текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Дистанционные технологии обучения подразделяются на несколько 
видов: 

• кейсовая технология, 
• интернет-технология,  

• телекоммуникацинная тех-
нология. 
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Кейсовая технология представляет собой ДОТ, основанную на предо-
ставлении обучающимся информационных образовательных ресурсов в 
виде специализированных наборов учебно-методических комплексов, 
предназначенных для самостоятельного изучения с использованием раз-
личных видов носителей информации. 

Интернет-технология (сетевая технология) – это ДОТ, основанная на 
использовании глобальных и локальных компьютерных сетей для обеспе-
чения доступа обучающихся к информационным образовательным ресур-
сам и для формирования совокупности методических, организационных 
технических и программных средств реализации и управления учебным 
процессом независимо от местонахождения его субъектов. 

Телекоммуникационная (информационно-спутниковая) технология – 
это ДОТ, основанная на использовании преимущественно космических 
спутниковых средств передачи данных и телевещания, а также глобальных 
и локальных сетей для обеспечения доступа обучающихся к информаци-
онным образовательным ресурсам, представленным в виде цифровых биб-
лиотек, видео лекций и других средств обучения. 

Непременным условием применения ИТО является заинтересован-
ность педагога в ее использовании. Это означает, что преподаватель дол-
жен увидеть, что данная технология помогает ему решать некоторые педа-
гогические задачи обучения более эффективно (например, раскрыть зна-
чимость изучаемого учебного материала, повысить интенсивность его 
усвоения, развить и закрепить навыки практической работы, управлять 
учебной деятельностью, регистрировать результаты усвоения учебного ма-
териала, способствовать сформированию у обучаемых рефлексии своей 
деятельности и т.д.), а также может высвободить время за счет автоматиза-
ции рутинных этапов педагогической деятельности нетворческого харак-
тера (например, сообщение начальных сведений по изучаемому разделу, 
проверка практических работ и т.д.). К сожалению, следует отметить тот 
факт, что в отдельных вузах работа по созданию ИТО не носит централи-
зованный характер, а реальные трудозатраты преподавателей не учитыва-
ются в их индивидуальных планах работы. 

 
Особенности государственной аттестации студентов направления 

"Культурология" 
Чеснокова Н.В., доц. каф. МиИК, к.и.н., e-mail: cnadezhda@yahoo.com 

Владимирский государственный университет, г. Владимир 
 

Культурология – одно из наиболее актуальных и интенсивно развива-
ющихся направлений современного гуманитарного знания. В России как 
направление науки и высшего образования культурология складывается на 
рубеже 1980-90-х годов. 
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Особое значение культурологии в современном научном и образова-
тельном пространстве можно понять, если обратиться к Национальной 
доктрине образования в Российской Федерации и утверждённой прави-
тельством России Концепции модернизации российского образования, где 
в качестве основных стратегических целей образования на период до 
2025 г., тесно увязанных с проблемами развития российского общества, 
определяются: «преодоление социально-экономического и духовного кри-
зиса, обеспечение высокого качества жизни народа и национальной без-
опасности; восстановление статуса России в мировом сообществе как ве-
ликой державы в сфере образования, культуры, науки, высоких технологий 
и экономики; создание основы для устойчивого социально-экономического 
и духовного развития России» (Национальная доктрина образования в РФ). 
Все эти проблемы не только осмысливаются и учитываются, но и отчасти 
разрешаются в границах культурологического знания [1]. 

Подготовка студентов-культурологов во Владимирском государ-
ственном университете осуществляется с 1999 г. За этот срок был накоп-
лен существенный опыт в области профессионального обучения студентов, 
включая процедуры их итоговой аттестации.  

Государственная аттестация студентов направления «Культурология» 
включает в себя защиту выпускной квалификационной работы и итоговый 
экзамен. Целью итоговой государственной аттестации является установле-
ние уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных за-
дач. 

Написание дипломной работы по направлению «Культурология» яв-
ляется необходимым элементом для подготовки специалистов в области 
социальных и гуманитарных наук. Дипломная работа - это квалификаци-
онная работа выпускника, по уровню подготовки и результатам защиты 
которой делается заключение о возможности присвоения выпускнику ква-
лификации «культуролог». 

Цели написания дипломной работы: 
- развитие мышления, творческих способностей студента; 
- привитие ему навыков самостоятельной работы, связанной с поис-

ком, систематизацией и обобщением источников, а также имеющейся 
научной и учебной литературы; 

- закрепление и углубление выпускником теоретических и практиче-
ских знаний по избранной специальности, их применение для решения 
конкретных задач; 

- формирование навыков ведения самостоятельной исследовательской 
работы, обобщения и анализа результатов, полученных другими исследо-
вателями; 

- выяснение степени подготовленности студента к будущей професси-
ональной деятельности [2]. 
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Область профессиональной деятельности выпускников включает сфе-
ры культурологии и социально-гуманитарного знания, культурной полити-
ки и управления, сохранения культурного и природного наследия, социо-
культурных и массовых коммуникаций, образования. Бакалавр культуро-
логии готовится к таким видам профессиональной деятельности, как:  

- научно-исследовательская (сбор научных материалов, проведение 
научных исследований, научное описание социокультурных проектов и 
пр.),  

- организационно-управленческая (управление в сфере культуры, вы-
явление и сохранение культурного и природного наследия, реализация 
научно-практических программ и пр.),  

- проектно-аналитическая и экспертная (разработка и реализация про-
ектов, связанных с социокультурными процессами, консультационная ра-
бота в государственных, общественных, бизнес-структурах и пр.),  

- производственно-технологическая (анализ и систематизация научной 
и социально-культурной информации, разработка нормативных методиче-
ских документов в различных областях социокультурной деятельности и 
пр.),  

- культурно-просветительская (реализация государственной культур-
ной политики, социально-культурных программ в системе массовых ком-
муникаций, культурно-досуговая творческая деятельность и пр.),  

- преподавательская (педагогическое и учебно-методическое осу-
ществление учебного процесса, планирование и реализация учебно-
воспитательной работы в системе образования и пр.). 

С учётом данных направлений деятельности формируются темы ди-
пломных исследований. Это темы, связанные с: 

- теорией культуры (например, «Проблема изучения и сохранения 
культурного наследия в работах Д.С. Лихачёва», «Танец как феномен 
культуры», «Русский рок как феномен культуры»),  

- историей культуры (например, «Масленица в праздничной культуре 
Руси: традиции и современность», «Традиционные и современные свадеб-
ные обряды: компаративный анализ», «Мода 20-30-х годов в контексте 
культуры 20 века»),  

- прикладной культурологией (например, «Настольная игра этнохудо-
жественного содержания как инновационный метод изучения традицион-
ной культуры», «Проблемы охраны, реставрации и социокультурного ис-
пользования усадебного наследия Владимирской области: история и со-
временность», «Использование мультимедийных средств в образователь-
ном и воспитательном процессах»). 

Выпускные квалификационные работы готовятся с высокой степенью 
самостоятельности, начиная с подбора темы с учётом исследовательских и 
профессиональных интересов автора, включая поиск источников и литера-
туры, заканчивая собственно проведением дипломного исследования. 
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Культурология – наука, в числе прочего формирующая критическое мыш-
ление, поэтому самостоятельный анализ темы, творческий подход к её рас-
крытию должны являться важными составляющими процесса подготовки 
выпускной работы. Студент должен продемонстрировать умение обнару-
живать и формулировать проблемы, находить пути их изучения и решения. 
При этом важна опора на культурологический исследовательский подход – 
включение исследуемого объекта в общекультурный контекст, анализ его с 
разных сторон и точек зрения. В этом состоит одна из важных особенно-
стей подготовки студента-культуролога. 

Культурология занимается тем, что проясняет смысл культуры, рас-
крывает её роль в общественной жизни, позволяет составить более чёткое 
представление о том, каков должен быть вектор исторического развития, 
на достижении каких целей должны быть сконцентрированы как усилия 
отдельной личности, так и всего общества. [3]Следовательно, выпускник 
должен владеть знаниями по фундаментальным проблемам теории и исто-
рии культуры, культурным формам и процессам (историческим и совре-
менным), межличностным и межкультурным взаимодействиям, содержа-
нию просвещения в области культуры и т.д. В соответствии с этим выстра-
ивается комплекс вопросов, выносимых на государственный экзамен. Он 
состоит из двух блоков. 

Первый блок - теория культуры. Он включает вопросы, связанные с 
анализом: 

- понятий и сущности культуры, творчества, личности, различных 
форм человеческого знания, ценностей;  

- различных феноменов культуры – искусства, религии, науки, техники;  
- взаимосвязи культурологии, культуры и экономики, математики, со-

циологии, правоведения;  
- методов и источников культурологического знания; 
- проблем и путей развития культуры, соотношения традиций и нова-

ций, аспектов развития современной культуры и пр. 
Второй блок – история культуры. Он включает вопросы, связанные с 

историей развития культуры Древнего мира, европейской и российской 
культур с эпохи Средневековья и до современности, включая проблему со-
хранения культурного наследия в России. 

Итоговая государственная аттестация позволяет сформировать, вы-
явить, продемонстрировать такие качества и умения выпускника, в первую 
очередь связанные с научно-исследовательской деятельностью, как: 

- владение теоретическими основами и методами культурологии, спо-
собность применять и критически использовать культурологическое знание;  

- способность понимать, анализировать, оценивать, применять науч-
ную информацию; находить научную информацию и синтезировать её са-
мим с помощью различных методов, разработанных культурологией и дру-
гими науками. 
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А также крайне важные умения логического и аргументированного 
повествования, владения речью, ведения дискуссии. 
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Социальная ситуация развития современного общества, кардинальные 
изменения в экономической и общественной жизни страны, преобразова-
ние системы отечественного образования определяют наступивший XXI 
век как век культуры и образования. Институт образования - это не только 
сфера обучения и воспитания подрастающего поколения, но и наиболее 
яркий индикатор духовно-нравственного и социального здоровья обще-
ства, благополучия культуры в целом. Утверждение гуманистических цен-
ностей в образовании выдвигает на приоритетные позиции ценность самой 
личности, богатство ее духовного мира [8, 10]. 

Формирование личности ребенка в школе происходит как под непо-
средственным влиянием объективных условий его жизни в семье, так и 
под воздействием целенаправленного воспитания со стороны взрослых. От 
деятельности взрослых, и прежде всего родителей, во многом зависит со-
здание того педагогически целесообразного комплекса условий, который 
играет решающую роль в формировании и развитии личности, изменении 
в воспитательных целях микросреды ребенка [1, 2, 6]. 

Поступая в университет, студент сталкивается со многими трудностя-
ми, которые до этого времени были ему не знакомы. Поэтому основной за-
дачей педагогического коллектива является целенаправленное обучение 
предстоящей профессии. В процесс обучения студент сталкивается с кон-
кретизацией, разъяснением и анализом сложных явлений. Чтобы добиться 
облегчения высокой актуальности этого процесса, а также умело совме-
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щать теорию и практику, преподаватели и сотрудники нашей кафедры ста-
раются как можно больше использовать в процессе обучения наглядные 
средства. 

Особое место в структуре этого процесса занимает культура общения. 
Ценность культурного диалога заложена в том, что он создает духовное 
пространство для новых ценностей и мировоззренческих ориентаций, уси-
ливает различные формы человеческого сотрудничества [3, 5, 11]. 

Современный выпускник высшего учебного заведения, в соответствии 
с государственным образовательным стандартом третьего поколения, дол-
жен обладать многими знаниями и умениями в области культуры общения. 
Поэтому, сегодня невозможно решать задачи научного осмысления и по-
строения педагогического процесса без включения в него содержания, 
предусматривающего обучение студента общению. Отчасти, в настоящее 
время эта задача решается включением в образовательный процесс вуза 
дисциплин, направленных на развитие отдельных сторон культуры обще-
ния таких как: - «Русский язык и культура речи», «Деловое общение», 
«Конфликтология», «Риторика» и др. Такая узкая направленность возмож-
на в том случае, если в студенческой среде уже сформировано целостное 
представление о культуре общения, ее сущности и значении для современ-
ного общества, отдельных коллективов и самой личности [11]. 

Однако, особую роль в обучении любого направления, и в частности 
почвоведения, играют прежде всего, наглядные средства обучения. 

Конечно, процесс обучения происходит у разных учащихся по-
разному, а значит, и преподавателю требуется обеспечивать, чтобы учеб-
ный процесс отличался эффективностью усвоения и понимания самыми 
разными учащимися, поэтому применение только одной методики нагляд-
ного обучения не достаточно. Преподаватели нашей кафедры, следуя со-
временным методикам, проводя свои лекционные, семинарские, лабора-
торные и практические занятия, стараются сочетать различные методики. 
Предполагают, что использование комбинации методик наглядного обуче-
ния – это важное направление, облегчающее учебный процесс и восприя-
тие его студентами[4, 7]. 

Преподаватели ставят перед собой следующие цели и задачи: 
• сделать процесс обучения мотивированным и целеустремлённым; 
• организовать самоконтроль индивидуальной успеваемости учащих-

ся; 
• включать дополнительные внутренние резервы и дополнительные 

методические приёмы для улучшения результатов учебной деятельности; 
• активизировать научную деятельность. 
Наглядным называется такое обучение, при котором представления и 

понятия формируются у студентов на основе непосредственного восприя-
тия изучаемых явлений или с помощью их изображений. Это связано с 
тем, что понятия и абстрактные положения осмысливаются легче, если они 
подкрепляются конкретными фактами и образами [4, 7, 9]. 
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Наглядные методы обучения условно можно подразделить на две 
большие группы: 

• методы иллюстраций - предполагает показ студентам иллюстратив-
ных пособий: плакатов, карт, почвенных разрезов, зарисовок на доске, кар-
тин, портретов ученых (показ возможен также при наличии системы Ин-
тернет, с помощью ноутбука и проектора); 

• и метод демонстраций, который, как правило, связан с демонстра-
цией приборов, опытов, технических установок, различного рода препара-
тов. К демонстрационным методам относят также показ кинофильмов с 
применением компьютерных технологий, что особенно удобно при изуче-
нии новой темы. 

Такое подразделение средств наглядности на иллюстративные и де-
монстрационные исторически сложилось в практике преподавания. Оно не 
исключает возможности отнесения отдельных средств наглядности как к 
группе иллюстративных, так и демонстрационных методов. Это касается, 
например, показа иллюстраций с помощью интерактивной доски [8]. 

В ходе применения наглядных методов используются приемы: показа, 
обеспечения лучшей видимости (экран, подкрашивание, подсвет, подъем-
ные приспособления и др.), обсуждения результатов проведенных наблю-
дений, демонстраций и пр. 

Методы обучения должны обеспечить не только приобретение сту-
дентами новых знаний на преподаваемых дисциплинах, но и приучить их 
правильно воспринимать, видеть существенные признаки, устанавливать 
связи в изучаемых явлениях. Выбор методов обучения зависит от содер-
жания преподаваемого материала, степени знакомства с ним студентов. 
Тот или иной метод помогает студентам: 

• овладеть готовыми знаниями, которые излагает преподаватель; 
• работать самостоятельно под его контролем; 
• работать самостоятельно без посторонней помощи. 
Нельзя не отметить тот факт, что метод отражает и деятельность пре-

подавателя, которая направлена на управление процессом усвоения знаний 
и развитием познавательных способностей студентов. В ходе этой работы 
студенты учатся учиться, то есть овладевают способами усвоения знаний. 
Один и тот же метод в зависимости от цели лекции или какого-либо семи-
нарского занятия, содержания учебного материала и характера познава-
тельной деятельности получает различную направленность и степень из-
ложения. Преподаватель обязан стремиться к разнообразию применяемых 
им методов, постепенно подводя учащихся к большой самостоятельности 
при изучении материала и применении полученных знаний на практике, 
как летней учебной полевой, так и производственной [1, 4, 8]. 

Немаловажным средством образовательного процесса, которое часто 
используют в процессе обучения по направлению почвоведение, служит 
предметная наглядность, которая включает: 
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• музейные экспонаты;  
• макеты;  
• модели. 
С этой целью, преподаватели и студенты 1 курса ежегодно посещают 

почвенный музей РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева. Музей организован в 
1934 году по специальному Постановлению Правительства СССР в озна-
менование 50-летия научной и педагогической деятельности В.Р. Вильям-
са. Здесь собраны тысячи различных экспонатов: почвенные монолиты, 
образцы генетических горизонтов почв, горных пород, гербарий. 

В сборе участвовали несколько поколений почвоведов, географов и 
геоботаников: А.Н. Соколовский, В.П. Бушинский, Н.М. Тулайков, П.А. 
Мантейфель, Н.И. Савинов, В.А. Францессон, С.П. Ярков, О.С. Ростовце-
ва, М.П. Григорьева, Н.Е. Емельянов, А.П. Шурыгин и др [12]. 

Таким образом, изучив классификацию и методику применения 
наглядных средств обучения, а также используя такие наглядные пособия 
как карты, портреты, схемы, мы доказываем собственную гипотезу о том, 
что оптимизация использование наглядных пособий достигается при рабо-
те с различными типами наглядности, а также в различных их комбинаци-
ях, и является важным методическим компонентом в преподавании раз-
личных дисциплин при обучении почвоведению. 
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Распределение времени практик при разработке интегрированных 
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В результате объединения кафедр «Конструирования и технологии 

радиоэлектронных средств» и «Биомедицинской инженерии» под именем 
кафедры «Биомедицинских и электронных средств и технологий» осенью 
2013 года возникла необходимость разработки взаимосвязанных учебных 
планов.  
 

 

Рис. 1. Объединение кафедр ФРЭМТ 
 

В основных образовательных программах направлений подготовки 
бакалавров «Конструирование и технология электронных средств» и «Био-
технические системы и технологии» (табл. 1 и 2) имеются много сходных 
циклов и отдельных дисциплин, время изучения которых в рамках объеди-
ненной кафедры целесообразно согласовывать. 
 

КТРЭС БМИ 

БЭСТ 



 

370 

Таблица 1  
Структура учебного плана направления «Конструирования и технология 

электронных средств» 
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Поточно могут излагаться почти все дисциплины гуманитарного цик-
ла, значительная часть базовых дисциплин и некоторые общетехнические. 
Это приведёт к экономии денежных средств университета и оптимизации 
организации учебного процесса на кафедрах. С учётом изложенного, были 
разработаны интегрированные учебные планы, структура которых приве-
дена в таблице 3. 
 

Таблица 2 
Структура учебного плана направления «Биотехнические системы  

и технологии» 
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Наряду с дисциплинами, существенный вклад в формирование компе-

тенций и навыков вносят практики. Общая цель всех практик – закрепле-
ние теоретического материала на разных этапах обучения. В соответствии 
с задачами практики обычно подразделяются на учебные и производствен-
ные (рис. 2); и те и другие могут выполняться как в университете, так и на 
предприятиях. 
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Таблица 3 
Структура согласованных учебных планов направлений «Конструирования 

и технология электронных средств» и «Биотехнические системы  
и технологии» 
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В соответствии со стандартами ФГОС-3 общий объём всех практик 

должен составлять 12-15 зачётных единиц трудоёмкости (8-10 недель). 
Распределение продолжительности практик должно учитывать последова-
тельность изучения дисциплин и ряд организационных моментов, связан-
ные с планированием учебного процесса. 

 

 

Рис. 2. Виды практик 
 

Во-первых, для практик, выполняемых на предприятиях, наиболее 
удобная продолжительность 3-4 недели, т.к. студенты в период практики 
должны ознакомиться с предприятием, его структурой, особенностями 
предполагаемыми рабочими местами, получить допуск к работе и т.д.  Од-
нако планирование четырёхнедельных практик не позволяет обеспечить 
годовую продолжительность каникул без изменения установленного уни-
верситетом графика учебного процесса, а трёхнедельных, укладывающие-
ся в этот график, – не реализуемо из-за ограничений ФГОС-3  (рис 3). 
 

Практики

Учебные

Ознакоми-
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Рис. 3. График учебного процесса одного года обучения (слева)  

и его ограничения (справа). 
 

Во-вторых, исследовательские практики целесообразно проводить од-
новременно с теоретическим обучением в течение семестра. Имеется 
большой опыт организации подобных практик на наших кафедрах.  Одна-
ко в действующих учебных планах из-за особенностей учёта трудоёмкости 
распределённых практик в контролирующих программах (информацион-
ная система Рособрнадзора «Планы ВПО») возможность проведения по-
добных практик не используется. 

В интегрированных учебных планах кафедры БЭСТ предусмотрено 
четыре практики (рис. 4), проводимые в конце каждого учебного года. 

 
Рис. 4. Практики 

 
Учебно-ознакомительная проводится после первого курса в течение 

двух недель в виде экскурсий по профильным предприятиям направления 
подготовки. Она позволяет закрепить представление студентов о будущей 
профессии, подытоживая изучение соответствующих профильных дисци-
плин первого курса (рис. 5). 
 

8 семестр - преддипломная практика (2 недели) 

4 семестр - учебно-исследовательская практика (2 недели) 

6 семестр – профильная практика (4 недели) 

2 семестр - учебно-ознакомительная практика (2 недели) 
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Рис. 5. Теоретическая база учебно-ознакомительной практики 

Учебно-исследовательская выполняется студентами после второго го-
да обучения (рис. 6). Она направлена на закрепление накопленного опыта в 
процессе изучения дисциплин второго курса научно-исследовательского 
характера и выполнения курсовых работ и проектов. 
 

 
Рис. 6. Теоретическая база учебно-исследовательской практики 

В течение третьего курса студенты глубоко погружаются в изучение 
профессиональных, конструкторско-технологических задач (рис. 7). Про-
фильная практика позволяет рассмотреть, как эти задачи решаются в усло-
виях реального производства. 

 
Рис. 7. Теоретическая база профильной практики 

По направлению «Биотехнические системы и технологии» она прово-
дится в лечебных учреждениях города и области, а по направлению «Кон-
струирование и технология электронных средств» – на предприятиях, за-
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нимающихся разработкой и производством электронных средств. В про-
цессе её выполнения студент не только закрепляет получение теоретиче-
ские знания и приобретает практические навыки, но и может определиться 
с направлением будущей профессиональной деятельности и тематикой 
выпускной квалификационной работы; она имеет важное значение в под-
готовке специалиста и, поэтому, требует бо́льшей трудоёмкости. 

Завершающим практическим этапом подготовки выпускника является 
преддипломная практика (рис. 8), выполняемая, как правило, на предприя-
тии по месту распределения, и позволяющая привязать выпускную работу 
к возможностям предприятия. 
 

 
Рис. 8. Теоретическая база преддипломной практики 

В заключение отметим, что в настоящее время начинается переход на 
стандарты ФГОС-3+ и ФГОС-4, в которых предусмотрено увеличение объ-
ема практик. Это заставляет вновь вернуться к рассмотрению вопроса ор-
ганизации практик, связанных с производством, и распределенных прак-
тик, выполняемых одновременно с теоретическим обучением. 

 
Педагогическая практика как фактор формирования  

профессионализма будущего учителя 
Юдакова С.В., доцент кафедры ТиМТО, к.п.н., e-mail: svud7@mail.ru 

Владимирский государственный университет, г. Владимир 
 

Профессионализм как высшая ступень развития человека является ос-
новной областью исследований акмеологии. В определении профессиона-
лизма (Н.В. Кузьмина) на ранних этапах развития этой науки, отчетливо 
выделяется его деятельностный аспект. Современный взгляд на проблему 
профессионализма подчеркивает взаимосвязь профессиональных достиже-
ний с развитием личностно-профессиональных качеств. Профессионализм 
рассматривается как система, состоящая из двух взаимосвязанных подси-
стем – профессионализма личности и профессионализма деятельности. 

Профессионализм деятельности учителя отражает его высокую про-
фессиональную квалификацию и компетентность, разнообразие применяе-
мых эффективных творческих, профессиональных умений и навыков. Про-
фессионализм личности учителя - высокий уровень развития профессио-

Курсовые проекты и работы 

Цикл профильных дисциплин 

Цикл организационно-экономических дисциплин 

Цикл общетехнических дисциплин 
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нально важных и личностно-деловых качеств, креативности, мотивационно-
ценностного отношения к профессионально-педагогической деятельности. 

Профессионализм деятельности и профессионализм личности учителя 
определяют его качественную характеристику в диалектическом единстве. 
Однако на разных этапах развития профессионализма учителя какая-то 
сторона является доминирующей. Развитие у учителя профессиональных 
умений тормозится, если отстают соответствующие профессионально важ-
ные личностно-деловые качества, их обуславливающие.  

Таким образом, достижение учителем профессионализма закономерно 
сопровождается его личностно-профессиональным развитием. 

В настоящее время наблюдается ослабление качественной подготовки 
учителей в системе профессионального высшего образования. Можно вы-
делить несколько противоречий, подтверждающих данный процесс: про-
тиворечие между высокими темпами развития школьников в условиях 
быстрых технологических, научных, социально-экономических преобразо-
ваний общества и доминированием в деятельности учителя устаревших 
педагогических подходов, не отвечающих динамике детского развития, 
тормозящих развитие профессионализма самого педагога.  

Основы профессионализма учителя закладываются в процессе про-
фессионально-педагогической подготовки студентов. В ходе педагогиче-
ской практики вырабатываются соответствующие требованиям профессии 
учителя навыки, развивается специфическая система способов выполнения 
деятельности (индивидуальный стиль деятельности), наблюдается разви-
тие личности будущего учителя по пути преобразования внешнего облика 
(моторики, речи, эмоций, форм общения), происходит формирование и со-
вершенствование системы профессионального самосознания.  

Успешность профессиональной деятельности зависит от личностных 
качеств человека. В частности, она зависит от способности использовать 
свои достоинства и нейтрализовать недостатки. Основываясь на этой идее, 
в руководстве педагогической практикой необходимо стремиться к тому, 
чтобы каждый студент успешно овладел целостным опытом профессио-
нальной деятельности, но в индивидуально-неповторимом сочетании его 
основных компонентов. 

Индивидуально-творческое развитие будущих учителей обусловлено 
личностно-неповторимым характером усвоения культуры, профессиональ-
ного опыта, опыта творческой деятельности. Если студент действует, ори-
ентируясь на штампы, стереотипы, не пытаясь осознать педагогический 
опыт, или же ориентируется на то, чтобы его идеи соответствовали мне-
нию большинства, чтобы они им одобрялись, то исчезают мысль, творче-
ство, индивидуальный характер деятельности. В связи с этим педагогиче-
ская практика должна создавать условия для проявления творчества, ори-
гинальности мышления, которые возникают при стремлении личности 
разобраться во всем самостоятельно, не опираясь на чужие мнения, при 
постоянном сомнении в незыблемости научных истин и общепринятых 
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убеждений, при наличии стремления проверить все на личном опыте. Ори-
гинальная интерпретация информации, формирование личностного отно-
шения к ней, оценка важности идей, теорий, методик являются залогом 
профессионализма будущего учителя. 

Кроме того, педагогическая практика создает благоприятные условия 
для развития у студентов важных качеств личности: целостность и внут-
реннее единство; познавательная потребность и вызываемая ею интеллек-
туальная активность; педагогическая рефлексия.  

Целостность и внутреннее единство личности обеспечивает умения 
будущего учителя ставить перед собой стратегические цели и задачи. Важ-
но, чтобы главным ориентиром была цель – стать профессионалом. Сфор-
мировать данные качества у студента возможно при использовании мето-
дов, стимулирующих его к постоянному размышлению над тем, как лучше 
решить педагогическую задачу, организовать интересную жизнь в коллек-
тиве школьников и учителей.  И здесь будущий учитель должен быть 
изобретателем, проявлять догадку и инициативу. 

Формирование у будущего учителя профессиональной рефлексии 
важно осуществлять, на наш взгляд, в направлении организации самопо-
знания в процессе профессионально-педагогической деятельности. По-
скольку вне практики познать свои возможности нельзя. К основным ме-
ханизмам самопознания можно отнести самоанализ и самооценку своего 
развития, отслеживание изменений в профессиональном и личностном 
становлении. Увеличение объема аналитической деятельности и фиксиро-
вание результатов в виде индивидуальных диаграмм, графиков, таблиц 
позволит придать процессу самопознания глубокий, систематический, 
личностно-результативный характер.  

Педагогическая практика обеспечивает формирование технологиче-
ского фонда для реализации профессионально-педагогической деятельно-
сти. Этому процессу способствуют знакомство студентов с разными тех-
нологическими системами, стилем деятельности разных учителей, обще-
ние и совместная работа с творческими педагогами, накопление методиче-
ских разработок, диагностических методик, дидактических материалов, 
наглядных пособий и др., т.е студент может выбрать те средства, методы и 
формы обучения, которые наиболее соответствуют его личности. Особо 
следует заметить, что знакомство с педагогическим творчеством вызывает 
вдохновение, желание творить самому. Реализация данной задачи возмож-
на через проведение систематических встреч, заседаний клубов, круглых 
столов и т.д. с творческими педагогами.   

Проблема развития профессионализма учителя должна обращать на 
себя внимание педагогов, готовящих студентов к реализации профессио-
нально-педагогической деятельности. Формирование профессиональных 
умений необходимо сочетать с особой организацией деятельности буду-
щих учителей, развивающей их личностно-деловые качества. Успех, кото-
рого достигает будущий учитель в процессе педагогической практики за-
дает перспективу роста его профессионализма.  
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Резолюция конференции 
 

Проблемы организации и проведения производственных практик в ву-
зе, модернизации и инновации в технологиях образования, аттестация вы-
пускников, профориентация и трудоустройство являлись главными темами 
для обсуждения, теми направлениями, которые объединили усилия участ-
ников конференции по разработке методик эффективности прохождения 
практик, применению инновационных методик преподавания, качествен-
ной подготовки выпускников вузов, способствующих расширению спектра 
компетенций и трудоустройству выпускников. 

В процессе работы конференции обсуждались следующие темы: 
• концепция организации и проведения практик в вузе; 
• инновационные технологии и оценки качества практик студентов; 
• формирование компетенций в период производственной практики 

студентов; 
• опыт организации практик в НОЦ университета; 
• производственная практика как средство формирования профессио-

нальных навыков студентов; 
• анализ современной системы дистанционного обучения и основные 

рекомендации по ее совершенствованию; 
• использование мультимедийных технологий в дистанционном обу-

чении; 
• проблемы государственной аттестации выпускников; 
• новые требования к итоговой государственной аттестации выпуск-

ников; 
• организация сотрудничества предприятий и вузов для подготовки 

специалистов; 
• практический опыт взаимодействия с общественной организацией 

малого и среднего бизнеса по стажировкам молодежи; 
• маркетинговые технологии в решении проблем трудоустройства 

выпускников. 
В работе конференции приняли участие свыше 300 человек, включая 

представителей: 
� исполнительных органов власти, в том числе: 

� Администрации Владимирской области;  
� Комитета по экономической политике; 
� Департамента по труду и занятости;  
� Департамента образования; 
� Торгово-промышленной палаты; 
� Администрации города Владимира; 
� Управления по делам молодежи; 

� общественных организаций: 
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� Международной академии инвестиций и экономики строитель-
ства (Владимирское областное отделение); 

� Общероссийской областной организации «Опора России» (Вла-
димирское областное отделение); 

� хозяйствующих субъектов различных регионов страны; 
� ученые и преподаватели российских вузов. 

Конференция включала: 
� пленарное заседание, посвященное основным проблемам высшей 

школы, прохождения практики и формирования компетенций в период 
производственной практики студентов; взаимодействию вуза, органов ис-
полнительной власти, хозяйствующих субъектов, общественных организа-
ций; 

� круглый стол, посвященный ситуации на рынке труда Владимир-
ской области и мерам по содействию трудоустройству молодых специали-
стов; 

� работу секций, где рассматривались проблемы высшей школы с 
учетом уровневой подготовки и стандартов третьего поколения; примене-
ние мультимедийных технологий, аттестация и трудоустройство выпуск-
ников. 

В процессе проведения конференции с пленарными докладами высту-
пили: 

� ректор ВлГУ А. М. Саралидзе; 
� первый проректор, проректор по учебной работе ВлГУ В. Г. Про-

кошев; 
� председатель комитета по экономической политике Администрации 

Владимирской области В. А. Кретинин; 
� зав. отделом профориентации, руководитель Агентства по трудо-

устройству молодежи «Профи» Н. Е. Сикати-Журавлева; 
� исполнительный директор Ассоциации работодателей и товаропро-

изводителей Владимирской области А. Т. Шинкарев; 
� начальник НОУ «Центр Делового Образования ТПП» Владимир-

ской области Е. П. Потапова; 
� заместитель директора Департамента по труду и занятости населе-

ния, зав. отделом обеспечения государственных услуг по профобучению и 
профориентации Администрации Владимирской области Е. Ю. Целяпина; 

� директор МБУ «Молодежный центр» г. Владимира Р. С. Алексан-
дров; 

� зав. производственной практикой ВлГУ Г. В. Лямзина; 
� директор по персоналу ОАО «Завод Автоприбор», член обществен-

ной палаты Владимирской области Г. С. Мизелева; 
� специалист по подбору и оценке персонала ОАО «ВПО» «Точмаш»   

О. А. Коваль; 
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� председатель Совета СРО Владимирской области, член Междуна-
родной академии инвестиций и экономики строительства Ю. А. Федоров; 

� руководитель отдела развития партнерских проектов АНО «АК-
КОРК» (Агенство по контролю качества образования и развитию карьеры 
«АККОРК») Л. С. Степанченко; 

� представитель Департамента образования Администрации Влади-
мирской области М. С. Гонгадзе; 

� специалист службы по подбору персонала компании Телеперфо-
манс, спонсор конференции Егорова Дарья; 

� директор регионального центра прогнозирования и содействия тру-
доустройству выпускников Т. А. Козлова; 

� член координационного совета конференции, профессор, д.э.н.       
Н. В. Андреева. 

В конференции приняли участие ученые и преподаватели Российского 
государственного аграрного университета – МСХА имени К. А. Тимирязе-
ва, Белгородского государственного университета имени В. Г. Шухова, 
Российского государственного технологического университета имени       
К. Э. Циолковского, Томского государственного университета систем 
управления и радиоэлектроники, Сибирской государственной геодезиче-
ской академии, Ковровской государственной технологической академии 
имени В. А. Дегтярева, Автономной некоммерческой организации «Вла-
димирский институт бизнеса» и других вузов. 

В рамках конференции работали секции: Организация производствен-
ных практик и повышение критериев оценки эффективности и качества 
(секция 1); Использование мультимедийных технологий обучения: новые 
формы и методы; Дистанционные образовательные технологии (секция 2); 
Государственная аттестация как основной процесс оценки качества подго-
товки выпускника (секция 3); Взаимодействие вузов с работодателями. Тру-
доустройство выпускников. Социальная и профессиональная адаптация мо-
лодых специалистов (секция 4); Особенности государственной аттестации 
направлений подготовки в области культуры и искусства (секция 5). 

По итогам докладов и выступлений на конференции были сформули-
рованы выводы в сфере организации производственных практик в вузах, 
применения новых форм и методов при использовании мультимедийных 
технологий, формирования компетентностного подхода при государствен-
ной аттестации выпускников, социальной и профессиональной адаптации 
молодых специалистов. 

Исходя из вышеизложенного и принимая во внимание значение обсуж-
даемых вопросов в свете развития экономики России и разработки страте-
гии ее развития до 2020 года, конференция вносит следующие предложения: 

� использовать опыт ученых и преподавателей Российского государ-
ственного аграрного университета – МСХА имени К. А. Тимирязева, Бел-
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городского государственного университета имени В. Г. Шухова, Россий-
ского государственного технологического университета имени К. Э. Циол-
ковского, Томского государственного университета систем управления и 
радиоэлектроники, Сибирской государственной геодезической академии, 
Ковровской государственной технологической академии имени В. А. Дег-
тярева, Автономной некоммерческой организации «Владимирский инсти-
тут бизнеса» и других вузов по вопросам производственных практик, госу-
дарственной аттестации, трудоустройства в высшей школе; 

� формировать, реализовывать взаимодействие всех заинтересован-
ных сторон – работодателей, вузов и студентов – и осуществлять более 
близкий диалог между участниками; 

� осуществлять разработку учебно-практических спецкурсов для сту-
дентов, развивающих навыки трудовой деятельности; 

� считать практику неотъемлемым элементом учебного процесса, 
обеспечивающим процесс трудоустройства выпускников вузов; 

� при подведении итогов проведения практик рекомендовать студен-
там применять данные с предприятий для выполнения курсовых и ди-
пломных работ; 

� предложить руководству ВлГУ создать отдельную лабораторию по 
разработке ЭОР электронных образовательных ресурсов (ЭОР);  

� обеспечить программно-аппаратную поддержку преподавательской 
деятельности. Каждому преподавателю – персональный компьютер с лицен-
зионным ПО, имеющим полную поддержку мультимедийных технологий; 

� разработать и внедрить систему экономического стимулирования 
разработки и применения интерактивных форм обучения и средств муль-
тимедиа; 

� разработать и внедрить систему поддержки инновационных образо-
вательных технологий на всех уровнях: кафедральном, факультетском, ин-
ститутском; 

� при аттестации выпускников обеспечить компетентностный подход 
с учетом мнения потребителя образовательных услуг, производителя; 

� привлекать специалистов предприятий к преподаванию в вузах, 
осуществлению контроля знаний, полученных в ходе производственной 
практики и аттестации выпускников; 

� предложить ассоциации предпринимателей создать центр интегра-
ции образования и производства с учетом интересов и потребностей пред-
приятий и подготовки кадровой потребности в вузе; 

� сформировать систему адаптации и профессионального развития 
молодых сотрудников в вузе и на предприятии; 

� при трудоустройстве выпускников необходимо обеспечить взаим-
ную заинтересованность сторон. 

По результатам работы конференции принято решение – опублико-
вать материалы конференции в печатном и электронном видах. 
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            Приложение 
 

ФОТОМАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
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