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Авторы предлагают использовать рас-
сматриваемый программный комплекс тес-
тирования в научно-методических целях.
Такие его функции, как формирование от-
четов о тестировании с возможностью вы-
борки по датам, пользователям и тестам,
анализ количества верных, неверных, не-
точных ответов по каждому из вопросов
теста (с указанием пользователей), а также
сбор и хранение информации по результа-
там контрольного опроса могут быть по-
лезны для анализа и корректирования
учебного процесса. Например, оценка ре-
зультатов обучения может быть сигналом
к углублению содержания занятий или к
усложнению (упрощению) тестовых вопро-
сов,  совершенствованию содержания и
структуры теста.
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Как известно, одним из основных прин-
ципов ФГОС является усиление практико-
ориентированности профессионального
образования. Естественно, это требует про-
ведения всесторонней и систематической
научно-методической и нормативно-мето-
дологической работы в вузе, в том числе и
во взаимодействии с заказчиками, в плане
интеграции образования и производства.
Что здесь нужно учитывать?

Во-первых, усиление внимания со сторо-
ны работодателей к «человеческому капита-
лу» как важнейшему условию конкуренто-
способности фирм и компаний. Не только но-
вая техника и технология, но и умения ра-
ботника использовать их с максимальной от-
дачей все более определяют эффективность
производства и качество работы предприя-
тий. При этом на первый план выходят каче-
ственные параметры «человеческих ресур-
сов»: способность к высокопроизводитель-
ному и высокоинтенсивному труду, психо-
физиологическая выносливость, высокий
уровень квалификации, широкий профиль
профессиональной подготовленности.

Во-вторых, в современных условиях
необходимо развивать непрерывное про-
фессиональное образование, корпоратив-
ное, заочное и дистанционное обучение,
вводить модульную организацию учебных
программ, претворять в жизнь концепцию
«открытого обучения, реализовывать дру-
гие формы обновления знаний внутри фирм
и компаний.

В-третьих, сегодня нужно учитывать
динамические изменения в содержании,
предметах и средствах труда, в технологи-
ях производства. В передовых фирмах и на
инновационных предприятиях осваивают-
ся и внедряются новые прогрессивные тех-
нологии, ведется модернизация действую-
щих технологий и оборудования, с тем что-
бы обеспечить существенное снижение ре-
сурсо- и энергоемкости производств, дос-
тичь высоких экологических характеристик
производимой продукции.

Реализация требований ФГОС требует
пересмотра баз практик, выбора среди них
наиболее современных и успешных, а так-
же активного участия работодателей в
практической подготовке студентов, по-
скольку результат производственной прак-
тики является показателем успешности де-
ятельности вуза.

Анализ состояния практической подго-
товки студентов показывает, что:

1) в отличие от экономически развитых
стран мира, где практическая подготовка
интегрирована в систему производства, в
нашей стране она является составляющей
системы профессионального образования.
Это определяет необходимость разработ-
ки принципов экономических и правовых
взаимоотношений между вузами и предпри-
ятиями-работодателями, создания соответ-
ствующей нормативно-правовой базы;

2) практическая подготовка часто про-
водится на устаревшем оборудовании; со-
временное оборудование, новейшие техно-
логии, а также необходимая научно-техни-
ческая документация, как правило, недо-
ступны практикантам (в силу коммерчес-
кой тайны или «ноу-хау» предприятия);

3) для предприятий практиканты явля-
ются обузой, т.к. за короткий срок пребы-
вания на рабочих местах их трудно вклю-
чить в отлаженный технологический про-
цесс; студенты психологически настроены
на временное пребывание на предприятии
и, по существу, не участвуют в производ-
ственном процессе;

4) имеются сложности с поиском мест
практики; по данным из различных источ-
ников, только около половины студентов
проходят практику на рабочих местах;

5) имеет место низкая материальная за-
интересованность практикантов;

6) предприятия только отчасти заинте-
ресованы в оказании помощи вузам по со-
вершенствованию и переоснащению их
учебно-производственной базы и физичес-
ки не могут выделять на это средства или
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передавать имеющееся современное обо-
рудование; как следствие – выпускник,
пришедший на предприятие, не знает спе-
цифики предприятия, не знаком с его обо-
рудованием и потому чувствует себя не-
уверенно;

7) сегодня отсутствует ранее действо-
вавшая система трудоустройства; предпри-
ятия не заинтересованы принимать на ра-
боту бакалавров, поскольку плохо пред-
ставляют себе их квалификационный уро-
вень, а на рынке труда имеется большое
количество высвобожденных высококласс-
ных специалистов [1].

Где же выход? Анализ опыта работы в
этом направлении ведущих зарубежных и
отечественных фирм, предприятий и про-
изводственных объединений позволяет ут-
верждать, что одним из способов совер-
шенствования организации и проведения
производственных практик студентов яв-
ляется создание на предприятиях специа
лизированных центров.

Другой путь совершенствования прак-
тического обучения - целевая подготовка
студентов в вузе для конкретного предпри-
ятия. Целевая, или адресная, подготовка
может быть реализована при различных
схемах организации учебного процесса за
счет:

адаптации к особенностям предпри-
ятия варьируемой части учебного плана и
программ дисциплин, их элективной и фа-
культативной части;

выполнения курсовых и дипломных
проектов по реальной тематике предприя-
тия;

проведения всех видов учебных прак-
тик на конкретном предприятии;

привлечения крупных ученых, веду-
щих специалистов предприятия к препода-
ванию части дисциплин специальности и
специализации, при необходимости – с
организацией учебных кабинетов и лабора-
торий. (Эта мера требует соответствующей
материальной стимуляции, поскольку зар-
плата специалиста на предприятии, как пра-

вило, выше зарплаты вузовского препода-
вателя);

проведения стажировок штатных
преподавателей учебного заведения на
предприятии.

Эффективным способом повышения
практической подготовки студентов про-
фессиональной школы является организа-
ция и проведение конкурсов профессио
нального мастерства и смотроввыста
вок технического творчества студентов.
Подобные мероприятия всегда вызывают
повышенное внимание и интерес студентов
и специалистов, так как на них, как прави-
ло, появляется много нового, передового и
перспективного. Организация таких выста-
вок-смотров направлена на повышение про-
изводительности труда, экономию матери-
альных и денежных средств.

На сегодняшний день хорошо зареко-
мендовала себя технология «смешанно
го» обучения, предполагающая раннее
включение студента – будущего работника
– в производственный процесс. Начиная со
второго–третьего курсов в учебной неделе
выделяется один полный день, который
студенты проводят непосредственно на
производстве. При этом практические за-
нятия ведут ведущие специалисты данного
производства, а лабораторные работы сту-
денты проводят непосредственно в цехах и
отделах. Находясь в подразделениях, прак-
тиканты испытывают оборудование, изуча-
ют технологические процессы, производят
паспортизацию нового автоматизированно-
го оборудования и т.д. Отметим, что про-
граммы курсов, выносимых на изучение
непосредственно на производстве, коррек-
тируются с учетом требований конкретно-
го предприятия и максимально приближа-
ются к профилю будущей работы выпуск-
ника.

Нельзя не упомянуть и о модели так
называемой «длительной практики».
Сущность ее заключается в том, что в про-
цессе учебно-исследовательской работы
студенты осуществляют различные виды
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работ совместно с трудовыми коллектива-
ми предприятий. К данному виду практики
могут привлекаться студенты даже перво-
го курса обучения.

Эффективность производственной
практики студентов существенным образом
зависит от условий ее проведения. Прежде
всего необходимо предварительное плани-
рование практики и подготовительные ра-
боты. Не реже одного раза в год проводят-
ся совещания руководителей практики с
представителями базового предприятия. На
них выявляются трудности и недостатки,
осуществляется всесторонний анализ ре-
зультатов практического обучения преды-
дущего года, даются рекомендации по уст-
ранению недостатков. Руководители прак-
тики от учебного заведения совместно с
руководителями практики от организации
распределяют студентов по местам прак-
тик в соответствии с требованиями про-
граммы практики, проводят консультации
по использованию безопасных методов и
приемов выполнения работ, инструктаж по
охране труда, промышленной безопаснос-
ти. Рабочая программа практики согласо-
вывается с руководителем практики и ут-
верждается руководителем учебного заве-
дения.

На основе рабочей программы состав-
ляется график практики в организации с
учетом количества предоставляемых рабо-
чих мест и числа студентов, направляемых
на практику. Если по какой-либо причине
отдельные пункты программы не могут
быть выполнены студентами, то содержа-

ние практики уточняется в зависимости от
специфических особенностей баз практи-
ки учебного заведения.

Важным условием успешности произ-
водственной практики является предвари-
тельный выбор (примерно за месяц до на-
чала практики) производственной базы
практики – предприятия, производствен-
ного объединения, акционерного общества
и т.д. База практики должна быть оснаще-
на самой современной техникой, на ней дол-
жны применяться прогрессивные техноло-
гии, она должна иметь наиболее совершен-
ную организацию труда, широко исполь-
зовать опыт рационализаторов и изобрета-
телей.

Предприятие, принимающее студента
на практику, конечно, необходимо заин-
тересовать, например, через предоставле-
ние налоговых льгот. Отсюда – необходи-
мость разработки нормативно-правовой
базы, регулирующей отношения вузов и
предприятий разных форм собственности.
От степени участия работодателей в под-
готовке будущих работников будет зави-
сеть успешность реализации основных
требований государственных образова-
тельных стандартов.
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