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Введение 

В педагогической науке проблема формирования позитивного отношения 

к рабочей профессии обсуждается в последние годы в связи с дефицитом 

рабочих кадров. Современный этап развития общества характеризуется 

автоматизацией и компьютеризацией производства, внедрением новых 

технологий. Профессиональный и деловой мир нуждается в специалистах, 

способных успешно и эффективно находить и реализовывать себя в 

изменяющихся социально-экономических условиях. Подготовка будущих 

высококвалифицированных рабочих предполагает индивидуализированное 

становление профессионально значимых качеств и способностей, 

профессиональных компетенций, активное качественное преобразование 

личностью своего внутреннего мира, приводящее к принципиально новому 

строю и способу жизнедеятельности – творческой самореализации в профессии. 

В настоящее время профессионально-квалификационный уровень работников 

российских предприятий существенно уступает требованиям рынка труда. 

Анализ научной литературы свидетельствует о достаточно высоком уровне 

педагогических исследований, посвящённых проблемам профессионального 

образования. Проблеме профессионального самоопределения, 

профессионального формирования (становления) и профессионального 

развития будущих рабочих посвятили свои труды  российские и зарубежные 

исследователи: Б.Г. Ананьев, Л.И. Анциферова, Э.Ф. Зеер, В.И. Загвязинский,  

К.М. Гуревич, Э.Н. Гусинский, Е.А. Климов,  Н.И Леонов, М.И. Махмутов,  А. 

Маслоу, В.П. Овечкин, В.А. Сластёнин, Е. В. Ткаченко и др.   Анализ научно-

педагогической литературы, изучение диссертационных работ и практического 

опыта учреждений начального профессионального образования показал, что 

проблема повышения престижа рабочей профессии и формирования 

позитивного отношения учащихся к рабочим профессиям в современных 

условиях недостаточно изучена в отечественной педагогической науке. 

Таким образом, актуальность исследования определяется рядом 
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противоречий: 

• между необходимостью профессионального самоопределения 

выпускников школ и потребностями рынка труда в рабочих кадрах, с 

одной стороны, и переизбытком невостребованных специалистов и 

дефицитом рабочих высокой квалификации, с другой стороны; 

• традиционной организацией образовательного процесса в системе 

профессионального образования и возрастающими требованиями к 

уровню подготовки рабочих в условиях производства; 

• между сложившейся системой организации профориентационной работы 

с молодыми людьми и недостаточной разработанностью научно 

обоснованных средств психолого-педагогического обеспечения для 

повышения  престижа рабочей профессии. 

В контексте вышеизложенного была сформулирована проблема 

исследования: каковы организационно-педагогические условия 

способствующие формированию  позитивного отношения учащихся к рабочим 

профессиям? 

Актуальность рассматриваемой проблемы определила выбор темы 

исследования: «Организационно-педагогические условия формирования  

позитивного отношения учащихся к рабочим профессиям». 

Цель исследования заключается в выявлении, теоретическом 

обосновании и экспериментальной проверке организационно-педагогических 

условий формирования позитивного отношения учащихся к рабочим 

профессиям. 

Объект исследования: процесс формирования позитивного отношения 

учащихся к рабочим профессиям. 

Предмет исследования: организационно-педагогические условия, 

способствующие формированию позитивного отношения учащихся к рабочим 

профессиям. 

Гипотеза исследования  основывается на предположении о том, что 
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позитивное отношение учащихся к рабочим профессиям будет сформировано, 

если: 

• организационно-педагогические условия, способствующие 

формированию позитивного отношения учащихся к рабочим профессиям, 

включают: 

a)  создание инновационной образовательной среды на основе 

компетентностного подхода обучения; 

b) внедрение технологии адаптации учащихся лицеев и колледжей к 

профессии при интеграции ресурсов социальных партнёров и 

возможностей образовательной системы;  

c) повышение мотивации обучающихся на активное включение в 

профессию, стимулирование их личностного  и профессионального роста, 

ориентация учащихся на творческую самореализацию в профессии; 

• разработана и реализована модель организации образовательного 

процесса, позволяющая использовать комплексный подход к подготовке 

квалифицированных рабочих кадров; 

• в образовательном процессе реализуются новые формы работы по 

формированию позитивного отношения к рабочим профессиям и 

разработаны ориентиры профессионального самоопределения учащихся 

общеобразовательных школ в условиях, приближенных к производству (в 

учреждениях системы профессионального образования); 

• методика преподавания учебных дисциплин и организация учебно-

воспитательного процесса в учреждении профессионального образования 

направлены на повышение мотивации обучающихся в освоении рабочей 

профессии и на активное качественное преобразование личностью своего 

внутреннего мира - творческой самореализации в профессии. 

В соответствии с предметом исследования, целью и гипотезой были 

поставлены следующие задачи: 

1) выявить организационно-педагогические условия, способствующие 
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формированию позитивного отношения учащихся к рабочим 

профессиям на основе изучения проблемы профессионального 

становления,  формирования и развития, обсуждаемой  в современной 

психолого-педагогической литературе; 

2) разработать концептуальную модель организации образовательного 

процесса, обеспечивающую формирование позитивного отношения 

учащихся к рабочим профессиям; 

3) определить новые методы работы по формированию позитивного 

отношения к рабочим профессиям и разработать систему ориентиров 

профессионального самоопределения учащихся общеобразовательных 

школ; 

4) провести опытно-экспериментальную работу по проверке 

эффективности реализации организационно-педагогических условий на 

формирование позитивного отношения учащихся к рабочим 

профессиям. 

Методологическую основу исследования составили: теория 

профессионального образования  (Э.Ф. Зеер, В.И. Загвязинский, И.П. Смирнов, 

Н.Е. Эрганова, Н.Г. Худолий и др.); личностно-ориентированный подход, идеи 

личностно-развивающего  обучения (Л.И. Анциферова, Э.Ф. Зеер, Н.И. Леонов, 

И.П. Смирнов и др.);  компетентностный  подход и модульное обучение 

(И.А.Зимняя, Э.Ф Зеер, Е.А. Климов, Г.С. Трофимова, А.А. Скамницкий, М.А. 

Чошанов и др.). 

Теоретической основой исследования являются: исследования, 

посвящённые проблеме изучения потребностей работодателей в 

дополнительных (помимо основных профессиональных) навыков  рабочих   

(И.П. Смирнов,  А.М. Новиков, Н.И. Леонов, и др.); теория педагогической 

интеграции (А.Я. Данилюк, Л.А. Беляева, М.Н. Берулава, Е.В. Ткаченко,  В.С 

Мерлин.и др.); исследования по гуманизации и гуманитаризации обучения и 

воспитания (Б.Г. Ананьев, Г.С. Трофимова);  работы по проблемам:  
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модульного обучения (К.Я. Вазина, Л.А. Беляева, М.А. Чошанов, П.А. 

Юцавичене, и др.);  коллективного способа обучения (С.В. Правдина, И.А. 

Зимняя  и др.); средовый подход в образовании (А.В. Хуторской);  публикации 

о профессиональной ориентации, профессиональном самоопределении  и 

профессиональном становлении (Э.Ф. Зеер, Н.Н. Захаров, Н.С. Пряжников, 

Е.Ю.  Пряжникова,  Е.А. Климов,  М.Р. Гинзбург, В.В. Чебышева, Н.А. 

Чистякова, Ю.П. Поварёнков и др.); согласование государственных 

образовательных стандартов в системе непрерывного образования (И.А. 

Зимняя, В.В. Карпов,  и др.); теоретические исследования образовательных 

технологий (В.П. Беспалько, В.В. Гузеев и др.). 

Для решения поставленных в диссертации задач и проверки гипотезы 

использовались следующие методы исследования: 

 теоретические:  анализ и обобщение научных трудов и нормативных 

документов по теме диссертационного исследования; педагогическое 

моделирование; 

эмпирические: прямое и косвенное наблюдение, анкетирование, 

тестирование; интервьюирование обучающихся, выпускников,  педагогов и 

социальных партнёров; педагогический эксперимент; количественный и 

качественный анализ полученных результатов исследования с использованием 

методов статистической обработки экспериментальных данных, табличного и 

графического представления результатов.  

Организация и этапы исследования.  Исследование проводилось в 

течение 2004-2010 гг.  и включало три  основных  этапа: 

На первом этапе (2004-2006гг.) проводился анализ психолого-

педагогической литературы по  проблеме профессионального самоопределения,  

становления и творческой самореализации в профессии;  изучались 

педагогические аспекты теории подготовки рабочих кадров в регионах страны; 

изучалась степень удовлетворённости работодателей уровнем 

профессиональной подготовки выпускников  начального профессионального 
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образования, формулировалась гипотеза. 

На втором этапе (2006-2007гг.) выявлены организационно-

педагогические условия формирования позитивного отношения учащихся к 

рабочим профессиям, проводилась их апробация. Разрабатывалась модель 

организации образовательного процесса, отрабатывались механизмы и формы 

взаимодействия с социальными партнёрами по интеграции ресурсов, 

повышающих мотивацию учащихся на овладение профессиональными 

компетенциями. Внедрялся в образовательную практику модуль  учебной 

дисциплины профессионального самоопределения «Введение в профессию». 

На третьем этапе (2008-2010гг.) проводилась статистическая обработка 

полученных результатов исследования, которые обобщались и 

систематизировались, формулировались выводы, оформлялись материалы 

диссертационной работы. 

Экспериментальная база исследования. Педагогический эксперимент 

проводился на базе ГБОУ НПО «Профессиональный лицей №3 имени  

П.М. Непряхина» г. Перми.  В эксперименте принимали участие обучающиеся, 

педагоги, выпускники лицея, школьники, представители от социальных 

партнёров (от Министерства промышленности инвестиций и науки  Пермского 

края, Регионального объединения промышленников  Пермского края 

«Сотрудничество», Департамента занятости г. Перми, ФГОУ  СПО «Пермский 

политехнический колледж имени Славянова», от ОАО «ПЗ 

«Машиностроитель», ОАО «Мотовилихинские заводы», ОАО «Пермский 

картон»).  Общий объём выборки составил 311 человек. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

1. Выявлены организационно-педагогические условия формирования 

позитивного отношения учащихся к рабочим профессиям: 

a) создание инновационной образовательной среды в учреждении 

профессионального образования;  

b) разработка технологии адаптации учащихся к условиям производства 
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за счёт интеграции ресурсов социальных партнёров и возможностей 

образовательной системы; 

c) повышение мотивации обучающихся на активное включение в 

профессию и стимулирование их личностного и профессионального 

роста, творческой самореализации в профессии.  

2. Разработана структурная модель формирования позитивного отношения 

учащихся к рабочим  профессиям в современных условиях, не имеющая 

аналогов в теории профессионального образования,  включающая целевой, 

содержательный,  процессуально-технологический компоненты и 

отражающая основные этапы организации образовательного процесса, 

направленного на подготовку высококвалифицированных рабочих кадров. 

3. Впервые определены формы и разработаны ориентиры для 

профессионального самоопределения учащихся общеобразовательных школ, 

формирующие позитивное отношение к рабочим профессиям 

(профессиональные пробы, упражнения на тренажёрах-имитаторах, 

виртуальные и реальные экскурсии по цехам завода и др.).  

4. Обоснована эффективность влияния организационно-педагогических 

условий на формирование позитивного отношения учащихся к рабочим 

профессиям. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что: 

1. Выявлен комплекс организационно–педагогических условий по 

формированию позитивного отношения учащихся к рабочим профессиям. 

2. Разработана и концептуально обоснована структурная модель организации 

образовательного процесса, проанализирован и определён перечень 

компетенций, которыми должны овладеть участники образовательного 

процесса, ориентированного на формирование позитивного отношения 

учащихся к рабочим профессиям. 

3. Категориальный аппарат теории профессионального образования дополнен 

введением термина «профессиональный модуль» и уточнением понятия 
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«допрофессиональная подготовка», раскрыто и обосновано содержание этих 

категорий. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что 

1. Разработана, апробирована и внедрена в практику концептуальная модель 

организации образовательного процесса с учётом выявленных 

организационно-педагогических  условий, которая позволяет  формировать 

позитивное отношение учащихся к рабочим профессиям, способствует их 

профессиональному становлению и удовлетворению потребностей общества 

в квалифицированных рабочих кадрах.  

2. Разработан и апробирован профессиональный модуль элективного курса 

«Введение в профессию» как одна из форм профессионального 

самоопределения учащихся, способствующий изменению отношения 

учащихся к рабочим профессиям.  

3. Предложены и используются в педагогической практике г. Перми и 

Пермского края технология адаптации обучающихся к профессии, 

инновационные формы взаимодействия с социальными партнёрами. 

Определены пути повышения мотивации учащихся на выбор рабочей 

профессии, овладение и творческую самореализацию в ней. 

Достоверность результатов и обоснованность научных выводов 

исследования обеспечиваются непротиворечивостью и методологической 

аргументированностью исходных положений диссертации; выбором методов, 

адекватных объекту, предмету, цели и задачам исследования; репрезентативной 

выборкой участников педагогического эксперимента; внедрением результатов 

исследования в образовательный процесс и соответствием полученных данных 

положениям современной педагогической теории и практики. 

Личное участие соискателя состоит в теоретической разработке 

основных идей и положений по теме «Формирование позитивного отношения 

учащихся к рабочей профессии», в непосредственном проведении опытно-

экспериментальной работы и её руководстве.  
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На защиту выносятся следующие положения:  

1. Формирование позитивного отношения учащихся к рабочим профессиям 

основано на реализации следующих организационно-педагогических 

условий: 

a)  создание инновационной образовательной среды на основе 

компетентностного подхода обучения;  

b) разработка технологии адаптации обучающихся к условиям 

производства за счёт интеграции ресурсов социальных партнёров и 

возможностей образовательной системы; 

c) определение путей повышения мотивации обучающихся на 

активное включение в профессию в условиях, приближенных к 

производству. 

2. Концептуальная модель организации образовательного процесса, 

включающая целевой, содержательный, процессуально-технологический 

компоненты, является основой для комплексной подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и способствует формированию 

позитивного отношения учащихся к рабочим профессиям. 

3. Элективный курс «Введение в профессию» как одна из форм 

профессионального самоопределения учащихся общеобразовательных 

школ в условиях, приближенных к производству, способствует 

формированию позитивного отношения учащихся к рабочим профессиям. 

4. Показателями повышения мотивации на активное качественное 

преобразование личностью своего внутреннего мира, 

свидетельствующими о позитивном отношении учащихся к рабочим 

профессиям, являются такие внешние проявления, как: а) выбор рабочей 

профессии; б) трудоустройство по полученной профессии;  

в)  желание продолжить обучение в соответствии со сформированной 

профессиональной направленностью; г) повышение уровня 

квалификации. 



 
 

12 
 

Апробация и внедрение результатов исследования: основные 

результаты диссертационного исследования обсуждались на расширенном 

заседании кафедры социальной психологии и конфликтологии УдГУ, 

Всероссийской научно – практической конференции (2010) в г. Перми,  

Краевых семинарах: «Социальное партнёрство как фактор качественной 

подготовки рабочих и специалистов» (2010г.);  «Организация и содержание 

производственных практик на предприятии, опыт взаимодействия с 

предприятиями» (2010г), «Внедрение стандартов нового поколения в 

образовательный процесс» (2011г.),   на заседании круглого стола «Развитие 

малого и среднего бизнеса», проводимого региональным объединением Союза 

промышленников Пермского края (2010г.); трёхсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений в Пермском крае (2010г), 

краевых педагогических чтениях (2011г.), Всероссийской конференции 

«Проектирование содержания образования» (2011г) в  г. Ижевске. 

Материалы исследования внедрены в образовательный процесс 

учреждений начального профессионального образования: «Профессиональный 

лицей №3 имени П.М. Непряхина» г. Перми, «Профессиональный лицей №1» г. 

Перми, «Профессиональный лицей №67» п. Ильинский;  учреждений среднего 

профессионального образования: «Пермский политехнический колледж имени 

Н.Г. Славянова», «Соликамский политехнический колледж», 

общеобразовательные школы г. Перми: № 123, 30, гимназия №7, 

промышленные предприятия г. Перми: ОАО «Пермский завод 

«Машиностроитель», ОАО «Мотовилихинские заводы», ОАО Группа 

предприятий  «Пермский картон».  

Структура диссертации включает введение, две главы, выводы, 

заключение, библиографический список, составляющий 149 источников (из них 

6 на иностранных языках), 11 приложений. Объём диссертации составляет 214 

страниц, материалы диссертации содержат 17 таблиц и 19 рисунков. 
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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

ЛИЧНОСТИ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

1.1. Анализ понятий «социализация», «становление», «формирование» и 

«развитие» личности. 

В педагогике и психологии по проблеме социализации личности имели место 

три основных направления: биологическое, социологическое и биосоциальное. 

Современная педагогическая наука рассматривает личность как единое целое, в 

котором биологическое неотделимо от социального. Изменения в биологии 

личности сказываются не только на особенностях ее деятельности,  но и на образе 

жизни. Однако решающую роль играют те мотивы, интересы, цели, т.е. результаты 

социальной жизни, которые, определяя весь облик личности, придают ей силы для 

преодоления своих физических недостатков и особенностей характера 

(вспыльчивость, стеснительность и т.п.). Личность, по определению Л. С. 

Выготского, это целостная психическая система, которая выполняет определенные 

функции и возникает у человека, чтобы обслуживать эти функции [28, 161]. 

Основные функции личности - творческое освоение общественного  опыта и 

включение человека в систему общественных отношений. Все стороны личности 

обнаруживаются только в деятельности и в отношениях с другими людьми.  

Существуют различия и в понимании сущности развития личности. Метафизики 

рассматривают развитие как процесс количественного накопления, как простое 

повторение, увеличение или уменьшение изучаемого явления. Последователи 

диалектического материализма при изучении этого вопроса рассматривают 

развитие как неотъемлемое свойство природы, общества и мышления, как 

движение от низшего к высшему, как рождение нового и отмирание или 

преобразование старого. При таком подходе развитие личности представляет собой 

единый биосоциальный процесс, в котором происходят не только количественные 

изменения, но и качественные преобразования. Эта сложность обусловливается 

противоречивостью процесса развития. Более того, именно противоречия между 

новым и старым, которые возникают и преодолеваются в процессе обучения и 
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воспитания, выступают движущими силами развития личности. К таким 

противоречиям относятся: противоречие между новыми потребностями, 

порождаемыми  деятельностью, и возможностями их удовлетворения; 

противоречие между возросшими физическими и духовными возможностями 

ребенка и старыми, ранее сложившимися формами взаимоотношений и видами 

деятельности; противоречие между растущими требованиями со стороны 

общества, группы взрослых и наличным уровнем развития  личности. Названные 

противоречия характерны для всех возрастов, но они приобретают специфику в 

зависимости от возраста, в котором проявляются. Разрешение противоречий 

происходит через формирование более высоких уровней деятельности. 

Потребность удовлетворяется, противоречие снимается. Но удовлетворенная 

потребность рождает новую потребность, более высокого порядка. Одно 

противоречие сменяется другим - развитие продолжается. В процессе обучения и 

воспитания общие противоречия конкретизируются, приобретая более яркие 

формы. Это противоречия между требованиями к воспитанникам и их 

подготовленностью к восприятию и реализации этих требований; между 

воспитательными воздействиями и «сопротивлением материала». В 

педагогическом процессе проявляются также противоречия, связанные с 

условиями развития общества, и противоречия, возникающие как следствие 

недостатков воспитательной работы. Понятие о социализации как процессе полной 

интеграции личности в социальную систему, в ходе которого происходит ее 

приспособление, сложилось в структурно-функциональном направлении 

американской социологии [63,222]. В традициях этой школы социализация 

раскрывается через понятие «адаптация». Понятие адаптации, являясь одним их 

центральных понятий биологии, означает приспособление живого организма к 

условиям среды. Это понятие было экстраполировано в обществознание и стало 

обозначать процесс приспособления человека к условиям социальной среды. Так 

возникли понятия социальной и психической адаптации, результатом которой 

является адаптированность  личности к различным социальным ситуациям, микро- 
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и макрогруппам. С помощью понятия адаптации социализация рассматривается 

как процесс вхождения человека в социальную среду и ее приспособления к 

культурным, психологическим и социологическим факторам. Общество с целью 

воспроизводства социальной системы, сохранения своих социальных структур 

стремится сформировать социальные стереотипы и стандарты (групповые, 

классовые, этнические, профессиональные и др.),  образцы ролевого поведения. 

Чтобы не быть в оппозиции по отношению к обществу, личность усваивает этот 

социальный опыт путем вхождения в социальную среду, систему существующих 

социальных связей. Однако в силу своей природной активности личность 

сохраняет и развивает тенденцию к автономии, независимости, свободе, 

формированию собственной позиции, неповторимой индивидуальности. 

Социализация - это непрерывный процесс, длящийся в течение всей жизни. Он 

распадается на этапы, каждый из которых «специализируется» на решении 

определенных задач, без проработки которых последующий этап может не 

наступить, может быть искажен или  заторможен. В отечественной науке при 

определении стадий (этапов) социализации исходят из того, что она происходит 

более продуктивно в трудовой деятельности. В зависимости от отношения к 

трудовой деятельности выделяются следующие ее стадии: дотрудовая, 

включающая весь период жизни человека до начала трудовой деятельности. Эта 

стадия, в свою очередь, разделяется на два более и менее самостоятельных 

периода: ранняя социализация, охватывающая время от рождения ребенка до 

поступления его в школу; юношеская социализация, включающая обучение в 

школе, техникуме, вузе и т.д.; трудовая стадия охватывает период зрелости 

человека. Однако демографические границы этой стадии определить трудно,  так 

как она включает весь период трудовой деятельности человека; послетрудовая 

стадия, наступающая в пожилом возрасте в связи с прекращением трудовой 

деятельности. Стадии социализации могут быть соотнесены с периодами 

социального развития личности, которые не обязательно совпадают с периодами 

психического развития человека. Это объясняют тем, что процесс развития 
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личности не может быть сведен к сумме уровней развития познавательных, 

эмоциональных и волевых компонентов, характеризующих индивидуальность 

человека. Выделяется  три макрофазы социального развития личности на 

дотрудовой стадии социализации: детство - адаптация индивида,  выражающаяся в 

овладении нормами социальной жизни; отрочество - индивидуализация, 

выражающаяся в потребности индивида в максимальной персонализации,  в 

потребности «быть личностью»; юность - интеграция, выражающаяся в 

приобретении черт и свойств личности,  отвечающих необходимости и 

потребности группового и собственного развития. В процессе социализации 

личность примеривает на себя и выполняет различные роли, которые называются 

социальными. Через роли личность имеет возможность проявить себя. По 

динамике выполняемых ролей можно получить представление о тех вхождениях в 

социальный мир, которые были пройдены личностью. О  достаточно хорошем 

уровне социализации свидетельствует способность человека входить в различные 

социальные группы органично, без демонстративности и без самоуничижения. 

Однако социальные группы неравнозначны по своей возможности оказать 

воздействие на личность в различные этапы ее онтогенетического развития. Так, в 

раннем и дошкольном возрасте наибольшее влияние оказывает семья. В 

подростковом и юношеском возрасте увеличивается и оказывается наиболее 

действенным влияние групп сверстников, в зрелом же возрасте на первое место по 

значимости выходят сословие, трудовой или профессиональный коллектив, 

отдельные личности. Факторы социализации - это развивающая среда, которая 

должна быть спроектирована, хорошо организована и даже построена. Основным 

требованием к развивающей среде является создание атмосферы, в которой будут 

господствовать гуманные отношения, доверие, безопасность, возможность 

личностного роста. Факторы социализации  являются одновременно и средовыми 

факторами формирования личности. Признание деятельности личности ведущим 

фактором ее формирования ставит вопрос о целенаправленной активности,  

саморазвитии личности, т.е. непрерывной работе над собой, над собственным 
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духовным ростом. Саморазвитие обеспечивает возможность последовательного 

усложнения задач и  содержания образования, реализации возрастного  и  

индивидуального подхода, формирования творческой индивидуальности 

школьника и в то же время осуществления коллективного воспитания и 

стимулирования самоуправления личностью своим дальнейшим развитием.  

Термин «становление» является одним из  употребляемых в философии, 

педагогике и психологии, но его семантическая наполненность часто расплывчата 

и неопределенна. Чаще всего становление характеризуется в неразрывной связи с 

развитием или формированием, объединяя и, даже подменяя эти термины друг 

другом, в особенности, если речь идёт о становлении и развитии личности. 

Сущность категории «профессиональное становление» может быть выявлена в 

сопоставлении её с категориями «развитие» и «формирование». В современном 

общепринятом научном понимании «становление – философская категория, 

выражающая спонтанность, изменчивость вещей и явлений - их непрерывный 

переход в другое, приобретение новых признаков и форм в процессе развития, 

приближение к определенному состоянию» [5, c.8]. Этот термин привлек к себе 

внимание многих учёных. Наиболее распространенное понимание становления в 

истории философии - это его трактовка как переход от одной определенности 

бытия к другой: все существующее является становящимся, а его бытие есть 

становление. Позже, в процессе развития философии, становление опять получило 

приоритет перед бытием. По мнению Гегеля, каждый имеет представление о 

становлении и при этом каждый признает, что «это есть лишь одно представление; 

каждый, далее признает, что если проанализировать это представление, то мы 

убедимся, что в нем содержится определение бытия, а также того, что полностью 

противоположно - определение ничто; далее эти определения нераздельны в одном 

представлении, так что становление есть единство бытия и ничто» [12, с.8]. Само 

становление, по Гегелю, выступает в качестве «первой истины», являющейся 

отправным пунктом всего последующего развития, начальной точкой 

возникновения, порождения вещей и явлений [32.78]. Исследование проблем 
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становления и развития человека как профессионала в деятельности является 

одной из существенных задач новой науки–акмеологии  [4.178]. «Развитие» 

определяется как объективный процесс внутреннего последовательного 

количественного и качественного изменения материальных и идеальных объектов. 

Проведенное нами изучение научной литературы показало, что множество 

психологических концепций развития личности не дают четкого ответа на вопрос, 

что понимается под «развитием личности». Существует много определений. Вот 

одно из них. Развитие личности - объективный процесс становления и обогащения 

физических и духовных сил человека, обеспечивающих реализацию его 

внутреннего потенциала, его сущности и назначения, процесс изменения индивида 

в результате его социализации. Развитие личности осуществляется через 

изменение её направленности. Направленность личности является результатом 

противоречивого единства социализации, то есть усвоения социального опыта и 

культуры, и индивидуализации (процесса развития интеллекта, воли, эстетического 

вкуса, творческих способностей личности) [76,c17]. В ходе развития личности 

происходит и становление её целостности. По мнению К.М. Левитана, эта 

целостность заключается в направленности, которая обеспечивает непрерывность, 

преемственность всех периодов развития личности, а также в обретении 

необходимых отсутствующих качеств личности [82, c.135]. Развитие личности 

профессионала происходит путем качественных изменений, ведущих к новому 

уровню ее целостности. Оно предполагает изменения сущностных сил личности, 

преобразование сложившихся установок, ориентации, мотивов поведения под 

влиянием изменяющихся общественных отношений [81,c.72]. С точки зрения Л.И. 

Анциферова, «становление - основной способ существования личности, 

социальное и психическое становление которой не ограничено какими-то 

определёнными отрезками времени. Оно осуществляется на всех этапах 

жизненного пути человека. Период зрелости не может рассматриваться как 

конечное состояние, к которому направлено развитие и которым оно завершается. 

Наоборот, чем более зрелой в социальном и психологическом смысле становится 
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личность, тем более возрастает её способность к дальнейшему развитию» [5,15]. 

Таким образом, постоянная незавершённость, а, следовательно, нескончаемость 

процесса становления - характерная черта психологической организации личности 

и одно из обязательных условий её способности к безграничному развитию.  

Личность, развиваясь, формируется, принимает определённую форму [49, c.89]. 

Эта форма представляет собой целостную систему социальных свойств, 

позволяющую общественной жизни человека функционировать не только в 

коллективной, но и индивидуальной форме. Под «формированием»  обычно 

понимают совокупность приёмов и способов социального воздействия на 

индивида, имеющих целью создать у него систему определённых отношений, 

ценностных ориентаций, убеждений, воспитать профессионально значимые 

качества [7с.32].  Прогнозируя себя в будущее, личность сама себя формирует. 

Таким образом, формирование личности - процесс становления социально 

значимых качеств личности, ее убеждений, взглядов, способностей, черт характера. 

По мере становления личности растёт целостность её психологической 

организации, накапливается новый потенциал развития [10. с.27]. Но, как отмечают 

в своём исследовании Э.Н. Гусинский и Ю.И. Турчанинова, пытаясь точно указать 

момент появления личности в процессе индивидуального развития, мы 

обязательно наталкиваемся на трудноопределимый период своеобразной 

«подготовки» к появлению объекта, которую, как правило, обозначают словом 

«формирование». Отделить становление от развития нелегко: размышляя о 

становлении и развитии личности, мы рассматриваем, как правило, именно тот 

период, когда личность формируется, но ещё не выявилась вполне. Когда мы 

говорим о развитии какого-то объекта, мы обычно имеем в виду, что этот объект 

как-то совершенствуется, усложняется, развивается [29,c.31]. Говоря о личности 

профессионала вообще, как о сложившейся целостной системе профессиональных 

знаний, умений, навыков и, главное, наполнении их личностным смыслом, М.Р. 

Гинзбург рассматривает подготовку будущих профессионалов именно как период 

профессионального становления [33, c 18]. Проблема профессионального 
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становления стала актуальной в начале двадцатого века. Расцвет 

профессиональной психологии был связан, в первую очередь, с необходимостью 

решения задач повышения производительности труда, оптимизации 

эффективности производства в целом. Новые орудия и средства труда потребовали 

квалифицированных работников, способных качественно и производительно 

выполнять трудовые функции в течение многих лет [6,c.5]. Широкое 

распространение в организации труда получила система Ф. Тейлора. Помимо 

рационализации трудовых операций в ней большое значение придавалось 

профпригодности работника. Особую актуальность приобрела проблема выбора 

профессии. Решение вопросов профессионального самоопределения и 

профпригодности привело к возникновению новой области прикладной 

психологии-психотехники, а в  1920-е годы-психологии труда. Основное внимание 

уделялось приспособлению человека к технике и технологии производства. 

Утверждение демократических принципов организации производства, 

гуманистические теории о роли труда, возникшие в 70-е годы, привели к 

переосмыслению концепции профессионализации личности [20, 26]. Взаимосвязь 

общей психологии и психологии профессионального развития явилась основанием 

для построения ряда теорий профессионального развития по направлениям [13, 

74]: дифференциально-диагностическому, психоаналитическому, теории решений, 

теории развития, типологическому. Интенсивное развитие экономики обусловило 

необходимость профессиональной мобильности и конкурентоспособности 

специалистов. Эти изменения породили необходимость развития в прикладной 

психологии новой отрасли - психологии профессионального становления. Ее 

содержанием становится изучение психологических закономерностей 

профессионального развития личности, анализ особенностей профессионального 

самоопределения, описание феноменологии профессионализации. Развитие 

психологии труда и инженерной психологии принципиально изменило взгляд 

учёных на соотношение процесса развития специалиста и деятельности [17,c.31]. 

Ядром профессионального развития стали считать взаимодействие субъекта труда 
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и профессии: в процессе освоения профессии и особенно выполнения 

профессиональной деятельности происходят структурные изменения и в личности 

специалиста, и в структуре самой деятельности. Психодинамические теории в 

качестве детерминант профессионального развития рассматривают инстинктивные 

побуждения и эмоционально окрашенный опыт, полученный в раннем детстве 

[21,c.41]. Важную роль играет реальная ситуация в мире профессий, которую 

наблюдает личность в детстве и ранней юности. Факторами профессионального 

становления исследователи считают предшествующее (до выбора профессии) 

образование и психическое развитие ребенка. Представители теории развития 

личности в зрелом возрасте основное внимание уделяют активному включению 

личности в сферу общественного производства. Неспособность успешно 

адаптироваться к производительной жизни общества  приводит, согласно теории, к 

личностному застою и стагнации [16,c.176]. Сторонники теории 

индивидуальности утверждают, что ключевым условием профессионального 

развития является знание индивидуально-психологических особенностей 

личности. Социально-психологические теории рассматривают профессиональное 

развитие как результат социального отбора и предшествующей выбору профессии 

социализации. Большое значение придается случайности. Гуманистические 

теории личности затрагивают проблему движущих сил становления и развития 

личности. Согласно данному подходу, человек обладает потенциями к 

непрерывному развитию и самореализации, которые являются частью его природы. 

Определенная степень свободы от внешней детерминации обеспечивается 

смыслами и ценностями, которыми руководствуется субъект при выборе 

профессионального пути. Согласно динамическому подходу личность в процессе 

своего жизненного «движения» создает специфическую детерминацию: она 

опосредует зависимость предшествующего и последующего этапов в ходе жизни. 

Поэтому изменения, происходящие в личности, выявляются не путем сравнения 

настоящего с предшествующими этапами, а через анализ тех способов, которыми 

личность опосредует свое прошлое и будущее своим настоящим. «С одной 
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стороны, выдвигается проблема сохранности и изменчивости основных 

отношений, через которые можно охарактеризовать личность как некоторую 

определенность, и, с другой - вопрос о характере движения личности из прошлого 

в настоящее и будущее» [20, c.23]. При этом предполагается, что развитие 

личности начинает все больше придавать направленность и логику ее движению в 

будущее. Профессиональное становление можно определить как «формирование 

профессиональной направленности, компетентности, социально значимых и 

профессионально важных качеств и их интеграцию, готовность к постоянному 

профессиональному росту, поиск оптимальных приемов качественного и 

творческого выполнения деятельности в соответствии с индивидуально-

психологическими особенностями человека». Профессиональное становление 

предполагает использование совокупности развернутых во времени приемов 

социального воздействия на личность, включение ее в разнообразные 

профессионально значимые виды деятельности с целью формирования у нее 

системы профессионально важных знаний, умений, качеств, форм поведения и 

индивидуальных способов выполнения профессиональной деятельности. Иными 

словами, профессиональное становление - это «формообразование» личности, 

адекватной требованиям профессиональной деятельности. Современные 

исследователи рассматривают «профессиональное становление» с различных 

позиций. Например, Т.В. Кудрявцев рассматривает «профессиональное 

становление» как длительный процесс развития личности с начала формирования 

профессиональных намерений до полной реализации себя в профессиональной 

деятельности. Центральное звено этого процесса - профессиональное 

самоопределение [79,c.23]. Э.Ф. Зеер трактует «профессиональное становление» 

как формообразование личности, адекватное требованиям профессиональной 

деятельности [51,c.356]. К.М. Левитан исследует этот термин как решение 

профессионально значимых, всё более усложняющихся задач познавательных, 

морально-нравственных и коммуникативных, в процессе чего профессионал 

овладевает необходимым комплексом, связанным с его профессией деловых и 
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нравственных качеств [82, c.135]. По общепринятому определению, 

«профессиональное образование - процесс и результат профессионального 

становления и развития личности» [52, с.336]. В отечественной психологии ученые 

рассматривают в единстве профессиональное развитие и личностное в процессе 

профессиональной подготовки. Э.Ф. Зеер, анализируя отечественные и зарубежные 

разработки по данному вопросу, делает вывод: «Профессиональное развитие в 

большинстве исследований представлено как процесс целостного развития 

личности, детерминированный социальной ситуацией развития, деятельностью, а 

также активностью самого индивида, при этом профессиональное развитие 

предполагает потребность индивида в нем, стремление к профессиональному 

росту» [53,с.20]. Личность развивается в процессе профессиональной 

деятельности, но профессиональное развитие личности может иметь и 

положительное, и отрицательное значение. В работах отечественных ученых  

введен  термин  - профессиональное  становление  как  положительный  вектор  

профессионального  развития [25, c.140, 27, c.95]. Профессиональное становление 

личности – процесс прогрессивного изменения личности под влиянием социальных 

воздействий, профессиональной деятельности и собственной активности, 

направленной на самосовершенствование и самоосуществление. Движение 

личности в пространстве и времени профессионального труда получило название - 

профессиональное становление субъекта деятельности. Иными словами, 

профессиональное становление–это изменение личности под воздействием 

профессиональной деятельности. В то же время профессиональное становление - 

это большая часть онтогенеза человека, которая охватывает период с начала 

формирования профессиональных намерений (14–17 лет) до завершения 

профессиональной жизни. В течение этого времени могут неоднократно меняться 

жизненные и профессиональные планы. Следствием этого является смена, 

перестройка ведущих видов деятельности, или изменение отношения к ним. К 

основным положениям  профессионального  становления можно отнести 

следующие:  ядром профессионального становления является развитие личности в 
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процессе профессионального обучения, освоения профессии и выполнения 

профессиональной деятельности. Процесс профессионального становления 

личности индивидуально своеобразен, неповторим, однако, в нем можно выделить 

качественные особенности и закономерности;  профессиональная жизнь позволяет 

человеку реализовать себя, предоставляет возможности для самоактуализации.  

Индивидуальная траектория профессиональной жизни человека определяется 

нормативными и ненормативными событиями, случайными обстоятельствами, а 

также иррациональными влечениями человека;  знание психологических 

особенностей профессионального развития позволяет человеку осознанно 

проектировать свою профессиональную биографию, строить, творить свою 

историю. В отечественной и зарубежной психологии сформировалось несколько 

подходов к разработке целостной концепции профессионального становления, 

которые рассматриваются в таблице 1. 

Таким образом, анализируя понятие профессиональное становление личности, 

данное педагогами, мы видим, что они отмечают некоторые особенности этого 

процесса. Профессиональное становление - это продуктивный процесс развития и 

саморазвития личности, освоения и самопроектирования профессионально 

ориентированных видов деятельности, определение своего места в мире 

профессий, реализация себя в профессии и самоактуализация своего потенциала во 

имя достижения вершин профессионализма.  

Профессиональное становление представляет собой динамический процесс 

«формообразования» личности, адекватной деятельности, который 

предусматривает формирование профессиональной направленности, 

профессиональной компетентности и профессионально важных качеств, развитие 

профессионально значимых психофизиологических свойств, поиск оптимальных 

способов качественного и творческого выполнения профессионально значимых 

видов деятельности в соответствии с индивидуально-психологическими 

особенностями личности.  Системообразующим фактором этого процесса на  
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Таблица 1 

Подходы к разработке  концепции профессионального становления 

Подходы Сторонники Содержание 

Профессионально
й пригодности 

Ф. Паркинсон, 
К.М. Гуревич, 

Н.Д. Левитова, К.К. 
Платонова 

Профессиональное становление – 
формирование или достижение 
профессиональной пригодности. 
Профессиональная пригодность – 
профессиональная успешность и 

удовлетворенность трудом 

Типологический Б.Г. Ананьев, 
Ю.М. Забродин, 

Э.Ф. Зеер, 
Е.А. Климов, 

Т.В. Кудрявцева, А.К. 
Маркова, 

С.Н. Пряжников, С.Н. 
Чистякова, В.Д. 

Шадриков 

Профессиональное становление – поиск и 
обретение человеком разнообразных 
форм профессиональной деятельности, 

которые адекватны некоторому 
устойчивому типу индивида. 

Концепция 
профессиональной 

зрелости 

Дж. Сьюпер Профессиональное становление – процесс 
развития личности, происходящий в 
онтогенезе человека, направленный на 
усвоение им различных аспектов мира 
труда, в частности профессиональных 
ролей, профессиональной мотивации, 
профессиональных знаний и навыков. 

 
разных стадиях становления выступает социально-профессиональная 

направленность, формируемая под влиянием социальной ситуации комплекса 

взаимосвязанных развивающихся профессионально значимых видов 

деятельности и профессиональной активности личности. Переход от одной 

стадии становления к другой инициируется; изменениями социальной 
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ситуации, сменой и перестройкой ведущей деятельности, что приводит к 

профессиональному развитию личности, кризису ее психологической 

организации, формированию новой целостности, сменяющейся 

дезорганизацией и последующим установлением качественно нового уровня 

функционирования, центром которого становятся профессионально 

обусловленные психологические новообразования [71,c.238].  

Профессиональное становление личности представляет собой процесс 

повышения уровня и совершенствования структуры профессиональной 

направленности, профессиональной компетентности, социально и 

профессионально важных качеств и профессионально значимых 

психофизиологических свойств через разрешение противоречий между 

актуальным  уровнем их развития, социальной ситуацией и развивающей 

ведущей деятельностью. Процесс профессионального становления опосредован 

профессионально значимыми видами деятельности и социальной ситуацией, 

динамика профессионального становления подчинена общим закономерностям 

психического развития: преемственности, гетерохронности, единству сознания 

и деятельности [72, c.77].  Действенность профессионального становления 

личности зависит от следующих условий: психологически обоснованного 

выбора профессии; профессионального отбора оптантов, имеющих интерес и 

склонность к профессии, формирования у них профессиональной 

направленности, придания содержанию и технологии профессионально-

образовательного процесса в учебном заведении развивающего характера; 

последовательного освоения специалистом и профессионалом системы 

взаимосвязанных видов деятельности [74, с.368]. На начальных стадиях 

профессионального становления решающее значение имеют противоречия 

между личностью и внешними условиями жизнедеятельности [108, c.239]. На 

стадиях профессионализации и особенно профессионального мастерства 

ведущее значение приобретают противоречия внутрисубъектного характера, 

обусловленные внутриличностными конфликтами, недовольством уровнем 
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своего профессионального роста, потребностью в дальнейшем саморазвитии и 

самоосуществлении [109, c.480]. Разрешение этих противоречий приводит к 

нахождению новых способов выполнения профессиональной деятельности, 

смене специальности, должности, а иногда и профессии [111, c.172]. 

Становление обязательно предполагает потребность в развитии и саморазвитии, 

возможность и реальность ее удовлетворения, а также потребность в 

профессиональном самосохранении [113, c.291]. Движение личности в 

пространстве и времени профессионального труда получило название 

профессионального становления субъекта деятельности. Таким образом, 

профессиональное становление субъекта - это часть онтогенеза человека с 

начала формирования профессиональных намерений до окончания активной 

профессиональной деятельности. 

В психолого-педагогической литературе центральное звено в 

профессиональном становлении личности занимает процесс профессионального 

самоопределения [126,c.21,127,c.300]. Понятие «самоопределение» вполне 

соотносится с такими понятиями как самоактуализация, самореализация, 

самоосуществление, самосознание. При этом многие ученые связывают 

самореализацию, самоактуализацию и т.п. именно с трудовой деятельностью, с 

работой. Например, А. Маслоу считает, что самоактуализация проявляет себя 

«через увлеченность значимой работой»; К. Ясперс связывает самореализацию 

с делом, которое делает человек, И.Кон говорит, что самореализация 

проявляется через труд, работу, общение. П.Г. Щедровицкий отмечает, что 

«смысл самоопределения – в способности человека строить самого себя, свою 

индивидуальную историю, в умении постоянно переосмысливать собственную 

сущность» [34]. Процесс профессионального самоопределения можно 

представить в виде модели, разработанной А.А. Pостуновым, где 

мотивообразующим компонентом выступают перспективы (рис.1). Как 

показано на этой модели, потребности, увлечения и интересы молодежи 

возникают на основе осознания перспектив и адекватной оценки степени 
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рассогласования требований перспектив с наличными склонностями, знаниями 

и умениями. На основе общезначимых перспектив формируются 

мировоззрения, взгляды, убеждения и идеалы, система целей и установок, 

намерения. Перспективы выступают в данном случае в качестве отдельной 

цели. Е.А.Климов, анализируя понятие «профессиональное самоопределение», 

подчеркивает, что это не однократный акт принятия решения, а постоянно 

чередующиеся выборы. Наиболее актуальным выбор профессии становится в 

отрочестве и ранней юности, но и в последующие годы возникает проблема 

ревизии и коррекции профессиональной жизни человека (69, c 36]). В процессе 

профессионального становления возникают противоречия двоякого рода:  

1) между личностью и внешними условиями жизнедеятельности  

2) внутриличностные противоречия.  

Основным противоречием, детерминирующим развитие личности, 

является противоречие между сложившимися свойствами, качествами личности 

и объективными требованиями профессиональной деятельности [68, c. 27]. 

Образование, профессиональные знания и умения, общие и специальные 

способности, социально значимые и профессионально важные качества 

составляют профессиональный потенциал развития специалиста. Реализация 

потенциала зависит от многих факторов: биологической организации человека, 

социальной ситуации, характера профессиональной деятельности, активности 

личности, ее потребности в саморазвитии и самоактуализации. 
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Рис. 1      Процесс профессионального самоопределения личности  
Но ведущим фактором профессионального становления личности 

является система объективных требований к ней, детерминированных 

профессиональной деятельностью, в процессе выполнения которой и 

возникают новые свойства и качества. Смена или перестройка способов ее 

выполнения, изменение отношения к ведущей деятельности обусловливают 

стадиальность развития личности. В профессиональном становлении также 

большое значение имеют социально-экономические условия, социально-

профессиональные группы и активность самой личности [42, c. 285]. 

Субъективная активность человека определяется системой устойчиво 

доминирующих потребностей, мотивов, интересов, ориентаций и т.п. 

Детерминация профессионального становления личности различными 

психологическими школами трактуется по-разному. Социально-

психологические теории рассматривают профессиональное развитие как 

результат социальной селекции и предшествующей выбору профессии 

социализации. Большое значение придается случайности. Психодинамические 

теории в качестве детерминант профессионального развития человека 

рассматривают инстинктивные побуждения и эмоционально окрашенный опыт, 
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полученный в раннем детстве [59,c109]. Важную роль играет реальная ситуация 

в мире профессий, которую наблюдает личность в детстве и ранней юности. 

Некоторые учёные факторами профессионального становления считают 

предшествующее (до выбора профессии) образование и психическое развитие 

ребенка [44, c.160]. Л.М. Митина выделяет две модели становления 

профессиональной деятельности: 

1) адаптивную модель, при которой в самосознании человека доминирует 

тенденция к подчинению профессионального труда внешним 

обстоятельствам в виде выполнения предписаний, алгоритмов решения 

профессиональных задач, правил, норм; 

2) модель профессионального развития, которая характеризуется 

способностью личности выйти за пределы сложившейся практики, 

превратить свою деятельность в предмет практического преобразования 

и тем самым преодолеть пределы своих профессиональных 

возможностей. 

Адаптивная модель отражает становление специалиста, который является 

носителем профессиональных знаний, умений и опыта. Модель 

профессионального развития характеризует профессионала, владеющего 

профессиональной деятельностью в целом, способного к ее 

самопроектированию и совершенствованию. Движущими силами развития 

специалиста являются противоречия между усложняющимися требованиями 

профессионального труда и индивидуальным стилем, опытом и способностями. 

Основная движущая сила развития профессионала - внутриличностное 

противоречие между «Я-действующим» и «Я-отраженным». Переживание 

этого противоречия побуждает профессионала к поиску новых способов 

самоосуществления [77, c.168].  Важную роль в детерминации  

профессионального становления личности имеет характер профессионального 

труда. Монотонный, однообразный, алгоритмизированный труд способствует 

профессиональному развитию работника лишь на стадиях профессиональной 
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подготовки и адаптации. В дальнейшем наступает профстагнация. 

Разнообразный неалгоритмизированный труд предоставляет большие 

возможности  профессионального развития специалиста и становления 

профессионала [78, c. 316]. Исследование закономерностей профессионального 

становления в психологии привело к определению детерминации этого 

процесса, объективных и субъективных факторов. Активным, производящим 

началом признаются объективные обстоятельства - социально-экономические 

условия, а следствием отражения этих воздействий - изменения в субъектах. 

Положение о первичности социальной детерминации развития личности не 

означает полного игнорирования биологических особенностей человека. В 

отечественной психологии признается влияние биологической сущности 

человека на личностное развитие. В какой мере биологическое развитие 

определяет становление личности? На этот вопрос психологи отвечают по-

разному  [1,162].  Одни придают наследственности в детерминации 

психических свойств большее значение, другие - меньшее. А.В. Брушлинский, 

специально проанализировал проблему предпосылок психического развития 

личности, пришел к выводу, что на ранних стадиях онтогенеза биологическое 

выступает в качестве внутренних условий развития. По мере становления 

личности усиливается влияние социальных факторов. При этом внешние 

причины действуют опосредованно через внутренние условия. 

Профессиональное становление специалиста в основном обусловлено 

внешними воздействиями. Однако его нельзя непосредственно выводить из 

внешних условий и обстоятельств, так как они всегда преломляются в 

жизненном опыте человека, индивидуальных психологических особенностях, 

психическом складе. В этом смысле внешнее влияние опосредуется 

внутренними условиями, к которым и относится своеобразие психики 

личности, ее социальный и профессиональный опыт [21, c. 41]. В процессе 

становления профессионала, увеличения масштаба личности субъект все более 

выступает фактором своего развития, изменения, преобразования объективных 
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обстоятельств в соответствии со своими личными свойствами. Другими 

словами, профессионал может сам сознательно изменять свою 

профессиональную биографию, заниматься саморазвитием, 

самосовершенствованием, но и в данном случае этот процесс мотивируется 

социальным окружением, экономическими условиями жизнедеятельности. 

Траектории профессионального становления: 

1. Плавное, бесконфликтное и бескризисное профессиональное 

становление в рамках одной профессии. 

2. Ускоренное развитие на начальных стадиях становления с 

последующими стагнацией и спадом. Реализуется, как правило, также в рамках 

одной профессии. 

З. Ступенчатое, скачкообразное личностное и профессиональное 

развитие, приводящее к вершинным достижениям (не обязательно в рамках 

одной профессии) и сопровождающееся кризисами и конфликтами 

профессионального становления. 

Изменение темпа и вектора развития происходит в основном при смене 

стадии становления. Решающее значение при этом имеют изменения 

социальной ситуации развития, ведущей деятельности и собственной 

активности личности [85, c.221]. Каждый из трех основных вариантов 

становления имеет разнообразные версии. Важно подчеркнуть, что почти всеми 

учеными, занимающимися проблемой профессионального развития, 

признается, что человек достигает вершины своего профессионального 

развития на стадии осуществления самостоятельной профессиональной 

деятельности. Поэтому профессиональное развитие зависит от особенностей 

деятельности и индивидуальных возможностей конкретного человека. Из этого 

следует, что процесс профессионального становления является 

индивидуальным и неповторимым для каждого человека. 

Развитие и формирование профессионального самосознания является 

одним из центральных моментов становления профессионала, о профессии 



 
 

33 
 

применительно к данному человеку можно говорить лишь тогда, когда данная 

профессиональная деятельность «признается за профессию личным 

самосознанием данного лица [14, c. 67]. Учёные считают, что неудачное 

профессиональное самоопределение и недостаточная самореализация могут 

стать причиной многих собственно психологических, жизненных проблем [50, 

c. 66]. Основой профессионального самоопределения становиться личностная 

активность человека, которая является показателем умения занимать в 

жизнедеятельности в целом или в конкретной ситуации профессионального 

выбора позицию субъекта. Для того чтобы человек смог реализовать себя в 

качестве субъекта, он должен уметь согласовывать свои способности и 

возможности с внешними требованиями, носящими для него характер 

объективных и необходимых требований [54,c. 37]. В этой связи возникает 

необходимость индивидуального подхода, а также максимальное 

использование всего арсенала профориентационных возможностей учебно-

педагогического процесса, создание и внедрение педагогических технологий, 

ориентированных не только на повышение уровня знаний студентов, но и на 

развитие профессионального самоопределения, то есть деятельностно-

смыслового единства у будущих специалистов [53,c.20].  

 

1.2. Содержание этапов становления личности профессионала 

Психологическое становление профессионала является динамичным 

процессом, каждая стадия, фаза которого своеобразно детерминирует развитие 

личности. В то же время реализация человеком своего профессионального 

потенциала в деятельности обусловлена уже сложившейся к данному моменту 

психологической организацией личности, результатом уже пройденных 

личностью стадий развития. Профессионалом можно считать человека, 

который овладел  нормами профессиональной деятельности, 

профессионального общения и осуществляет их на высоком уровне, добиваясь 

профессионального мастерства, соблюдая профессиональную этику, следуя 
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профессиональным ценностным ориентациям [56, c.384; 55,c.64]. Учёные давно 

исследуют различные аспекты теории профессионализации. Данная категория 

прочно вошла, как в структуру общественного сознания, так и в систему 

научного знания. Однако сложность самого явления, обозначаемого этим 

понятием, требует дальнейшего исследования, так как его многогранность и 

взаимосвязи в полной мере еще не раскрыты. Более того, вопросы определения 

профессионализма в деятельности субъекта, оценки его профессиональной 

деятельности уже давно стали объектом спора и разногласий между 

психологами, педагогами, социологами, физиологами, специалистами-

практиками. Современный этап развития общества характеризуется 

автоматизацией и компьютеризацией производства, внедрением новых 

технических средств и технологий, сменой монопрофессионализма на 

полипрофессионализм. Это приводит к тому, что профессиональный и деловой 

мир нуждается в специалистах, способных успешно и эффективно находить и 

реализовывать себя в изменяющихся социально-экономических условиях в 

связи с планированием и устройством своей карьеры [61, c154]. Таким образом, 

проблема профессионального становления личности относится к числу активно 

разрабатываемых психологических проблем.  

Рассматривая профессиональное становление личности, многие 

исследователи выделяют стадии, уровни, этапы, которые проходит специалист 

на своём профессиональном продвижении. Можно выделить в процессе 

профессионального самоопределения  ряд этапов: 

Начальный этап. Подросток  принимает решение освоить конкретную 

профессию, имея эмоциональный настрой, эпизодический, ситуативный 

интерес, предметную установку, некоторые трудовые привычки, однако у него 

нет самостоятельности  в работе и не проявляется инициатива. 

Второй этап. Подросток имеет фиксированную установку на профессию и 

более устойчивые интересы; у него проявляются склонности, однако больше 

его интересуют практические стороны учебного материала; сформировавшаяся 
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цель дает общее направление освоения образовательного процесса, 

производственной деятельности, у него проявляется чувство уверенности в 

себе, самостоятельность; формируется чувство ответственности. 

Третий этап. Молодой человек имеет твердую установку на профессию, 

устойчивый интерес и склонность к ней; проявляет особую увлеченность, как к 

практической, так и к теоретической стороне учебного материала; идет 

самоутверждение личности через профессиональный труд. 

Четвертый этап. Страстное увлечение своей профессией; человек и дело 

сливаются в единое целое; направленность формируется при наличии больших 

способностей к избранной профессии, ярко выраженных склонностей и 

призвания; отмечается высокое профессиональное мастерство и наличие 

профессионального идеала; при твердых убеждениях в личной и общественной 

значимости своей профессии.  

Интересную типологию самоопределения предложил отечественный 

психолог М.Р. Гинзбург, который выделяет жизненное поле личности, в рамках 

которого и разворачивается профессиональное и жизненное самоопределение. 

При этом само жизненное поле определяется им как «совокупность 

индивидуальных ценностей, смыслов и пространства реального действования - 

актуального и потенциального, - охватывающего прошлое, настоящее, 

будущее» [32, c78]. «Психологическое настоящее существует как 

действительность: его функцией является саморазвитие. Поэтому вертикальная 

составляющая психологического настоящего, относящаяся к ценностно-

смысловой плоскости, представляет собой самопознание - то есть ориентацию в 

ценностно-смысловом содержании индивидуального сознания. Горизонтальная 

составляющая психологического настоящего, принадлежащая к 

пространственно-временной плоскости, может быть охарактеризована как 

самореализация (то есть реальное действование, воплощение ценностей и 

смыслов в различных видах деятельности)». [95, с. 333]. М.Р.Гинзбург выделяет 

следующие типы самоопределения личности: 
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гармоничное (благополучное настоящее при позитивном будущем); 

стагнирующее (благополучное настоящее при негативном будущем; страх 

перед будущим); беспечное (благополучное настоящее, видение будущего без 

целенаправленного планирования; ожидания благополучия и того, что все 

будет происходить «само собой»); бесперспективное (благополучное 

настоящее; планирование будущего при отсутствии его ценности как 

«вынужденное»); негативное (неблагополучное настоящее, негативное 

будущее, ощущение безнадежности); защитное (неблагополучное настоящее, 

позитивное планирование будущего; «бегство в будущее»); фантазийное 

(неблагополучное настоящее, позитивное будущее при отсутствии его 

планирования; «бегство в грезы о будущем»); прагматичное (успешная 

самореализация при отсутствии ценностей и экзистенциальной ориентации; 

«адаптивность», проекция в будущее заимствованных ценностей); 

гедонистическое (успешная самореализация при отсутствии ценностей, 

позитивных образов будущего и планирования; погоня за сиюминутными 

удовольствиями); зависимое (успешная самореализация, позитивное будущее 

при отсутствии ценностей, планирования; погоня за удовольствиями, проекция 

в будущее заимствованных ценностей); пассивное (нереализованные ценности 

в настоящем, позитивное планируемое будущее; нереализованность в 

настоящем); бездейственное (нереализованные ценности в настоящем, 

позитивное непланируемое будущее; уход от нереализованности в сферу 

эмоциональных переживаний) [33, 18].  

На сегодняшний день существует несколько периодизаций 

профессионального пути (профессионального цикла) человека. 

Профессиональный цикл рассматривается при этом как последовательность 

периодов или этапов в жизни человека, включающий в себя знакомство с 

миром профессий и профессиональный выбор, получение образования и 

профессиональной подготовки, начало самостоятельной работы и накопление 

опыта, продвижение по служебной лестнице и периоды последующей 
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профессионализации. При анализе периодизаций профессионального развития 

обращает на себя внимание частичное совпадение выделенных в нем этапов с 

этапами общего возрастного развития, предложенными в классификациях 

общей и возрастной психологии. Так, В.А.Машин рассматривает 

профессионализацию как один из центральных процессов развития человека в 

зрелом возрасте, который направлен не столько на усвоение фиксированного 

объема профессиональных действий, сколько на преобразование самого 

субъекта деятельности. Л.М. Митина выделяет три стадии 

профессионализации: адаптацию, становление и стагнацию, а рассмотрение 

профессионального развития как непрерывного процесса самопроектирования 

личности позволяет вычленить три стадии ее перестройки: самоопределение, 

самовыражение и самореализацию [91, c.45-48]. О.П. Щотка также связывает 

личностное развитие человека с профессиональным, рассматривая их в 

контексте профессионального становления. По мнению автора, 

профессиональное становление это динамичный многоуровневый процесс, 

который занимает значительный период жизненного пути и не сводится к 

профессиональному обучению. Переход к каждой последующей стадии 

закладывается на предыдущей и сопровождается возникновением у субъекта 

ряда противоречий и нормативных кризисов [119,c.168]. 

На Западе достаточно широко известна периодизация американского 

психолога Дональда Сьюпера. Весь профессиональный путь Д. Сьюпери 

разделил на пять этапов. В первую очередь, автора интересовало выяснение 

индивидом своих склонностей и способностей и поиск подходящей профессии, 

которая актуализирует профессиональную «Я-концепцию». 

Первый этап «Роста» (от рождения до 14 лет). В детстве начинает 

развиваться  «Я-концепция». В своих играх дети проигрывают различные роли, 

затем пробуют себя в разных занятиях, выясняя, что им нравится, и что у них 

хорошо получается. У них проявляются интересы, которые могут повлиять на 

будущую профессиональную карьеру. 
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Второй этап «Исследование» (от 15 до 24 лет). Юноши и девушки 

пытаются разобраться и определиться в своих потребностях, интересах, 

способностях, ценностях и возможностях. Основываясь на результатах такого 

самоанализа, они прикидывают возможные варианты профессиональной 

карьеры. К концу этого этапа молодые люди обычно подбирают подходящую 

профессию и начинают её осваивать. 

Третий этап «Упрочение карьеры» (от 25 до 44лет). Теперь работники 

стараются занять прочное положение в выбранной ими деятельности. В первые 

годы своей трудовой жизни они ещё могут менять место работы и 

специальности, но во второй половине этого этапа наблюдается тенденция к 

сохранению выбранного рода занятий. В трудовой биографии человека эти 

годы часто оказываются наиболее творческими. 

Четвёртый этап «Сохранение достигнутого» (от 45 до 64 лет). 

Работники стараются сохранить за собой то положение на производстве или 

службе, которого они добились на предыдущем этапе. 

Пятый этап  «Спада» (после 65 лет). Физические и умственные силы 

теперь уже пожилых работников начинают убывать. Характер работы меняется, 

с тем, чтобы он мог соответствовать снизившимся возможностям человека. В 

конце концов, трудовая деятельность прекращается [26, с. 112]. 

Хейвигерст  считает, что приобретение установок и трудовых навыков, 

которые позволяют людям стать полноценными работниками, являются 

критериями определения этапов профессионального пути. Профессиональные 

пути по Хейвигерсту: 

1. Идентификация с работником (от 5 до 10 лет). Дети 

идентифицируются со своими работающими отцами и матерями, и намерение 

работать в будущем становится частью их «Я-концепции». 

2. Приобретение основных трудовых навыков и формирование 

трудолюбия (от 10 до 15 лет). Школьники научаются организовывать свое 

время и усилия для выполнения различных задач, например, домашних заданий 
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или работы по дому. Они также начинают в определенных обстоятельствах 

следовать принципу: вначале работа, а потом – игра. 

3.Приобретение конкретной профессиональной идентичности (от 15 до 

25 лет) Человек выбирает профессию и начинает себя к ней подготавливать. Он 

приобретает определённый трудовой опыт, который помогает ему сделать 

выбор и начинать карьеру.  

4.Становление профессионала (от 25 до 45 лет). Взрослые 

совершенствуют свои профессиональные способности и мастерство в рамках 

возможностей, предоставляемых работой, и начинают продвигаться вверх по 

служебной лестнице. 

5. Работа на благо общества (от 40 до 70 лет). Работники достигают 

пика своей профессиональной карьеры. Они начинают задумываться о своей 

гражданской и социальной ответственности, с которой сопряжен их труд, и 

тратят свои силы и время для выполнения своих обязательств перед обществом. 

6.Размышления о продуктивном периоде профессиональной 

деятельности (после 70 лет). Выйдя в отставку или на пенсию, люди 

окидывают взглядом пройденный путь и с удовлетворением вспоминают о 

своих профессиональных достижениях [6, с.7]. 

В профессиональной деятельности становление личности происходит 

особенно интенсивно, поскольку она концентрирует на себе основную 

активность субъекта. Формирование личности здесь представляет собой 

процесс образования особого типа системных отношений. Е.А. Климовым 

выделены основные фазы развития профессионала, дающие представление о 

целостном жизненном пути и о системных отношениях, характеризующих 

личность. Однако, изучение личности профессионала следует начинать задолго 

до его вступления в особенно профессиональную деятельность, с ранних лет 

[68, c. 40]. Следует отметить большую роль родителей и семейного воспитания. 

Под влиянием семьи складывается исходная система отношений субъекта к 

миру профессий и к себе как к будущему профессионалу. Большое значение 
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имеют для ребёнка так называемые сценарии воспитания. В ряде случаев 

родители способны оказать негативное воздействие на профессиональную 

судьбу своих детей, навязав им профессию, которая для них чужда или 

противопоказана. Рассмотрим наиболее распространённые родительские 

планы, негативно сказывающиеся в будущей профессиональной жизни: 

• жестокое половое предпочтение – в случае предварительного настроя на 

ребёнка определенного пола и при появлении ребенка другого пола 

наблюдается воспитание либо по типу противоположного пола с 

жестким навязыванием соответствующих интересов и профессий, либо 

спад интереса к воспитанию и игнорирование явных способностей; 

• стремление продолжить в ребенке собственную линию развития - 

профессиональное направление, сходное с родительским, зачастую 

противоположное истинным склонностям и способностям ребёнка; 

• стремление к компенсации - ребенок обязан достичь того, что не удалось 

родителям, зачастую это весьма далекие от соответствующей среды 

сферы деятельности, подготовить к которым ребенка нет внутренних 

возможностей; 

• реализация сценария «родители вундеркинда» - ребенка ориентируют на 

очень высокие достижения в обстановке повышенной ответственности и 

переутомления; 

• стремление к сохранению родительского приоритета любой ценой - 

развитие ребенка тормозится, чтобы он не превысил уровня родителей, в 

том числе и в профессиональном отношении. 

Все вышеперечисленные сценарии модели родительского отношения 

выступают факторами торможения профессионального развития личности в 

периоды профессионального самоопределения.  

Итак, остановимся на основных фазах развития профессионала, 

выделенных Е.А. Климовым [68, c.27-40]. 

Оптант (фаза оптанта, оптации). Это период, когда человек обретает 
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озабоченность вопросами выбора профессии или ее вынужденной перемены и 

делает этот выбор. Точных временных границ этой фазы, как и других, нет, 

поскольку они задаются условиями жизни, культурой. Если в роли оптанта 

оказывается профессионал (частично утративший трудоспособность или 

оказавшийся без работы и вынужденный переменить профессию), то 

календарный возраст здесь может быть любым в интервале трудоспособности. 

Фазе оптации предшествует профессиональная ориентация. Ее возрастные 

границы определяются социальными факторами (дети из неблагополучных 

семей, воспитывающиеся в школах-интернатах, относительно рано, уже в 

подростковом возрасте определяют свое профессиональное будущее, поступая 

в профессиональное училище; оканчивая кратковременные курсы, приступают 

к работе на производстве). Современные подростки в поисках «красивой» 

жизни начинают заниматься «коммерцией», считая ее фактором материального 

благополучия. 

Адепт (или фаза адепта), так называемая «заспинная» подготовка, 

объединяющая все категории стартующих профессионалов. Адепт-это человек, 

ставший на путь приверженности к профессии и осваивающий ее (учащиеся 

профессиональных училищ, средних и высших учебных заведений, а также 

обучающихся через систему краткосрочных форм профессиональной 

подготовки на производстве - слушатели, курсанты, ученики мастеров-

наставников). В зависимости от типа профессии фаза адепта может быть 

многолетней или совсем кратковременной (простой инструктаж). 

Адаптант (или фаза адаптации, привыкание молодого специалиста к 

работе). Молодой специалист адаптируется к нормам коллектива, в который он 

попадает, входит в тонкости работы, привыкает решать творческие задачи. 

 Интернал (или фаза интернала). Это уже опытный, что называется, 

«наторевший» в своем деле работник, который устойчиво любит свое дело, 

может самостоятельно справляться с профессиональными функциями. 

Мастер (или фаза мастерства, которая будет продолжаться и далее, а 
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характеристики основных фаз как бы добавляются к ее характеристикам). 

Работник может решать и простые и самые трудные профессиональные задачи. 

Они выделяются или какими-то специальными качествами, умениями или 

универсализмом, широкой ориентировкой в профессиональной области, или 

тем и другим. Он обрел свой индивидуальный, неповторимый стиль 

деятельности, его результаты стабильно хороши, и он имеет основания считать 

себя в чем-то незаменимым. Обычно он уже имеет некоторые формальные 

показатели своей квалификации (разряд, категорию, звание). 

Авторитет (или фаза авторитета). Она, как и фаза мастерства, 

суммируется также с последующей. Это мастер своего дела, уже хорошо 

известный, как минимум, в профессиональном кругу или даже за его пределами 

(в отрасли, на межотраслевом уровне, в стране).  В зависимости от принятых в 

данной профессии форм аттестации работников он имеет те или иные 

формальные показатели квалификации (разряд, категорию, ученую степень и 

пр.). Профессиональные задачи он решает за счет большого опыта, умелости, 

умения организовать свою работу, окружить себя помощниками. 

Наставник (фаза наставничества) - авторитетный мастер своего дела в 

любой профессии «обрастает» единомышленниками, учениками, 

последователями, коллеги готовы поучиться у него, перенять опыт. 

Подводя итоги, следует отметить, что профессиональное развитие 

личности представляет собой системное явление, определяемое общими 

закономерностями психического развития и происходящее в определенных 

социокультурных условиях. При этом следует говорить об индивидуальном 

цикле профессионального развития, имеющем свое психологическое 

содержание. К.М. Левитан выделяет три основные стадии: подготовительная 

(довузовская) стадия, связанная с выбором профессии; начальная (вузовская) 

стадия, во время которой формируются основы профессионально важных 

умений и свойств личности профессионала; основная (послевузовская) стадия. 

Это период развития всех сущностных сил личности с целью её полной 
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самореализации в профессиональной деятельности. Именно на этом этапе 

происходит становление личности профессионала [80, с.334]. В вузовский 

период профессионального становления личности мы выделяем несколько 

уровней. А именно (по концепции В.А. Сластенина) [115]: 

1. Уровень становления – адаптивный. Приспособленческая стадия в 

профессиональную деятельность: 

• адаптация к новым жизненным социокультурным реалиям; 

• профессиональная деятельность происходит по отработанной схеме, 

творческая активность слабая, на бытовом уровне; 

• стимулирование различных форм самостоятельности и активности; 

• формирование навыков самообладания эмоциональной саморегуляции; 

• принятие субъект-субъектных взаимоотношений; 

• нахождение прямых и альтернативных способов решения жизненных и 

профессиональных проблем. 

2. Уровень становления – профессионально-репродуктивный. Стадия 

освоения профессиональных знаний и умений: 

• развитие потребности в профессиональной реализации; 

• актуализация познавательной рефлексии; 

• овладение ценностями и смыслами профессиональной деятельности; 

• развитие первоначальных умений создавать проекты жизненного пути; 

•  развитие мышления, понимания. 

3. Уровень становления – личностно-продуктивный. Стадия принятия 

личностного смысла профессиональной деятельности: 

•  развитие регулятивных механизмов деятельности, общения, творчества; 

•  поиск и стимулирование индивидуального стиля профессиональной 

деятельности; 

•  готовность к профессиональному решению теоретических и 

практических проблем; 



 
 

44 
 

•  выработка адекватного коммуникативного поведения будущего 

специалиста в профессиональной деятельности  на жизненном пути. 

4. Уровень становления – субъектно-креативно-профессиональный. 

Практическая реализация профессионального становления будущего 

специалиста: 

• субъектная реализация личностно-профессионального становления 

специалиста; 

• умение осуществлять необходимую коррекцию на основе самоанализа 

профессиональной и жизненной деятельности; 

• усиление роли профессиональных знаний в личностном, жизненном и 

профессиональном плане; 

• систематизация взглядов и установок в отношении жизненного и 

профессионального путей; 

• нахождение своего собственного индивидуального стиля 

профессиональной деятельности; 

• полная готовность к профессиональной деятельности. 

Т.В. Кудрявцев выделяет четыре стадии профессионального становления 

личности профессионала [79, c. 31-64]: 

1. Формирование профессиональных намерений: осознанный выбор 

личностью профессии на основе учёта своих индивидуально-психологических 

особенностей. Профессиональное становление начинается с формирования 

профессиональных намерений, которые являются равнодействующей многих 

факторов: престижа профессии, потребности общества, влияния семьи, средств 

информации и т.д. Важную роль в выборе профессии играет направленность 

личности на определённый предмет труда, которая обнаруживается в 

интересах, увлечениях. 

2. Профессиональная подготовка или обучение: освоение системы 

профессиональных знаний, умений и навыков, формирование профессионально 

важных качеств личности, склонность и интересы к будущей профессии. 
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Вторая стадия – это прежде всего обучение в высшем учебном заведении. 

Основными психологическими новообразованиями на этом этапе являются 

профессиональная направленность, профессионально-этические ценностные 

ориентации, духовная зрелость, готовность к профессиональной деятельности. 

3. Профессионализация или профессиональная адаптация: вхождение и 

освоение профессии, профессиональное самоопределение, приобретение 

профессионального опыта, развитие свойств и качеств личности, необходимых 

для квалифицированного выполнения профессиональной деятельности. 

4. Мастерство, частичная или полная реализация личности в 

профессиональной деятельности: качественное, творческое выполнение 

профессиональной деятельности, интеграция сформированных 

профессионально важных качеств личности в индивидуальный стиль 

деятельности. По мере овладения профессиональным мастерством всё большую 

привлекательность приобретает сама деятельность [51, с.358-372].  

Изучая роль психофизиологических характеристик человека в процессе его 

профессионального становления, К.М. Гуревич выделяет три этапа:  

1) отбор возможных кандидатов с определенными индивидуально-

психологическими особенностями для усвоения будущей профессии;  

2) обучение отобранных кандидатов в соответствии с 

психофизиологическими характеристиками;  

3) доведение профессиональных навыков и умений до совершенства путем 

упражнения и практики, построенных с учетом природных особенностей 

индивида. 

В психологической литературе достаточно хорошо изучен начальный этап 

профессионального самоопределения - этап формирования профессиональных 

намерений и выбора профессии выпускниками общеобразовательной школы. 

Как показывают многочисленные исследования, стремление найти своё место в 

жизни, в профессиональной деятельности, потребность в профессиональном 

самоопределении являются одним из важных психологических 
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новообразований старшего школьного возраста [38, c.155-157;39,.22]. Отвечая 

на новые ожидания общества, старшие школьники активизируют поиск 

профессии, способной удовлетворить эти ожидания, а также и их личные 

нужды, в значительной степени определяемые уровнем развития 

мотивационной сферы. С этой целью они анализируют свои возможности с 

точки зрения развития у себя профессионально значимых качеств, формируют 

самооценку собственной профессиональной пригодности [39,c143]. 

Содержанием последующих этапов профессионального самоопределения 

личности, совпадающих во времени с соответствующими стадиями 

профессионального становления, является формирование её отношения к себе 

как к субъекту собственной профессиональной деятельности. В основе 

периодизации А.К.Марковой (табл. 2)  заложены  уровни профессионализма 

личности [87, с.308]: 
Таблица 2 

Уровни и этапы профессионализма личности 
 

Уровни  Этапы  

Допрофессионализм 1.Первичное ознакомление с профессией 

Профессионализм 2. Адаптация к профессии; 

3. Самоактуализация в ней; 

4. Свободное владение профессией в форме мастерства; 

Суперпрофессионализм 5. Свободное овладение профессией в форме творчества; 

6.Овладение рядом смежных профессий; 

7.Творческое самопроектирование себя как личности; 

Непрофессионализм 8. Выполнение труда по профессионально искаженным 

нормам на фоне деформации личности; 

Послепрофессионализм 9. Завершение профессиональной деятельности 

 

Анализ процесса психического развития личности, проведенный в рамках 

концепции генетической психологии, побудил С.Д.Максименко к определению 

механизмов и закономерностей становления личности. В контексте этой теории 

автор, рассматривает профессионализм, как сочетание профессиональных 
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знаний, умений, навыков и эмпатийного опыта при достаточно высоком уровне 

профессиональной культуры. 

Н.И. Повякель разработала концептуальную модель профессиогенезиса 

регулятивных компонентов мышления специалиста, содержащую пять стадий: 

профессионального ориентирования и накопления, профессиональной 

адаптации, профессионального становления, профессиональной 

универсализации и стереотипизации, профессиональной конструктивности и 

творческой самореализации и саморазвития. Кроме этого, автор особо выделяет 

профессиональную компетентность, в которой усматривает не только критерий 

профессионализма специалиста в реализации разнообразных обязанностей, но и 

уровень профессиональности психических процессов, которые обеспечивают 

деятельность, а также определяющий фактор, от которого зависит успех 

реализации социальных, познавательных и других значимых 

жизнедеятельностных функций [105, c.28-284].  

Интересной, на наш  взгляд,  является концепция - соотношения между 

некомпетентностью и компетентностью, принадлежащая Л.Питеру, автору 

знаменитого принципа: «В иерархии каждый индивидуум имеет тенденцию 

подниматься до своего уровня некомпетентности». Для концепции Л.Питера 

характерны следующие особенности. Профессионализм/непрофессионализм - 

это диалектика компетентности и некомпетентности, и соотношение между 

ними зависит как от особенностей системы, так и от личностных факторов. 

Профессионализм постоянно подвергается угрозам со стороны той или иной 

иерархической системы, которая по определенным причинам относится к нему 

неприветливо, враждебно. Профессионализм - это компетентность, которая 

означает умение специалиста действовать, делать конкретное дело.  

Можно выделить два различных подхода к определению его сущности. Первый 

подход связан с развитием и саморазвитием личности, а второй-с 

«вписыванием» человека в ту или иную систему профессиональной 

деятельности или, другими словами, «овладением», «присвоением» данной 
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системы деятельности.  

Э.Ф.Зеер,  анализируя становление педагога профессиональной школы, в 

качестве оснований для выделения стадий профессионального становления 

личности рассматривает социальную ситуацию и уровень реализации 

профессиональной деятельности, выделяет стадии профессионального 

становления [51,с.376]: 

• Аморфная оптация - до 12 лет – профессионально ориентированные 

интересы и склонности.  Оптация 12-16 лет – профессиональные 

намерения, выбор пути профессионального образования и 

профессиональной подготовки. 

• Профессиональная подготовка – до 23 лет – профессиональная  

подготовленность, профессиональное самоопределение, готовность к 

самостоятельному труду. 

•  Профессиональная адаптация (18-25) – освоение новой социальной роли, 

опыта самостоятельного выполнения профессиональной деятельности, 

вырабатывание профессионально важных качеств. Однако, 

объединяющим различные подходы к исследованию 

профессионализации, является положение о взаимном влиянии 

индивидуальных особенностей человека и социокультурной среды, об 

этапности  процесса, о зависимости личностного развития и 

профессионального становления.  

•  Первичная профессионализация – профессиональная позиция, 

интегративные профессионально-значимые констелляции, 

индивидуальный стиль деятельности, квалифицированный труд.  

• Вторичная профессионализация – профессиональный менталитет, 

высококвалифицированная деятельность.  

• Профессиональное мастерство – творческая профессиональная 

деятельность, самопроектирование своей карьеры, вершина 

профессионального развития.  
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В зависимости от временного параметра, характеризующего профессиональное 

становление личности, можно выделить следующие группы исследований. В 

первую группу входят исследования профессионального становления с 

момента выбора профессии  до окончания профессиональной жизни 

специалиста. Вторую группу составляют исследования профессионального 

становления личности внутри  какого-то одного этапа. В этом случае выделяют 

стадии профессионального развития.  Таким образом, все ученые  выделяют 

примерно одинаковые стадии, так как определяющим фактором становится 

отношение человека к профессии, профессиональной деятельности.    В 

периодизации, предложенной  

Э.Ф. Зеером (таблица 3), отражены все возможные траектории 

профессионального становления личности, подходы разных учёных по 

разграничению этапов   профессионального становления.    

В данной работе профессиональное становление будем рассматривать  на 

этапах выбора профессии,  профессионального обучения и профессионального 

становления. На этапе профессионального обучения представления подростка о 

профессии сталкиваются с реальной деятельностью. Возникает противоречие 

между сложившимися свойствами, качествами личности и объективными 

требованиями профессиональной деятельности [90, с.7-22]. Возможны два 

способа разрешения данной проблемы. Использовать в профессиональном 

обучении подростков методы, способствующие формированию адекватных 

представлений о профессии, о возможностях обучающихся, активно развивать 

их [70,c.190]. Таким образом, формируются мотивы для продолжения обучения 

данной профессии. Второй вариант - создать условия для использования 

полученных профессиональных знаний при обучении другой профессии. Для 

этих этапов актуальными будут проблемы формирования профессиональной  

направленности, формирование у обучаемых профессиональных и 

надпрофессиональных компетенций, готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности и трудоустройству,  выстраивание индивидуального вектора 
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профессионального и образовательного уровня. 
Таблица 3         

Сравнительная характеристика подходов к проблеме  определения этапов 

профессионального становления 
Т.В. 
Кудрявцев 

Е.А. Климов А.К. Маркова Э.Ф. Зеер Дж. Сьюпери 

1. Профес-
сиональная 
ориентация 

1. Оптация 1. Допрофес-
сионализм 

1. Оптация 1. Рост 
2. Исследо-
вание 

2. Профес-
сиональное 
обучение 
3. Вхождение 
в профессию 

2. Адаптация 
3. Фаза 
интернала 

2. Профес-
сионализм 

2. Профессио-нальная 
подготовка. 
3. Профес-сиональная 
адаптация. 
4. Первичная 
профессио-нализация 

3. Утверждение

4. Полная
реализация 
личности в
труде 

4. Мастерство 
5. Авторитет 
6. Наставни-
чество 

3. Суперпро-
фессионализм 

5. Вторичная
профессионализация и
мастерство 

4. Поддержи-
вание 
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  4.Непрофес-
сионализм 
5. Послепро-
фессионализм 

 5. Спад 

Этап профессионального обучения можно разделить на следующие 

стадии: начальная стадия - период адаптации к учебному заведению, учебному 

процессу, группе,  предприятию; основная стадия - период приобретения и 

углубления профессиональных знаний и умений, выработка схем решения 

профессиональных задач и проблем; заключительная стадия -принятие 

решений, исходя из сформированных профессиональных и 

надпрофессиональных компетенций. 

Этап профессиональной подготовки в рамках одной профессии или 

группы родственных профессий  относительно  небольшой, но чрезвычайно 

важный, т.к. именно на этом этапе происходит первоначальное 

профессиональное становление будущего специалиста, формируется 

фундамент профессиональной состоятельности, жизненной успешности, 

социальной мобильности [92, c84]. Продолжительность каждой стадии 

изменяется для каждого обучающегося индивидуально. Процесс  
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профессионального становления сложен, на всех этапах может сопровождаться 

кризисами, обусловленными различными факторами. В основе 

профессионального  становления личности - выбор профессии, переживание 

кризиса этого этапа, оценка своих возможностей, коррекция 

профессионального выбора, профессиональное обучение [35,c. 160]. Для 

выявления содержательных характеристик процесса профессионализации 

необходимо определить понятия «специалист», «профессионал», 

«профессионализация», «профессиональный генезис» (становление, развитие 

личности), «психологическое формирование профессионала». «Специалист» -

это подготовленный человек, обладающий определенными 

профессиональными знаниями, умениями и навыками. Процесс его подготовки 

и формирования представляет собой становление комплекса профессионально 

важных качеств. Данная трактовка понятия «специалист» задает определенную 

структуру его действий - воспроизведение полученных, присвоенных умений и 

способов выполнения деятельности в любых ситуациях. «Профессионал» - 

характеристика человека, выражающаяся в его способности выйти за пределы 

собственной деятельности для ее анализа, оценки и последующей организации. 

Ведущими понятиями для характеристики человека как профессионала 

становятся «рефлексия» и «деятельностный способ существования». 

Профессионал есть результат самоактивности человека. «Профессионализация» 

как психологическая категория отражает процесс саморазвития человека в 

течение жизни, в рамках которого происходит становление специфических 

видов субъектной активности личности на основе развития и структурирования 

совокупности профессионально ориентированных ее характеристик, 

обеспечивающих реализацию функций познания, общения и регуляции в 

конкретных видах деятельности и на этапах профессионального пути [36,c.160].  

Таким образом, анализ подходов и теорий профессионального развития 

субъекта деятельности позволяет заключить:  

1. Одним из наиболее плодотворных направлений изучения процесса 
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профессионализации является его исследование в контексте развития человека 

в зрелом возрасте и привлечение категории развития как объяснительного 

принципа. 

2. Успех профессионализации зависит от степени соответствия 

индивидуально-психологических особенностей личности требованиям 

профессии. 

3. Процесс становления профессионализма в течение всей его жизни 

рассматривается как способ самореализации человека, становления его 

субъектности. 

4. Профессиональное развитие личности, ее операциональных и 

психологических качеств и структур, происходит неравномерно и 

гетерохронно.  

5. Отношение к профессии, ее освоение и профессионально-

педагогическая деятельность детерминируется и корректируется 

профессиональными, психологическими, физиологическими, медицинскими, 

социальными и другими факторами, определяющими особенности жизненной и 

трудовой активности человека, его жизнедеятельности.  

6. Разноречивость методологических позиций, теоретических 

конструктов, подходов к определению движущих сил, периодичности, целей, 

форм в психологии, определяет необходимость создания концепции 

профессионализации педагога и исследования психологического содержания 

данного процесса. 

1.3.  Кризисы профессионального  становления личности 

     Переход от одной стадии профессиональной жизни к другой, как правило, 

сопровождается особыми кризисами, которые можно определить как кризисы 

профессионального становления. Эти кризисы могут и не осознаваться, но от 

этого они не перестают существовать и влиять на всю жизнедеятельность 

специалиста. Под  кризисом профессионального становления следует понимать 

относительно непродолжительные по времени (до года) периоды кардинальной 
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перестройки личности специалиста, обусловленные внутренними противоречиями 

и неудовлетворенностью своей деятельностью. Кризис в профессиональном 

самоопределении и становлении самосознания профессионала может 

рассматриваться как своеобразный «шанс» для человека стать лучше, а для 

профессионала - перейти на следующий этап своего развития, т.к. каждый 

последующий этап развития должен быть еще «выстрадан» (или еще 

«заслужен») человеком. Кризисы протекают, как правило, без ярко 

выраженных изменений профессионального поведения. Непродолжительные по 

времени, они наиболее ярко проявляются при переходе от одной стадии 

профессионального становления к другой. Однако, происходящая перестройка 

смысловых структур профессионального сознания, переориентация на новые 

цели, коррекция и ревизия социально-профессиональной позиции, 

подготавливают смену способов выполнения деятельности, ведут к изменению 

взаимоотношений с окружающими людьми, а в отдельных случаях - к смене 

профессии. На стадии первичной профессионализации наступает момент, когда 

дальнейшее эволюционное развитие деятельности, формирование ее 

индивидуального стиля невозможны без коренной ломки нормативно 

одобряемой деятельности. Личность должна совершить профессиональный 

поступок, проявить сверхнормативную активность либо смириться. 

Сверхнормативная профессиональная активность может выразиться в переходе 

на новый образовательно-квалификационный либо творческий уровень 

выполнения деятельности. Другим фактором, инициирующим кризисы 

профессионального становления, может стать возросшая социально-

профессиональная активность личности вследствие ее неудовлетворенности 

своим социальным и профессионально-образовательным статусом. Социально-

психологическая направленность, профессиональная  

инициатива, интеллектуально-эмоциональная напряженность нередко приводят 

к поиску новых способов выполнения профессиональной деятельности, путей 

ее совершенствования, а также к смене профессии или места работы. В 
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качестве факторов, порождающих профессиональные кризисы, могут 

выступать социально-экономические условия жизнедеятельности человека: 

ликвидация предприятия, сокращение рабочих мест, неудовлетворительная 

зарплата, переезд на новое местожительство.  Факторами, обусловливающими 

кризис профессионального развития, становятся возрастные 

психофизиологические изменения: ухудшение здоровья, снижение 

работоспособности, ослабление психических процессов, профессиональная 

усталость, интеллектуальная беспомощность, синдром «эмоционального 

сгорания»  [50, c.66-72].   Профессиональные кризисы нередко возникают при 

вступлении в новую должность, участии в конкурсах на замещение вакантной 

должности, аттестации специалистов [85,c.240]. Наконец, фактором 

длительного кризисного явления может стать полная поглощенность 

профессиональной деятельностью. Ряд исследователей, проанализировав 

деятельность специалистов, отмечает, что специалисты, одержимые работой 

как средством достижения признания и успеха, иногда серьезно нарушают 

профессиональную этику, становятся конфликтными, проявляют жесткость во 

взаимоотношениях.  

Кризисы профессионального развития могут инициироваться 

изменениями жизнедеятельности (смена местожительства; перерыв в работе, 

связанный с уходом за малолетними детьми; «служебный роман» и т.п.). 

Кризисные явления нередко сопровождаются нечетким осознанием 

недостаточного уровня своей компетентности и профессиональной 

беспомощностью. Иногда наблюдаются кризисные явления при уровне 

профессиональной компетентности, более высоком, чем требуется для 

выполнения нормативной работы. Как следствие возникает состояние 

профессиональной апатии и пассивности. 

Л.С. Выготский при анализе возрастных кризисов выделил три фазы: 

предкритическую, собственно критическую и посткритическую. По его 

мнению, в первой фазе происходит обострение противоречия между 
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субъективной и объективной составляющими социальной ситуации  развития; в 

критической фазе это противоречие начинает проявляться в поведении и 

деятельности; в посткритической - противоречие разрешается путем 

образования новой социальной ситуации развития [28, c.161]. Основываясь на 

этих положениях, можно анализировать кризисы профессионального развития 

личности. 

1. Предкритическая фаза обнаруживается в неудовлетворенности 

существующим профессиональным статусом, содержанием деятельности, 

способами ее реализации, межличностными отношениями. Эта 

неудовлетворенность не всегда отчетливо осознается, но проявляется в 

психологическом дискомфорте на работе, раздражительности, недовольстве 

организацией, оплатой труда, руководителями и т.п. 

2. Критическая фаза отличается осознанной неудовлетворенностью 

реальной профессиональной ситуацией. Намечаются варианты ее изменения, 

проигрываются сценарии дальнейшей профессиональной жизни, усиливается 

психическая напряженность. Противоречия усугубляются, и возникает 

конфликт, который становится ядром кризисных явлений. 

Анализ конфликтных ситуаций в кризисных явлениях позволяет 

выделить следующие типы конфликтов профессионального развития личности: 

• мотивационный, обусловленный потерей интереса к учебе, работе, 

утратой перспектив профессионального роста, дезинтеграцией 

профессиональных ориентации, установок, позиций; 

• когнитивно-деятельностный, детерминированный 

неудовлетворенностью содержанием и способами осуществления 

учебно-профессиональной и профессиональной деятельности; 

• поведенческий, обусловленный противоречиями в межличностных 

отношениях в первичном коллективе, неудовлетворенностью своим 

социально-профессиональным статусом, положением в группе, 

уровнем зарплаты и т.п. 
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Конфликт сопровождается рефлексией, ревизией учебно-

профессиональной ситуации, анализом своих возможностей и способностей. 

3. Разрешение конфликта приводит кризис в посткритическую фазу. 

Способы разрешения конфликтов могут иметь конструктивный, 

профессионально-нейтральный и деструктивный характер. 

Конструктивный выход из конфликта предполагает повышение 

профессиональной квалификации, поиск новых способов выполнения 

деятельности, изменение профессионального статуса, смену места работы и 

переквалификацию. Такой путь преодоления кризисов требует от личности 

проявления сверхнормативной профессиональной активности, совершения 

поступков, которые прокладывают новое русло для ее профессионального 

развития. Профессионально-нейтральное отношение личности к кризисам 

приводит к профессиональной стагнации, равнодушию и пассивности. 

Личность стремится реализовать себя вне профессиональной деятельности: в 

быту, различного рода хобби, садоводстве и т.п. Деструктивные последствия 

кризисов выражаются в нравственном разложении, профессиональной апатии, 

пьянстве, безделье. Согласно определению кризисов, переход от одной стадии к 

другой порождает нормативные кризисные явления [107,c.305]. Рассмотрим их 

психологические особенности, следуя логике профессионального становления: 

1. Профессиональное становление личности начинается со стадии 

оптации - формирования профессиональных намерений. В 14—16 лет, в 

возрасте ранней юности, оптанты начинают профессионально самооп-

ределяться. К 14 годам у девушек и юношей уже сформированы 

разносторонние знания о мире профессий, имеется представление о желаемой 

профессии. Нужен конкретный профессионально ориентированный план: 

продолжить ли учебу в общеобразовательной или профессиональной школе. 

Для кого-то все решено, кто-то вынужден уже профессионально определяться. 

На стадии оптации происходит переоценка учебной деятельности: в 

зависимости от профессиональных намерений изменяется и мотивация. Учеба в 



 
 

57 
 

старших классах приобретает профессионально ориентированный характер, а в 

профессиональных учебных заведениях она имеет отчетливо выраженную 

учебно-профессиональную направленность. Есть все основания считать, что на 

стадии оптации происходит смена ведущей деятельности с учебно-

познавательной на учебно-профессиональную, кардинально изменяется 

социальная ситуация развития. При этом неизбежно столкновение желаемого 

будущего и реального настоящего, которое приобретает характер кризиса 

учебно-профессиональной ориентации. 

Старшеклассники, продолжившие учебу в 10-11-х классах, отчетливо 

переживают этот кризис в 16-17 лет, перед завершением школьного 

образования. Ядром кризиса является необходимость выбора способа 

получения профессионального образования или профессиональной подготовки. 

Следует подчеркнуть, что в этом возрасте, как правило, выбирается вариант 

продолжения учебы, ориентированной на определенное профессиональное 

поле, а не на конкретную профессию. Переживание кризиса, рефлексия своих 

возможностей приводят к коррекции профессиональных намерений. Вносятся 

также коррективы в оформившуюся к этому возрасту «Я-концепцию». 

Деструктивное разрешение кризиса приводит к ситуативному выбору 

профессиональной подготовки или профессии, выпадению из нормальной 

социальной сферы. Девушки и юноши могут  попасть в сообщества с 

отклоняющимся поведением. Асоциальное поведение часто является формой 

компенсации внутриличностного конфликта: переживания своей 

неполноценности, отторгнутости, ненужности. 

2. На стадии профессиональной подготовки многие учащиеся и студенты 

переживают разочарование в получаемой профессии. Возникает недовольство 

отдельными учебными предметами, появляются сомнения в правильности 

профессионального выбора, падает интерес к учебе. Наблюдается кризис 

профессионального выбора. Как правило, он отчетливо проявляется в первый и 

последний годы профессионального обучения. За редким исключением этот 
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кризис преодолевается сменой учебной мотивации на социально-

профессиональную. Увеличивающаяся год от года профессиональная 

направленность учебных дисциплин снижает неудовлетворенность. Таким 

образом, кризис ревизии и коррекции профессионального выбора на данной 

стадии не доходит до критической фазы, когда неизбежен конфликт. Можно 

отметить вялотекущий характер этого кризиса. Но изменение социальной 

ситуации развития и перестройка ведущей учебно-познавательной 

деятельности в профессионально – ориентированную  позволяют выделить его 

в самостоятельный нормативный кризис профессионального становления 

личности.  

3. После завершения профессионального образования наступает 

стадия профессиональной адаптации. Молодые специалисты приступают к 

самостоятельной трудовой деятельности. Кардинально изменяется про-

фессиональная ситуация развития: новый разновозрастный коллектив, другая 

иерархическая система производственных отношений, новые социально-

профессиональные ценности, иная социальная роль и, конечно, принципиально 

новый вид ведущей деятельности. Уже при выборе профессии молодой человек 

имел определенное представление о будущей работе. В профессиональном 

учебном заведении оно значительно обогатилось. Далее наступает время 

реального выполнения, профессиональных функций. Первые недели, месяцы 

работы вызывают большие трудности. Но они не становятся фактором 

возникновения кризисных явлений. Основная причина психологическая, 

являющаяся следствием несовпадения реальной профессиональной жизни со 

сформировавшимися представлениями и ожиданиями. Несоответствие 

профессиональной деятельности ожиданиям вызывает кризис 

профессиональных экспектаций. Переживание этого кризиса выражается в 

неудовлетворенности организацией труда, его содержанием, должностными 

обязанностями, производственными отношениями, условиями работы и 

зарплатой. Возможны два варианта разрешения кризиса: 
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• конструктивный: активизация профессиональных усилий по 

скорейшей адаптации и приобретению опыта работы; 

•  деструктивный: увольнение, смена специальности; неадекватное, 

некачественное, непродуктивное выполнение профессиональных функций. 

4. Следующий нормативный кризис профессионального становления 

личности возникает на завершающей стадии первичной профессионализации, 

после 3-5 лет работы. К этому времени специалист освоил и продуктивно 

(производительно и качественно) выполняет нормативно одобряемую 

деятельность, определил свой социально-профессиональный статус в иерархии 

производственных отношений. Динамика прошлого опыта, инерция 

профессионального развития, потребность в самоутверждении вызывают 

протест, неудовлетворенность профессиональной жизнью. Осознанно или 

неосознанно личность начинает испытывать потребность в дальнейшем 

профессиональном росте, в карьере. При отсутствии перспектив 

профессионального роста личность испытывает дискомфорт, психическую 

напряженность, появляются мысли о возможном увольнении, смене профессии. 

Кризис профессионального роста может временно компенсироваться разного 

рода непрофессиональными, досуговыми видами деятельности, бытовыми 

заботами или же кардинально решаться путем ухода из профессии. Но вряд ли 

такое разрешение кризиса можно считать продуктивным. Стабилизация же всех 

сторон профессиональной жизни способствует профессиональной стагнации 

личности: смирению и профессиональной апатии. Стагнация может длиться 

годами, иногда до ухода на пенсию. 

5. Дальнейшее профессиональное развитие специалиста приводит его к 

вторичной профессионализации. Особенностью этой стадии является 

высококачественное и высокопроизводительное выполнение профессиональной 

деятельности. Способы ее реализации имеют отчетливо выраженный 

индивидуальный характер. Специалист становится профессионалом. Ему 

присущи социально-профессиональная позиция, устойчивая профессиональная 
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самооценка. Кардинально перестраиваются социально-профессиональные 

ценности и отношения, изменяются способы выполнения деятельности, что 

свидетельствует о переходе специалиста на новую стадию профессионального 

развития, так как эти изменения приводят к существенному преобразованию и 

социальной ситуации, и ведущей деятельности, которая характеризуется 

индивидуальным стилем и элементами творчества. Во многих случаях 

качественное и высокопродуктивное выполнение деятельности приводит к 

тому, что личность перерастает свою профессию [124,176; 122,46]. Усиливается 

неудовлетворенность собой, своим профессиональным положением. 

Сформировавшееся к этому времени профессиональное самосознание 

подсказывает альтернативные сценарии дальнейшей карьеры, и не обязательно 

в рамках данной профессии. Личность испытывает потребность в 

самоопределении и самоорганизации. Противоречия между желаемой карьерой 

и ее реальными перспективами приводят к развитию кризиса 

профессиональной карьеры. При этом серьезной ревизии подвергается «Я-

концепция», вносятся коррективы в сложившиеся производственные 

отношения. Можно констатировать: идет перестройка профессиональной 

ситуации развития [20, c.24-30]. Возможные сценарии выхода из кризиса: 

увольнение, освоение новой специальности в рамках той же профессии, 

переход на более высокую должность. Одним из продуктивных вариантов 

снятия кризиса является переход на следующую стадию профессионального 

становления - стадию мастерства. 

6. Стадия мастерства характеризуется творческим и инновационным 

уровнем выполнения профессиональной деятельности. Движущим фактором 

дальнейшего профессионального развития личности становится потребность в 

самореализации, самоосуществлении. Профессиональная самоактуализация 

личности приводит к неудовлетворенности собой, окружающими людьми. 

Кризис  нереализованных возможностей, или, точнее, кризис социально-

профессиональной самоактуализации - это душевная смута, бунт против себя. 
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Продуктивный выход из него - новаторство, изобретательство, стремительная 

карьера, социальная и профессиональная сверхнормативная активность. 

Деструктивные варианты разрешения кризиса - увольнение, конфликты, 

профессиональный цинизм, алкоголизм, создание новой семьи, депрессия. 

7. Следующий нормативный кризис профессионального развития 

обусловлен уходом из профессиональной жизни. По достижении определенной 

возрастной границы человек уходит на пенсию. Предпенсионный период для 

многих работников приобретает кризисный характер. Это связано с 

необходимостью усвоения новой социальной роли и поведения. Уход на 

пенсию означает сужение социально-профессионального поля и контактов, 

снижение финансовых возможностей. Острота протекания кризиса утраты 

профессиональной деятельности зависит от характера трудовой деятельности 

(работники физического труда переживают его легче), семейного положения и 

здоровья. Для снятия кризисных явлений оправданно было бы проводить курсы 

по подготовке к уходу на пенсию, тренинги социально-экономической 

взаимопомощи, организовывать клубы досуга пенсионеров. 

8. После ухода на пенсию начинается социально-психологическое 

старение. Оно проявляется в ослаблении интеллектуальных процессов, 

повышении или снижении эмоциональных переживаний. Снижается темп 

психической деятельности, появляется настороженность к нововведениям, ко 

всему новому, наблюдается постоянная погруженность в прошлое и ориентация 

на прошлый опыт. Отмечается также пристрастие к морализированию и 

осуждению поведения молодежи, четко прослеживается противопоставление 

своего поколения поколению, идущему на смену. Неудачно прожитая жизнь 

завершается страхом смерти, постоянными жалобами на здоровье, близких 

родственников, упущенные возможности. Эта неудовлетворенность 

современной жизнью обусловлена сокращением жизненной перспективы, 

аморфностью профессиональной идентичности, социальной изоляцией и оди-

ночеством. Назовем это беспокойное и тревожное состояние души кризисом 
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социально-психологической адекватности. Каковы же способы преодоления 

этого кризиса? Психологические исследования последних лет показывают, что 

пожилые люди могут активно противостоять наступлению беспомощной 

старости. Л.И. Анциферова отмечает, что условием преодоления 

развивающегося кризиса может стать определение областей приложения 

накопленного опыта, в которых можно получить подтверждение своей 

полезности, нужности. «Новые старики» могут осваивать и новые профессии, 

не говоря уже о совершенствовании в привычных сферах профессиональной 

деятельности. Пожилые люди могут, наконец, заняться обобщением своего 

индивидуального опыта в форме книги воспоминаний, любительскими видами 

декоративно-прикладных ремесел и т.п. Главное - насытить жизнь активной 

деятельностью. В настоящее время актуальным становится обеспечение 

полноценной социально-профессиональной деятельности пожилых людей 

[5,16].  

 Мы рассмотрели основные нормативные кризисы профессионального 

становления личности. Каждый из них отличается своеобразием 

профессиональной ситуации развития и индивидуально окрашенными 

способами выполнения ведущей деятельности. Решающее значение в 

возникновении кризисов на первых стадиях профессионального становления 

имеют объективные факторы: смена ведущей деятельности, кардинальное 

изменение социальной ситуации. На последующих стадиях все большую роль 

играют субъективные факторы: изменение «Я-концепции», перестройка 

профессионального сознания, возрастание уровня притязаний и самооценки, 

проявление потребности в самоутверждении и самоосуществлении, т.е. 

личность сама становится инициатором кризисов профессионального развития. 

Продуктивное выполнение деятельности приводит к тому, что 

профессионализм личности перерастает саму деятельность  [26, c. 112]. 

Помимо нормативных кризисов профессиональное становление 

сопровождается ненормативными, обусловленными жизненными 
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обстоятельствами. Такие события, как вынужденное увольнение, 

переквалификация, смена места жительства, перерывы в работе, связанные с 

рождением ребенка, потеря трудоспособности вызывают сильные 

эмоциональные переживания и часто приобретают отчетливо выраженный 

кризисный характер  [2, c.175].  Любая деятельность, в том числе и 

профессиональная, накладывает свой отпечаток на человека. Работа может 

способствовать личностному развитию, но может иметь и отрицательные для 

личности последствия. Вероятно, нельзя найти профессиональную 

деятельность, которая вообще не имела бы таких отрицательных последствий. 

Проблема в балансе, соотношении позитивных и негативных изменений 

личности работника. Те профессии или та конкретная работа, где баланс не в 

пользу положительных изменений, и вызывает так называемые 

профессиональные деструкции. Профессиональные деструкции проявляются в 

снижении эффективности труда, в ухудшении взаимоотношений с 

окружающими, в ухудшении здоровья и главное - в формировании 

отрицательных личностных качеств и даже - в распаде целостной личности 

работника [73, c.176]. 

Психологические особенности кризисов профессионального становления 

и способы их преодоления представлены в таблице  Э.Ф. Зеера [50, С.66-72] 

(Табл.4) 

Как видно из таблицы  преодоление  внутриличностных конфликтов 

профессионального самоопределения возможно путем: 

• развития психологической компетентности; 

• разработки  альтернативных сценариев профессиональной жизни; 

• повышения профессиональной активности; 

• создания оптимистической профессиональной перспективы усиления 

«авторства» своей профессиональной жизни; 

• определения новых смыслов профессиональной деятельности; 

• постоянного повышения своей квалификации; 
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• снижения уровня притязаний; 

• самосохранения профессиональной целостности личности, 

предвидения возможных трудностей и потерь, вынужденного 

увольнения или смены профессии;  

• предупреждения возможных деформаций, кризисов и др. 

Таким образом, можно выделить ряд типичных психологических проблем, 

порождающих внутриличностные конфликты профессионального 

самоопределения: 

1) рассогласование идеального и реального образа профессии и 

самооценки: « Я - реального», «Я - возможного» и «Я -

деформированного»;  

2) рассогласование идеального и реального образа профессии и 

самооценки: « Я - реального», «Я - возможного» и «Я -

деформированного»; 

3) несоответствие профессиональной квалификации уровню притязаний 

в области карьеры, материального и морального поощрения; 

4) неправильный, вынужденный выбор профессии, места работы и 

должности; 

5) противоречия между осознаваемыми составляющими 

профессионального сознания.  

 

        

 

 

 
     Таблица 4. 

Кризисы профессионального становления личности 

 

Кризис 

Факторы, детерминирующие 

кризис 
Способы преодоления 
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1 2 3 

Кризис учебно-

профессиональной 

ориентации (14-15 или 

16-17 лет) на стадии 

оптации. 

Невозможность реализовать свои 

профессиональные намерения. 

Выбор профессии без учета своих 

индивидуально-психологических 

особенностей и 

психофизиологических свойств. 

Ситуативный выбор 

профессионального учебного 

заведения. 

Психологически  

компетентное 

профессиональное 

консультирование. 

Коррекция 

профессиональных 

намерений. 

Кризис 

профессионального 

выбора (16-18 лет или 

19-21 год) на стадии 

профессионального 

образования.  

Неудовлетворенность 

профессиональным образованием 

и профессиональной подготовкой. 

Изменение социально-

экономических условий жизни. 

Перестройка ведущей 

деятельности. 

Активизация учебно-

познавательной 

деятельности. Смена 

мотивов учебно-

профессиональной 

деятельности. Коррекция 

выбора профессии. 

Кризис 

профессиональных 

экспектаций (18-20 лет 

или 21-23 года) на 

стадии оптации 

Трудности профессиональной 

адаптации. Освоение новой 

ведущей деятельности. 

Несовпадение профессиональных 

ожиданий и реальной 

действительности. 

Активизация 

профессиональных 

усилий. Корректировка 

мотивов труда и 

концепции. Смена 

специальности и 

профессии. 

 

1 2 3 
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Кризис 

профессионального 

роста (30-33 года) на 

стадии первичной 

профессионализации. 

Неудовлетворенность 

возможностями занимаемой 

должности и своим 

профессиональным ростом. 

Потребность в профессиональном 

самоутверждении и трудности ее 

удовлетворения. 

Повышение социально- 

профессиональной 

активности и 

квалификации. Смена 

места работы и вида 

деятельности. 

 

Кризис 

 

Факторы, детерминирующие 

кризис 
Способы преодоления 

Кризис социально- 

профессиональной 

самоактуализации (48-

50 лет) на стадии 

мастерства.  

Неудовлетворенность 

возможностями реализовать себя в 

сложившейся профессиональной 

ситуации. Недовольство своим 

социально-профессиональным 

статусом. Психофизиологические 

изменения и ухудшение состояния 

здоровья. Профессиональные 

деформации. 

Переход на 

инновационный уровень 

выполнения деятельности. 

Сверхнормативная 

социально-

профессиональная  

активность. Смена 

профессиональной 

позиции. 

Кризис утраты 

профессиональной 

деятельности (55-60 лет) 

на стадии утраты 

профессии. 

Уход на пенсию и новая 

социальная роль. Сужение  

социально- профессионального 

поля. Психофизиологические 

изменения и ухудшение состояния 

здоровья. 

Социально-

психологическая 

подготовка к новому виду 

жизнедеятельности.  

Организация социально-

экономической 

взаимопомощи 

пенсионерам. Вовлечение 

в общественно полезную 

деятельность. 

 

К эффективным психотехнологиям преодоления кризисов 

профессионального становления относятся психопрофилактика кризисов, 

диагностика социально-профессиональных качеств личности как 
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информационная основа коррекции профессионально-психологического 

профиля личности, тренинги личностного и профессионального роста, 

рефлексия профессионального развития и составление альтернативных 

сценариев профессиональной жизни, индивидуальное консультирование, 

прогноз желаемых профессиональных достижений. Психотехнологии 

преодоления кризисов профессионального становления создают условия для 

прогрессивного целенаправленного профессионального становления, 

способствуют профессиональной самоактуализации работников. А.К. Маркова 

выделила следующие тенденции развития профессиональных деструкций [87, с. 

150—151]: 

1. Отставание, замедление профессионального развития.  

2. Несформированность профессиональной деятельности. 

3. Дезинтеграция профессионального развития, распад 

профессионального сознания и, как следствие, нереалистические 

цели, ложные смыслы труда и возникающие на этой основе 

профессиональные конфликты.  

4. Низкая профессиональная мобильность, неумение приспособиться к 

новым условиям труда, результатом чего является полная или 

частичная дезадаптация.  

5.  Рассогласованность отдельных звеньев профессионального труда, 

когда одна сфера как бы забегает вперед, а другая отстает. 

6. Ослабление ранее имевшихся профессиональных данных, 

уменьшение профессиональных способностей, снижение 

профессионального мышления.  

Известно, что чрезмерная эксплуатация какого-то качества ведет не только к 

его тренировке и развитию, но с какого-то момента - и к угасанию. Во-первых, 

это качество или умение постепенно переходит на стадию автоматизма, т.е. 

перестает осознаваться, выполняется как бы само собой и начинает развиваться 

по своим законам, что не требует от специалиста  дополнительного 
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напряжения. В результате такое качество может просто остановиться в своем 

развитии. Во-вторых, выполнение одной и той же работы при эксплуатации 

одних и тех же качеств может привести к тому, что специалист становится 

«противен сам себе». В результате чего может даже сформироваться на 

бессознательном уровне некоторая «ненависть» к отдельным видам 

повторяющейся изо дня в день работы, а заодно и «ненависть» к отдельным 

своим качествам, используемым в этой работе. 

7. Искажение профессионального развития, появление ранее 

отсутствовавших негативных качеств. Например, специалисты обычно 

выделяют и анализируют негативные качества, формирующиеся в работе 

школьных учителей [1,162-168]: авторитарность; дидактичность; 

доминантность; педагогическая индифферентность; педагогический 

консерватизм; педагогическая агрессия; педагогическая экспансия; 

педагогическое социальное лицемерие; педагогический трансфер. 

8. Появление деформации личности (эмоционального истощения и 

«сгорания», а также ущербной профессиональной позиции). Прекращение 

профессионального развития из-за профессиональных заболеваний или потери 

работоспособности. К сожалению, возможны и случаи развития психических 

заболеваний, причиной чему служит обычно нервное истощение из-за 

чрезмерного усердия и самоотдачи «ради интересов и блага клиентов», но в 

ущерб интересам своим собственным и своих близких. Иногда причиной 

психических заболеваний (и даже некоторых «впечатлительных» студентов) 

может быть слишком сильный шок от «кризиса разочарования» в профессии и 

неспособность перейти с восторженно-романтического уровня на уровень 

настоящего творчества... 

Э.Ф. Зеер специально исследовал проблему профессиональных 

деструкции разных специалистов и пришел к выводу, что основной причиной 

является длительное выполнение однообразной деятельности, которое часто 

приводит к притуплению профессиональных способностей и неготовности 
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подстраиваться к развивающемуся производству [51, c.336]. При этом Э.Ф. Зеер 

ссылается на опыт подготовки различных специалистов в западногерманских 

фирмах, отраженный в исследованиях Martens. 

Главная опасность в том, что развиваются профессиональные деструкции 

достаточно медленно, а значит, и незаметно. Это не только затрудняет их 

своевременное распознавание и принятие каких-то контрмер, но и создает 

ситуацию, когда специалист, опять же «постепенно», начинает привыкать к 

этим свои негативным тенденциям в развитии, и деструкции становятся 

неотъемлемой частью его личности. 

Вероятно, важнейшим условием профилактики профессиональной 

деструкции в работе специалиста могло бы стать развитие представлений о 

своих профессиональных и жизненных перспективах. Когда у человека есть 

оптимистичная значительная (не мелкая, не обывательская) жизненная цель 

(мечта), то многие проблемы уходят как бы на второй план. Рассматривая 

условия преодоления негативных последствий стрессов (точнее, дистрессов), 

Селье дает простую и понятную рекомендацию: «Стремись к самой высшей из 

доступных тебе целей. И не вступай в борьбу из-за безделиц» [112, c.109]. При 

этом выдающийся психофизиолог говорит о неразрывной связи стресса и 

работы, когда, с одной стороны, «главный источник дистресса - в 

неудовлетворенности жизнью, в неуважении к своим профессиональным 

занятиям», а с другой стороны, именно стресс и творческое напряжение в труде 

дают «аромат и вкус жизни» [116, с. 53-58]. Он совершенно серьезно призывает 

бороться со скукой в своей профессии, ибо «недостаточная трудовая нагрузка 

угрожает стать чрезвычайно опасной» [116, с. 61]. 

Таким образом, важное место в профессиональном становлении личности 

принадлежит кризисам. Кризисы в профессиональном развитии - явление 

нормативное. Они являются судьбоносными моментами в жизнедеятельности 

человека. Знание психологических механизмов, закономерностей и 

особенностей кризисных явлений позволит их учитывать и конструктивно 
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преодолевать. Кризисы нельзя игнорировать, не замечать. Преодоление 

кризисных явлений требует от личности профессионального поступка и 

психологически компетентного отношения к себе. Необходимо найти 

конструктивный выход из кризиса. Уход от них грозит человеку 

профессиональной дезадаптацией, крушением профессиональных надежд, 

несостоятельностью профессиональной биографии. [43,c.24].  

Повышение мотивации на активное качественное преобразование своего 

внутреннего мира может стать следующим этапом профессионального и 

личностного развития. 

 

1.4.  Внедрение в процесс профессионального образования модульно-

компетентностного подхода обучения 

В последнее десятилетие в России происходит резкая переориентация 

оценки результата образования с понятий «подготовленность», 

«образованность», «общая культура», «воспитанность», на понятия 

«компетенция», «компетентность» обучающихся. То есть в образовании 

делается существенная ставка на компетентностный подход [31, c.608]. В то же 

время анализ литературы по этой проблеме, особенно истории ее становления, 

показывает всю сложность, многомерность и неоднозначность трактовки как 

самих понятий компетенция, компетентность, так и основанного на них 

подхода к процессу и результату образования. Следует признать, что тенденция 

движения «от понятия квалификации к понятию компетенции» является 

общеевропейской и даже общемировой. Эта тенденция выражается в том, что 

усиление познавательных и информационных начал в современном 

производстве не «покрывается» традиционным понятием профессиональной 

квалификации. Более адекватным становится понятие компетентности. Нельзя 

оспаривать тот факт, что новый тип экономики вызывает новые требования, 

предъявляемые к выпускникам, среди которых все больший приоритет 

получают требования системно организованных интеллектуальных, 
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коммуникативных,  рефлексирующих, самоорганизующих, моральных начал, 

позволяющих организовывать деятельность в широком социальном, 

экономическом, культурном контекстах. В докладе ЮНЕСКО говорится: «Все 

чаще предпринимателям нужна не квалификация, которая с их точки зрения 

слишком часто ассоциируется с умением осуществлять те или иные операции 

материального характера, а компетентность, которая рассматривается как 

своего рода коктейль навыков, свойственных каждому индивиду, в котором 

сочетаются квалификация в строгом смысле этого слова - социальное 

поведение, способность работать в группе, инициативность и любовь к риску» 

[41].  Задача образования - актуализировать у обучающихся спрос на 

образование и обеспечить высокое качество подготовки специалистов в 

системе развивающегося профессионального образования. Компетентностный 

подход имеет такие возможности [58,c.6-12]. Компетентностный подход - это 

один из наиболее актуальных на сегодняшний день способов построения новой 

образовательной парадигмы. Страны, усилия которых направлены на 

переустройство системы по Болонскому типу, апеллируют к компетенциям и 

компетентностям как к ведущему критерию подготовленности современного 

выпускника к нестабильным и стереоскопичным условиям труда и социальной 

жизни. Если традиционная «квалификация» специалиста подразумевала 

функциональное соответствие между требованиями рабочего места и целями 

образования, а подготовка сводилась к усвоению учащимся более или менее 

стандартного набора знаний, умений и навыков, то «компетенция» 

предполагает  развитие в человеке способности ориентироваться в 

разнообразии сложных и непредсказуемых рабочих ситуаций, иметь 

представления о последствиях своей деятельности, а также нести за них 

ответственность.  Компетентностный  подход ориентирует на построение 

учебного процесса сообразно результата образования: в учебную программу 

или курс изначально закладываются отчётливые и сопоставимые параметры 

описания (дескрипторы) того, что студент будет знать и уметь «на выходе».          
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Элементы компетентностного подхода всегда были в России 

неотъемлемой частью системы управления качеством обучения и 

профессиональной подготовки. Поскольку компетентностный подход 

напрямую связан с идеей всесторонней подготовки и воспитания индивида не 

только в качестве специалиста, профессионала своего дела, но и как личности и 

члена коллектива и социума, он является гуманитарным в своей основе.  

Целью гуманитарного образования является, как известно, не только 

передача обучающемуся совокупности знаний, умений и навыков в 

определённой сфере, но и развитие кругозора, междисциплинарного чутья, 

способности к индивидуальным креативным решениям, к самообучению, а 

также формирование гуманистических ценностей. Всё это составляет 

специфику и компетентностного подхода.  Необходимо отметить, что 

ориентированное на компетенции образование (competence-based education-

CBE) начало формироваться в Америке в 70-х годах [130, с.195].  

 

Дж. Равен [139] рассматривает виды компетентности: тенденция к более 

ясному пониманию ценностей и установок по отношению к конкретной цели; 

тенденция контролировать свою деятельность; вовлечение эмоций в процесс 

деятельности; готовность и способность обучаться самостоятельно; поиск и 

использование обратной связи; уверенность в себе; самоконтроль; адаптивность 

к размышлению о будущем - привычка к абстрагированию; внимание к 

проблемам, связанным с достижением поставленных целей; самостоятельность 

мышления, оригинальность; критическое мышление; готовность решать 

сложные вопросы; готовность работать над чем-нибудь спорным, вызывающим 

беспокойство; готовность полагаться на субъективные оценки и идти на 

умеренный риск; готовность использовать новые идеи и инновации для 

достижения цели; уверенность в благожелательном отношении общества к 

инновациям; способность к совместной работе ради достижения цели; 

способность принимать решения; способность побуждать людей работать 
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сообща ради поставленной цели; способность слушать других людей и 

принимать во внимание то, что они говорят; готовность разрешать другим 

людям принимать самостоятельное решение; способность разрешать 

конфликты и предотвращать разногласия; способность эффективно работать в 

качестве подчинённого;  терпимость по отношению к различным стилям жизни 

окружающих…Таким образом, Дж. Равен понимает компетентность, как 

способность, необходимую для выполнения конкретного действия в 

конкретной предметной области, включающую узкоспециальные знания, 

специфические предметные навыки, способы мышления, понимание 

ответственности за свои действия. По мнению отечественных учёных (И.А. 

Зимняя, Н.Е. Эрганова, А.А. Скамницкий, Н.И. Леонов, Г.С. Трофимова, В.П. 

Овечкин и др.)  компетентностный подход является способом достижения 

нового качества образования. Поскольку «речь идёт о новой единице 

измерения образованности человека, умения и навыки уже полностью не 

удовлетворяют, не позволяют показать, измерить, уровень качества 

образования [15, c.485].  Ещё в советские годы широко обсуждались проблемы 

быстрой адаптации выпускников  практической деятельности, а базисное 

образование интерпретировалось как предпосылка высокой адаптируемости.  

Кроме ключевых, базовых, общих для любых профессий, специалист должен 

обладать специальными компетенциями, обеспечивающими выполнение 

конкретных профессиональных функций, связанных с определённым рабочим 

местом, с видом деятельности, необходимостью выполнения должностных 

обязанностей. Сегодня востребован специалист, который приступит к 

профессиональной деятельности  уже обладая творческим,  проектно-

конструктивным и духовно-личностным опытом.   Задача образования - 

актуализировать у обучающихся спрос на образование и обеспечить высокое 

качество подготовки специалистов в системе развивающегося 

профессионального образования.  Компетентностный подход имеет такие 

возможности [57,c.34-42].   Проанализировав 
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 многочисленные публикации учёных, характеризующие определения 

«компетентность» и «компетенция» выделим следующие [63, c.222]: 

Компетенция – это группа взаимосвязанных и взаимообусловленных  знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих выполнение одной конкретной 

(профессиональной) задачи. 

Компетентность - это способность осуществлять профессиональную  

деятельность в рамках освоенной компетенции, «со знанием дела», принимать 

ответственные решения и действовать адекватно требованиям данной ситуации. 

Характеризует меру соответствия имеющимся знаниям и умениям реальному 

уровню сложности выполняемых задач. Отличие компетентного специалиста от 

квалифицированного заключается в том, что первый не  только обладает 

определёнными знаниями, умениями, навыками, но и способен реализовать и 

постоянно реализует их в работе. У обучающегося есть внутренняя мотивация к 

качественному осуществлению своей профессиональной деятельности, 

присутствуют профессиональные ценности и он относится к своей профессии 

как к ценности. Компетентный специалист способен выходить за рамки 

предмета своей профессии, он обладает неким творческим потенциалом 

саморазвития. В основе компетентностного подхода в профессиональном 

образовании лежит культура самоопределения (способность и готовность 

самоопределяться, самореализоваться, саморазвиваться) [66,c192]. 

Профессионально развиваясь, такой специалист создаёт нечто новое в своей 

профессии, пусть даже в малых масштабах (свой приём, метод и др.)  Он несёт 

самостоятельную ответственность за принятое решение, определяет цели, 

исходя из собственных ценностных оснований. Понятие компетентностного  

подхода в профессиональном образовании школой  Э.Ф. Зеера [51,c.372] 

трактуется следующим образом: компетенция - круг каких-либо полномочий, 

прав, соответствие лица занимаемому месту, способность осуществлять 

деятельность в соответствии с социальными требованиями и ожиданиями; 

компетентность - обладание кругом знаний, умений, необходимых для 
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реализации этих полномочий. Производным от термина «компетенция» 

выступает понятие «ключевые компетенции», которые рассматриваются 

исследователями как базовые, универсальные, «ядерные» компетенции.  

И.А. Зимняя понимает под «ключевыми» такие обобщённо представленные 

компетенции, которые обеспечивают нормальное существование человека в 

социуме и представляет ключевые компетенции как новую парадигму 

результата образования, как результативно-целевую основу компетентностного 

подхода. В своих работах И.А. Зимняя выделяет десять ключевых компетенций: 

компетенция здоровьесбережения, компетенция ценностно-смысловой 

ориентации в мире, компетенция интеграции, компетенция гражданственности, 

компетенция саморазвития, компетенция в области учения и познания, 

компетенция в области деятельности, компетенция в области информации, 

коммуникативная компетенция, компетенция социального взаимодействия. 

Ключевые  компетенции по И.А. Зимней [57, c.35] подразделяются на три 

основных класса: субъективно-личностные, организационно-деятельностные и 

социально-коммуникативные. Для ключевых компетенций характерны 

следующие свойства: многофункциональность, надпредметность и 

междисциплинарность, и многомерность. В целом следует отметить, что 

реализация компетентностного подхода направлена на формирование набора 

компетенций в соответствии с задачами профессионального образования. В 

документах Министерства образования и науки Российской Федерации 

отмечено, что «основными результатами деятельности образовательного 

учреждения должна стать  не система знаний, умений и навыков сама по себе, 

речь идёт о наборе ключевых компетенций учащихся в интеллектуальной, 

правовой, информационной и других сферах» [131]. Стандарты нового 

поколения определяют требования к условиям, программам и результатам 

учебного процесса, переход от стандартизации требований к процессу  

стандартизации достижения результата, а это означает, что технологии 

обучения перестают быть ценностью сами по себе, а становятся средством 
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достижения результата. Создание единого европейского образовательного 

пространства диктуется следующими факторами, сгруппированными Н.И. 

Леоновым [83 с.49]: 

a) настоятельной потребностью сделать европейское образование 

конкурентоспособным по отношению к образовательным системам 

Северной Америки, Юго-Восточной Азии и иных регионов, куда в 

настоящее время происходит значительный отток обучающихся; 

b) объективными закономерностями развития мировой экономики, 

вынуждающими менять подходы к образованию и обучению. 

В числе данных закономерностей значимы, прежде всего, следующие: 

• в профессиональной деятельности всё большую роль играет 

информационный и творческий фактор; происходит 

«интеллектуализация» и «дематериализация» труда; 

• возрастает роль гибких краткосрочных проектов, для решения которых 

выгоднее иметь временные трудовые коллективы вместо постоянного 

персонала; 

• исчезает понятие стабильного профессионального роста - карьеры, 

сделанной на одном рабочем месте, в штате одного учреждения или 

предприятия; 

• однотипность и взаимозаменяемость работников уступает место 

персонализации профессиональных задач, ценится 

«нестандартизированный» характер рабочей силы; 

• утрачивается идентификация традиционных видов труда; разрушается 

замкнутость профессиональных каст, формируются плавающие границы 

профессий; 

• нарастает динамика и глобализация профессий; профессиональное 

образование утрачивает ориентировку на единственную дальнейшую 

специализацию и т.п. 

Профессиональная компетентность, по мнению профессора Н.И. Леонова, 
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представляет интегративную характеристику личности специалиста, 

которая включает систему научно-теоретических знаний, профессиональных 

умений и навыков, опыта, наличие устойчивой потребности в том, чтобы 

быть готовым к профессиональному росту. Высокий уровень 

профессиональной компетентности является решающим фактором 

социальной защищённости и мобильности работников, поэтому главной 

задачей учреждений профессионального образования становится 

формирование профессиональной компетентности выпускников, способных 

ориентироваться в современных условиях экономики. 

С точки зрения академика А.М. Новикова [93,c.272] компетентностный 

подход позволяет по-другому строить цели и содержание образования. 

Компетентность специалиста-это проявленная им на практике готовность 

реализовывать свой потенциал (знаний, умений и навыков, личного и 

профессионального опыта) для успешной творческой (продуктивной) 

деятельности в профессиональной и социальной сфере, осознавая её 

социальную значимость и личную ответственность за результаты этой 

деятельности, необходимость её постоянного совершенствования. 

Компетентность – это деятельностная характеристика.  Процесс формирования 

профессиональной компетентности рассматривается как обобщённый 

показатель мобильности выпускников на рынке труда [22, c.14]. 

В педагогической литературе перечень компетенций, на которых должно 

строиться образование, различен (выделяют от 4 до 32 компетенций). В новом 

поколении Государственных образовательных стандартов начального 

профессионального образования к ключевым компетенциям отнесены: 

1. Надпрофессиональные - универсальные знания, умения, навыки, качества 

и способности выпускника - интегративный показатель его готовности к 

будущей профессиональной деятельности, включающий компетенции, 

влияющие на трудоустройство. 

2. Общепрофессиональные - знания и умения фундаментальной 
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направленности, качества и способности выпускника, определяющие его 

профессиональную мобильность в рамках общности научно-технических 

основ, заложенных в средствах труда, и технологические процессы, на 

которых базируются различные отрасли экономики. 

Таким образом, компетентностный подход в профессиональном 

образовании ставит в центр внимания вопросы личностного развития будущего 

специалиста, обеспечивает успешную адаптацию на рынке труда, в социальном 

и профессиональном сообществах и отвечает современным требованиям 

модернизации образования. Компетентностный подход олицетворяет 

инновационный процесс в образовании, соответствует принятой в большинстве 

развитых стран общей концепции образовательного стандарта, запросов рынка 

труда, что в свою очередь способствует повышению конкурентоспособности 

выпускника и его профессиональному становлению. 

 Стандарты нового поколения определили перечень компетенций, которые 

должны быть сформированы у выпускников в процессе освоения 

профессиональных модулей. Интерес различных исследователей к модульному 

обучению обуславливается стремлением к достижению разнообразных целей. 

Одни (Б.и М. Гольдшмид, Дж. Расселл) стремились позволить обучающемуся 

работать в удобном темпе, избрать подходящий для конкретной личности 

способ учения. Относительно небольшую часть  учебного материала они 

рекомендовали брать как автономную тему и свободно включать в программу 

изучаемого курса; вторые (Дж. Клингстед, С. Курх) - помочь обучающимся 

определить свои сильные и слабые стороны, дать возможность тренироваться 

самим, используя корректирующие модули;  третьи (В.М.Гареев, Е.М. Дурко, 

С.И.Куликов, Г. Оуенс) - интегрировать различные методы и формы обучения; 

четвертые (В.Б. Закорюкин, В.И.Панченко  и др.) - гибко строить содержание 

обучения из сформированных единиц учебного материала; другие (И. 

Прокопенко, М.А. Чошанов [126,21], П. Юцявичене [120, c.29; 121,c.224]) - 

достичь высокого уровня подготовленности обучающихся к профессиональной 
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деятельности; М.Д. Миронова, В.Ю. Пасвянскене,  М. Тересявичене - 

систематизировать знания и умения по учебной дисциплине. В докладе 

ЮНЕСКО на конференции, которая состоялась в 1982 году, модуль 

определяется как «изолированный обучающий пакет, предназначенный для 

индивидуального или группового изучения для того, чтобы приобрести одно 

умение или группу умений путем внимательного знакомства и 

последовательного изучения упражнений с собственной скоростью» [41].  

Резюмируя сказанное выше. Делаем вывод, что  модуль - это функциональный 

узел или законченный блок информации. Модульное обучение направлено на 

самостоятельную работу учащегося с предложенной ему индивидуальной 

учебной программой, включающей в себя целевой план действий. Банк  

информации и методическое руководство по достижению поставленных 

дидактических целей. По мнению профессора А.А. Скамницкого,  цель 

модульного обучения заключается в  создании  наиболее благоприятных 

условий развития личности путём обеспечения гибкости содержания обучения, 

приспособления дидактической системы к индивидуальным потребностям 

личности и уровню его базовой подготовки посредством организации учебно–

познавательной деятельности по индивидуальной учебной программе [116,c. 

97]. Анализ исследований учёных относительно модульного обучения позволил 

выделить следующие его особенности: модульное обучение обеспечивает 

обязательную проработку каждого компонента дидактической системы и 

наглядное их представление в модульной программе и модулях; предполагает 

четкую структуризацию содержания обучения, последовательное изложение 

теоретического материала, обеспечение учебного процесса методическим 

материалом и системой оценки и контроля усвоения знаний, позволяющей 

корректировать процесс обучения; предусматривает вариативность обучения, 

адаптацию учебного процесса к индивидуальным возможностям и запросам 

обучающихся. Эти отличительные особенности модульного обучения 

позволяют выявить его высокую технологичность, которая определяется: 



 
 

80 
 

структуризацией содержания обучения; четкой последовательностью 

предъявления всех элементов дидактической системы (целей, содержания, 

способов управления учебным процессом) в форме модульной программы; 

вариативностью структурных организационно-методических единиц.  

Л.Н. Куликова, А.И. Иванов, и Л.Г. Семушина [78, c.316]  отмечают, что 

при модульном подходе успешно развиваются такие задачи, как: снижение 

стоимости  подготовки специалистов; развитие мотивации к обучению; 

возможность учёта потребностей и особенностей обучающихся; увеличение  

коэффициента полезного действия использования учебно-производственных 

площадей; стабильность и слаженность преподавательского состава,  

объединённого общей целью и работающего на конечный результат; высокий 

профессионализм и компетентность выпускников, их конкурентоспособность, 

способность к быстрой адаптации в современной социально – экономической 

среде. 

Модульное обучение как педагогическая технология  (по мнению всё тех же 

исследователей) имеет движущие силы и отличительные особенности,  в 

частности это: всесторонний анализ процесса обучения в определённом типе 

учебного заведения; обеспечение обязательной проработки каждого 

компонента дидактической системы и наглядное его представление в 

модульной программе и в модулях; чёткая структуризация содержания 

обучения, последовательное изложение теоретического материала, обеспечение 

учебного процесса информационно-предметной системой оценки и контроля 

усвоения знаний (рейтинговый контроль), позволяющий корректировать 

процесс обучения; возможность различных вариантов обучения, адаптация 

учебного процесса к индивидуальным запросам и возможностям обучающихся; 

модернизация традиционных методов обучения: применение уровневой  

дифференциации, адаптивной системы обучения, коллективных способов 

обучения. Модуль должен содержать познавательную и учебно-

профессиональную части. Первая формирует теоретические знания, вторая - 
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профессиональные умения и навыки на основе приобретённых знаний. 

Соотношение теоретической и практической частей должно быть 

оптимальным, что требует профессионализма и высокого педагогического 

мастерства преподавателя (в теории и практике исследователи приводят 

соотношение практического материала к теоретическому как 80% к 20%).  

К.Я. Вазина  предлагает считать модуль средством системного отражения 

мира [24, c. 128]. Каждый обучающийся усваивает разные аспекты смыслов в 

зависимости от его внутренних целей (ценностных ориентаций) [40,c.544; 127, c 

300]. Преимущество модульного обучения заключается и в том, что оно 

предусматривает интеграцию теоретического и практического компонентов 

обучения. В рамках каждого модуля осуществляется комплексное, 

синхронизированное изучение теоретических и практических аспектов того или 

иного видов профессиональной деятельности. Гибкость структуры модульного 

построения позволяет оперативно обновлять или заменять конкретные модули 

при изменении требований, позволяет применять одни и те же модули как 

элементы сразу нескольких учебных программ. Модульное формирование 

содержания образования даёт возможность в значительной мере повысить 

эффективность и качество подготовки специалистов, обеспечить 

целенаправленность творческой деятельности личности. Федеральные 

государственные стандарты профессионального образования третьего 

поколения предполагают модульно-компетентностный подход обучения. И, 

прежде всего, ориентацию на цели, значимые для сферы труда. Модульный 

подход к построению курса обучения способствует формированию конкретных 

компетенций, соответствующих требованиям рынка труда. Модульно-

компетентностный  подход, положенный в основу разработки ФГОС можно 

рассматривать как систему, позволяющую достаточно объективно оценить 

пригодность выпускника к будущей профессиональной деятельности, а также 

выработать чёткие критерии оценки качества этой деятельности.  
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Вывод по главе 
 
        Проблеме профессионального становления посвятили свои труды 

российские и зарубежные исследователи. Анализ научной литературы 

свидетельствует о важности этапа профессионального самоопределения и 

профессионального формирования (становления) в развитии личности.  

Исследователи утверждают, что неудачное профессиональное самоопределение 

и недостаточная самореализация в профессии могут стать причиной многих 

собственно психологических, профессиональных и жизненных проблем. В 

контексте нашего исследования стадия профессионального самоопределения и 

самопроектирования личности является основой становления профессионала, а 

профессионализм является неотъемлемой ступенью к высшему качеству 

личности - компетентности в конкретной деятельности. Компетентность в 

педагогике на современном этапе понимается как степень зрелости человека, 

определённый уровень развития личности, позволяющий ей успешно 

функционировать в обществе. Обучающиеся системы начального 

профессионального образования находятся в зоне особого риска по 

воздействию стихийных, неуправляемых факторов системы жизненных 

отношений. Образование, а в его рамках и воспитание, позволяют преодолеть 

или ослабить отрицательные последствия стихийной составляющей 

социализации. Анализ состояния изученности проблемы нашего исследования 

в теории и педагогической практике позволил сделать вывод о том, что 

формирование позитивного отношения учащихся к рабочим профессиям 

возможно при создании оптимальных организационно-педагогических условий. 

Организация образовательного процесса должна быть основана на изменении 

жизнедеятельности образовательного учреждения. Необходимо разработать 

систему ориентиров для профессионального самоопределения учащихся школ, 

технологию адаптации обучающихся к профессии и пути повышения 

мотивации учащихся на выбор рабочей профессии, овладение профессией и 

творческую самореализацию в ней.  
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ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ К РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ  

 

2.1. Исследование практики формирования государственного задания 
органами государственной власти в разных регионах страны с целью 

обеспечения предприятий рабочими кадрами. 
 

В период экономического кризиса 90-х годов произошёл резкий спад 

производства, появилась в значительных объемах избыточная рабочая сила и у 

работодателей сформировалось отношение к трудовым ресурсам как 

неисчерпаемому и беззатратному резерву производства, который не требует 

особого внимания и, тем более, планирования и вложения средств в его 

развитие. Произошел разрыв существовавших ранее связей между 

предприятиями как потребителями рабочей силы и учебными заведениями 

профессионального образования, обеспечивавшими ее восполнение. 

Государство, сохранив почти полную монополию на рынке образовательных 

услуг и оставив у себя обязанность финансирования системы, не смогло 

сохранить существовавшую ранее систему планирования объемов и структуры 

подготовки профессиональных кадров. Была разрушена и система статистики, 

на которой она основывалась. Учебные заведения стали и субъектом, и объектом 

процесса формирования планов приема.  Предприятия и органы местного 

самоуправления территорий, на которых располагаются учебные заведения (а 

по высшему и среднему профессиональному образованию - и региональные 

органы управления) были практически исключены из системы принятия 

решений о структуре и объемах подготовки профессиональных кадров, 

пополняющих их рынок труда. Служба занятости оказалась буфером, 

смягчающим социально-экономические последствия разбалансированности 

между спросом экономики на профессиональные кадры и системой 

профессионального образования.  

Возобновление работы промышленного производства после 
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продолжительного застоя обнаружило дефицит рабочих кадров. Современные 

условия требуют от профессионального образования изменения принципов 

организации системы, развития различных форм социального партнерства, 

поэтому в качестве основной проблемы начинает выступать необходимость 

интеграции ресурсов и деятельности всех социальных субъектов, в том числе 

работодателей. Обозначилась необходимость привлечения к процессам 

формирования государственного заказа работодателей.  

В настоящее время в стране сформировались условия для радикального 

изменения ситуации: 

• резкое ухудшение социально-демографической структуры населения, 

заставляет самым серьезным образом отнестись к количественным и 

качественным параметрам процесса воспроизводства трудовых ресурсов 

региона, обеспечения их рационального распределения с учетом 

потребностей экономики; 

• старение рабочих кадров и их неспособность осваивать обновлённое 

оборудование требует принятия  решений по реструктуризации 

существующей сети; 

• большинство руководителей предприятий осознало значимость 

проблемы обеспечения производства квалифицированными кадрами, и 

готово самым активным образом участвовать как в процессе 

планирования объемов и профилей их подготовки, так и в самом 

образовательном процессе; 

• органы местного самоуправления, заинтересованные в социальной 

стабильности своих территорий, обеспечении нормального 

функционирования их инфраструктуры, снижении безработицы и 

антиобщественных форм поведения среди молодежи, также готовы к 

участию в решении проблемы сбалансированности рынков труда и 

образовательных услуг. 

В процессе изучения аналитических источников нами рассмотрены формы 
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взаимодействия органов государственной власти и работодателей разных 

регионов страны по формированию государственного задания и обеспечению 

предприятий квалифицированными рабочими кадрами:  

 
Организация взаимодействия в г.  Москва 

 
Профессиональное образование на территории города значительно отстает 

от возрастающих требований динамично развивающегося мегаполиса. 

Структура подготовки специалистов не соответствует потребностям городского 

хозяйства. Отсутствует четко сформулированный городской заказ и прогноз 

потребности в рабочих кадрах. На сегодняшний день управление 

профессиональным образованием города сталкивается с рядом объективных 

проблем, наиболее значимыми из которых являются: 

• неготовность системы профессионального образования к внедрению 

государственно-общественных форм управления; 

• недостаточность информационно-аналитических ресурсов для 

обеспечения устойчивого функционирования и опережающего 

развития профессионального образования; 

• отсутствие эффективной системы социального партнерства 

учреждений начального и среднего профессионального образования 

с работодателями и механизма ее реализации; 

• фактическое отсутствие внешней экспертизы содержания 

образовательных программ и стратегических планов развития 

профессионального образования; 

• структура образовательных стандартов по профессиям и 

специальностям профессионального образования и процедура их 

утверждения находятся в постоянно запаздывающем состоянии по 

отношению к требованиям, предъявляемым работодателями; 

• отсутствие системы мониторинга качества в процессе подготовки 

специалистов со стороны работодателей. 
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В сфере формирования регионального заказа действуют следующие 

нормативные правовые акты города Москвы: 

• Закон г. Москвы от 29.06.2005 №32 «О начальном среднем 

профессиональном образовании в городе Москве»; 

• Постановление Правительства Москвы от 19.10.2004 № 724 - ПП (ред. от 

28.12.2005) «Об участии органов исполнительной власти г.Москвы, 

объединений профсоюзов и работодателей в развитии учреждений 

начального и среднего профессионального образования с учетом 

потребности экономики города в квалифицированных рабочих кадрах» 

[98]; 

• Постановление Правительства г. Москвы от 26.07.2005 №552 - ПП «О 

создании государственно-общественных координационных советов в 

городе Москве по подготовке квалифицированных рабочих кадров»; 

• Городская целевая программа « Развитие учреждений начального и 

среднего профессионального образования города Москвы на 2005-

2007 годы». 

Из числа мероприятий, предусмотренных Городской целевой программой 

«Развитие учреждений начального и среднего профессионального образования 

города Москвы на 2005-2007 годы», можно выделить следующие: 

1. Проведение структурно-содержательной модернизации сети 

профессионального образования в направлении опережающего удовлетворения 

потребностей личности и рынка труда Московского региона 

квалифицированными кадрами. 

2. Максимальную мобилизацию внутренних ресурсов сферы образования, 

оптимизацию содержания профессионального образования; организационных 

форм и технологий, экономических и управленческих механизмов; 

использование разнообразных форм стимулирования обновления 

профессионального образования. 

3. Активное привлечение внешних ресурсов (финансовых, материально-
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технических, организационных, информационных, кадровых, интеллектуальных 

и др.) и развертывание системы широкого социального партнерства в сфере 

профессионального образования. 

4. Превращение системы профессионального образования в 

равноправную, самостоятельную, востребованную экономическую сферу, 

эффективно взаимодействующую со всей городской инфраструктурой. 

Вышеперечисленные направления деятельности предполагают решение 

следующих первоочередных задач: 

1. Развитие государственно-общественных форм управления 

профессиональным образованием и социального партнерства. 

2. Проведение структурно-содержательной модернизации сети 

учреждений профессионального образования. 

3. Осуществление модернизации материально-технической базы и 

оформление имущественных отношений в системе профессионального 

образования. 

4.  Кадровое обеспечение сети учреждений профессионального 

образования. 

5. Создание условий повышения качества профессионального образования. 

6. Формирование нормативно-правовых и экономических условий 

развития профессионального образования. 

В качестве основополагающего условия развития профессионального 

образования выступает принцип его открытости, на реализацию которого и 

направлено, прежде всего, формирование механизмов социального 

партнерства [37, c. 22-24]. 

Основы партнерства в области начального и среднего профессионального 

образования в городе Москва заложены в законе, определяется, что Партнерство 

в области начального и среднего профессионального образования в городе 

Москве (далее - партнерство) ориентировано на повышение адекватности 

результатов деятельности государственных образовательных учреждений 
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начального и среднего профессионального образования города Москвы 

потребностям в сфере труда, приближение уровня подготовки специалистов к 

потребностям отраслей экономики и работодателей, укрепление связей 

обучения с производством, привлечение дополнительных источников для 

обновления и развития материально-технической базы образовательных 

учреждений. Партнерство осуществляется путем создания системы договорных 

отношений между государственными образовательными учреждениями 

начального и среднего профессионального образования, предприятиями и 

организациями города Москвы всех форм собственности - работодателями и их 

объединениями, органами государственной власти города Москвы, 

федеральным органом государственной власти в области содействия занятости 

населения, государственно-общественными координационными советами 

города Москвы по подготовке квалифицированных рабочих кадров,  

профессиональными союзами. 

Решение указанных задач предполагает делегирование ряда 

координирующих функций сетевым учреждениям и переход к государственно-

общественным формам управления. Основные направления по 

совершенствованию системы управления включают в себя: 

• формирование государственно-общественного координационного совета 

города Москвы по подготовке квалифицированных кадров; 

• формирование государственно-общественных координационных 

советов по подготовке квалифицированных рабочих кадров для 

предприятий городского хозяйства по отраслям при департаментах 

города Москвы; 

• формирование государственно-общественных координационных 

советов по подготовке квалифицированных рабочих кадров в 

префектурах административных округов города Москвы; 

• формирование Экспертного совета при Департаменте образования города 

Москвы с функциями аудита, участия в лицензировании, аттестации и 
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аккредитации учреждений профессионального образования, находящихся 

на территории города Москвы; 

• создание попечительских советов учреждений профессионального 

образования; 

• формирование единой информатизированной, содержательно 

ориентированной системы управления профессиональным образованием; 

• оптимизацию и координацию деятельности служб, осуществляющих 

функции контроля за соблюдением лицензионных требований 

учреждений профессионального образования, находящихся на 

территории г. Москвы; 

• обновление содержания, механизмов и процедур аттестации 

образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров;  

• проведение комплексного мониторинга эффективности деятельности 

образовательных учреждений; 

• создание нормативно-правовых условий для активного участия 

работодателей и других социальных партнеров в решении проблем 

профессионального образования, в том числе в разработке его 

стандартов, участия в процедуре лицензирования, аттестации и 

аккредитации учреждений, в формировании городского заказа 

учреждениям профессионального образования на подготовку кадров, в 

контрактной подготовке кадров; 

• разработку механизмов реализации контрактной подготовки 

специалистов и квалифицированных рабочих в учреждениях 

профессионального образования на основе городского заказа; 

• совершенствование договорной учебно-производственной практики 

между работодателями и учебными заведениями; 

• включение учреждений профессионального образования в 

складывающуюся корпоративную сеть промышленных предприятий и 

городских структур с целью реализации на их базе подготовки и 
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переподготовки квалифицированных кадров по сокращенным 

программам; 

• создание объединенного отраслевого или территориального заказа на 

кадры и формирование в системе профессионального образования мест 

комплексной профессиональной ориентации и проектирования 

профессиональной карьеры. 

Результатом формирования нового типа связей между системой 

профессионального образования и социально-производственной 

инфраструктурой должно стать: 

• оперативное взаимодействие предприятий и системы 

профессионального образования по обеспечению кадрами на основе 

анализа перспектив развития отрасли; 

• взаимовыгодное сотрудничество с заинтересованными организациями, 

предприятиями и учреждениями региональной инфраструктуры;  

• координация работы с министерствами, ведомствами, организациями, 

осуществляющими разработку стандартов отрасли. 

Предлагаемый механизм социального партнерства позволит таким образом 

отработать модель государственно-общественной формы управления 

профессиональным образованием. 

В соответствии с указанными актами в г. Москва создается 

Государственно-общественный координационный совет г. Москвы по 

подготовке квалифицированных рабочих кадров с целью координации 

деятельности органов исполнительной власти г. Москва, объединений 

профсоюзов и работодателей учреждений начального и среднего 

профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих 

кадров для отраслей городского хозяйства 

В состав Государственно-общественного координационного совета г. 

Москва по подготовке квалифицированных рабочих кадров входят 

председатели советов отраслевых и административных округов, представители 
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работодателей, образовательных учреждений, общественных организаций,  

Департамента федеральной государственной службы занятости населения по 

городу Москве, Департамента образования. В своей деятельности 

Государственно-общественный координационный совет г. Москва  по 

подготовке квалифицированных рабочих кадров выполняет следующие задачи: 

1)  реализация стратегии кадрового обеспечения потребностей организации 

и предприятий города, формирование городского заказа на рабочие 

кадры и прогноза потребности в них; 

2) оценка перспектив изменения профессионально-квалификационной 

структуры подготовки кадров в соответствии с социально-экономическим 

развитием города и отраслевыми прогнозами; 

3) подготовка и внесение в Правительство Москвы предложений по 

совершенствованию механизмов государственного регулирования 

состояния кадрового обеспечения экономики города; 

4) рассмотрение хода выполнения и реализации правовых актов 

Правительства Москвы в части подготовки кадров и развития 

профессионального образования столицы; 

5) развитие социального партнерства в подготовке рабочих кадров; 

6)координация усилий органов исполнительной власти города, 

предприятий и организаций по обеспечению развития эффективной 

системы подготовки рабочих кадров и специалистов системы начального и 

среднего профессионального образования города. 

Наиболее важными функциями Государственно-общественного 

координационного совета г. Москвы по подготовке квалифицированных 

рабочих кадров являются: 

1) комплексный анализ прогнозирования тенденции, обоснование целей и 

приоритетов развития профессионального образования; 

2) согласование и координация деятельности государственно-общественных 

координационных советов по подготовке квалифицированных рабочих 
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кадров в административных округах города Москвы и по отраслям 

городского хозяйства по вопросам планирования и организации 

подготовки кадров рабочих и специалистов из числа выпускников 

общеобразовательных школ и взрослого населения; 

3) экспертиза проектов, работ и мероприятий по укреплению материальной 

базы образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования; 

4) согласование позиции социальных партнеров по реализации кадровой 

политики; 

5) выработка предложений по регулированию взаимоотношений между 

работодателями, образовательными учреждениями начального и среднего 

профессионального образования и другими заинтересованными 

сторонами в деятельности по прогнозированию и подготовке кадров 

рабочих и специалистов; 

6) обеспечение своевременного обмена информацией, способствование 

созданию единого информационного пространства по проблеме кадрового 

обеспечения экономики города; 

7) утверждение положения о государственно-общественном 

координационном совете по подготовке квалифицированных рабочих 

кадров в административных округах города Москвы и по отраслям 

городского хозяйства; 

8) подготовка предложений по контрольным цифрам привлечения 

иностранных 

граждан для работы на предприятиях и в организациях города Москвы; 

9) организация работы по контролю над  соответствием квалификационных 

характеристик иногородних и иностранных граждан, работающих в 

организациях и на предприятиях города, требованиям государственных 

образовательных стандартов и работодателей; 
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10) обеспечение взаимодействия государственных и негосударственных 

образовательных учреждений в работе по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации рабочих кадров; 

11) изучение и распространение положительного опыта работы 

территориальных и отраслевых координационных советов. 

Государственно-общественный координационный совет г. Москва по 

подготовке квалифицированных рабочих кадров является головным советом. 

Кроме него в г. Москва создаются Государственно-общественные 

координационные советы отраслевого органа исполнительной власти г. Москва 

по подготовке квалифицированных рабочих кадров. Так по положению должны 

быть созданы Государственно-общественные координационные советы 

следующих сфер деятельности органов исполнительной власти г. Москвы: 

• для предприятий строительного комплекса; 

• для предприятий машиностроения и металлообработки; 

• для организаций малого бизнеса и предпринимательства; 

• для 

предприятий потребительского рынка и услуг. 

Цели создания таких Координационных советов  следующие: 

1) координация деятельности организаций и предприятий отрасли 

городского хозяйства (далее - организации и предприятия) и 

образовательных учреждений профессионального образования, 

участвующих в подготовке кадров рабочих и специалистов для 

организаций и предприятий; 

2) развитие государственно-общественной формы управления системой 

подготовки кадров рабочих и специалистов для организаций и 

предприятий; 

3) повышение качества профессиональной подготовки обучающихся по 

профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда; 
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4) развитие форм социального партнерства между организациями и 

предприятиями, объединениями работодателей и образовательными 

учреждениями профессионального образования; 

5) содействие трудоустройству выпускников образовательных учреждений 

профессионального образования, их социально-трудовой адаптации в 

производственных коллективах;  

6) содействие в создании и развитии отраслевых систем профессиональной 

сертификации рабочих и специалистов по профессиям и специальностям, 

востребованным на рынке труда. 

Эти советы выполняют те же задачи и функции, что и Государственно-

общественный координационный совет г. Москва по подготовке 

квалифицированных рабочих кадров. Состав Координационного совета 

утверждается руководителем отраслевого органа исполнительной власти города 

Москвы по согласованию с Департаментом образования. В состав 

Координационного совета входят представители отраслевого органа 

исполнительной власти города Москвы, Департамента образования города 

Москвы, службы занятости населения, общественных организаций, организаций 

и предприятий (по согласованию), образовательных учреждений 

профессионального образования, участвующих в подготовке кадров рабочих и 

специалистов для организаций и предприятий. Решения Координационного 

совета могут содержать поручения, обязательные для исполнения всеми 

членами Координационного совета, и рекомендации организациям и 

предприятиям. 

Также на территории города создаются Государственно-общественные 

координационные советы префектур административных округов города 

Москвы по подготовке квалифицированных рабочих кадров, которые 

выполняют те же функции, что и другие советы, только на территории своей 

префектуры, и имеют наиболее тесную связь с определенными в постановлении 

колледжами. 
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Таким образом, на территории Москвы создана сеть государственно-

общественных координационных отраслевых и территориальных советов по 

подготовке рабочих кадров. Все советы осуществляют идентичные функции, 

разграничение деятельности осуществляется по территориально-отраслевому, 

программному признаку и компетенции. 

Организация взаимодействия в Магаданской области 
 

Формой организации социального партнерства в сфере начального и 

среднего профессионального образования также является координационный 

совет. Так, в Магаданской области действует Постановление Губернатора 

Магаданской области от 03.03.2006 №33 - П «О создании регионального 

координационного совета социальных партнеров по подготовке рабочих кадров 

в системе начального профессионального образования при губернаторе 

Магаданской области» [99], которым также утверждено Положение о 

региональном координационном совете. 

В соответствии с указанным Положением Региональный Координационный 

совет социальных партнеров по подготовке рабочих кадров в системе 

начального профессионального образования при губернаторе Магаданской 

области является координирующим и консультативным органом, 

осуществляющим взаимодействие учреждений начального профессионального 

образования Магаданской области с органами исполнительной и 

законодательной власти Магаданской области, органами местного 

самоуправления, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти (по согласованию), а также руководителями 

предприятий и организаций различных форм собственности, общественными 

объединениями и другими социальными партнерами в вопросах обеспечения 

экономики региона кадрами рабочих профессий. 

Состав Совета формируется из представителей органов законодательной и 

исполнительной власти Магаданской области, органов местного 

самоуправления, крупных предприятий и организаций области, учреждений 
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всех форм собственности, а также территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти (по согласованию). Состав Совета 

утверждается и изменяется правовым актом губернатора Магаданской области 

по представлению заместителя председателя Совета. 

Основными задачами Совета являются: 

1) выработка единой региональной политики в вопросах подготовки рабочих 

кадров, востребованных региональным рынком труда и образовательных 

услуг; 

2) координация действий социальных партнеров и всех заинтересованных 

сторон в подготовке и обеспечении реального сектора экономики 

квалифицированными конкурентоспособными рабочими кадрами; 

3) формирование социального заказа на подготовку рабочих кадров в 

образовательных учреждениях начального профессионального 

образования  Магаданской области, включая курсовую подготовку по 

рабочим профессиям незанятого населения; 

4) содействие в нормативно-правовом обеспечении сторон социального 

партнерства образовательных учреждений начального 

профессионального образования и работодателей; 

5) содействие модернизации учреждений начального профессионального 

образования области в вопросах укрепления и обновления учебно-

производственной базы, организации производственного обучения и 

практики, обеспечения педагогическими кадрами, привлечения 

дополнительных источников финансирования образовательных 

учреждений начального профессионального образования и развития в 

них предпринимательской деятельности; 

6) популяризация рабочих профессий и результатов социального 

партнерства через взаимодействие со средствами массовой информации. 

Региональный Координационный совет социальных партнеров по 

подготовке рабочих кадров наделяется широкими полномочиями: 
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• осуществление организационно-аналитической деятельности с целью 

формирования социального заказа на подготовку рабочих кадров в 

образовательных учреждениях начального профессионального 

образования Магаданской области; 

• привлечение руководителей предприятий и организаций всех форм 

собственности и других заинтересованных сторон к решению вопросов 

обеспечения экономики области рабочими кадрами соответствующих 

уровней квалификации; 

• разработка и принятие решений по организации и обеспечению 

взаимодействия образовательных учреждений начального 

профессионального образования и работодателей в вопросах укрепления 

учебно-производственной базы, организации производственного 

обучения и производственной практики, социальной поддержки 

обучающихся и работников с учетом предложений и рекомендаций 

социальных партнеров; 

• участие в разработке нормативных правовых актов, обеспечивающих 

социальное партнерство в сфере начального профессионального 

образования; 

• взаимодействие со средствами массовой информации в вопросах 

популяризации рабочих профессий, востребованных региональным 

рынком труда. 

Решения Совета имеют рекомендательный характер и доводятся до 

сведения заинтересованных лиц в виде выписки из протокола заседания. 

Следует отметить, что в городе Москва и в Магаданской области одной 

из основных функций рассматриваемых советов является формирование 

социального заказа на подготовку рабочих кадров. 

 

Организация взаимодействия в  Новосибирской области 
Координационный совет, положение о котором утверждено 
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Постановлением губернатора Новосибирской области от 04.06.2004 №353 

[100],  по развитию социального партнерства в сфере начального 

профессионального образования является консультативным органом и 

образуется в целях рассмотрения вопросов по созданию правовых, 

экономических, организационных, методических условий для обеспечения 

развития социального партнерства в сфере начального профессионального 

образования, а также повышения эффективности подготовки массовых рабочих 

профессий для отраслей экономики. 

Выделяются следующие функции Координационного совета: 

1) содействие обеспечению современного качества начального 

профессионального образования; 

2) содействие учреждениям начального профессионального образования 

по использованию современной производственной базы предприятий и 

организаций для практической подготовки учащихся; 

3) активное участие в совершенствовании практики профессиональной 

ориентации молодежи; 

4) участие в подготовке предложений по совершенствованию механизмов и 

нормативного правового обеспечения образовательного, социального и 

экономического развития системы начального профессионального 

образования Новосибирской области; 

5) содействие разработке и реализации областных программ и мероприятий 

по развитию начального профессионального образования. 

В положении также устанавливаются права совета. В отличие от функций 

Советов Москвы и Магаданской области в функции Совета Новосибирской 

области не входит формирование социального заказа на подготовку 

квалифицированных рабочих кадров. План мероприятий по повышению 

эффективности подготовки рабочих массовых профессий, утвержденный 

Постановлением Губернатора Новосибирской   области   от 4 июня   200 года № 

353  «О мерах по  повышению эффективности подготовки кадров массовых 
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рабочих профессий на основе социального партнерства в сфере начального 

профессионального образования Новосибирской области» №353 от 04 июня 

2004 года предусматривает следующие положения: 

•   организацию работы по заключению долгосрочных договоров 

социального партнерства между учреждениями начального 

профессионального образования и организациями области с целью 

объединения усилий в решении вопросов подготовки кадров рабочих 

профессий, развития учебно-материальной базы и трудоустройства 

выпускников профессиональных училищ и лицеев; 

• проведение мониторинга потребности области в рабочих и специалистах; 

• проведение «круглых столов» с участием руководителей 

заинтересованных предприятий и организаций, с целью выработки механизмов 

взаимодействий учреждений начального профессионального образования с 

организациями различных форм собственности по вопросам подготовки 

рабочих кадров.  

Организация взаимодействия в Кировской области 
 

Вопросами профессиональной подготовки кадров занимается 

межведомственный совет по вопросам науки, профессиональной подготовки, 

кадровых ресурсов и оптимизации рынка труда, положение о котором 

утверждено постановлением Правительства Кировской области от 24.11.2005 

№48/287 [102]. Межведомственный совет создается в целях обеспечения 

взаимодействия органов исполнительной власти области с Законодательным 

Собранием области, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, высшими и профессиональными учебными 

заведениями, научно-исследовательскими институтами, предприятиями и 

организациями независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, общественными и иными организациями по развитию науки, 

регулированию и оптимизации процесса профессиональной подготовки кадров 

и оптимизации рынка труда в Кировской области. 
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Функции межведомственного совета:  

1. Выработка предложений по определению приоритетных направлений 

политики по вопросам науки, профессиональной подготовки и использования 

кадров Кировской области, механизма государственного регулирования и 

оптимизации регионального рынка труда на территории Кировской области.  

2.Систематическое информирование Губернатора области, Правительства 

области о положении дел в сфере науки и профессионального образования, о 

состоянии рынка труда в Кировской области. 

3.Проведение систематического анализа ситуации, существующей на рынке 

труда и рынке предоставления образовательных услуг Кировской области, 

содействие в обеспечении информирования населения, работодателей о 

наличии спроса и предложения на профессии специальности на рынке труда и 

рынке предоставления образовательных услуг на текущий и перспективный 

периоды.  

4.Рассмотрение по поручению Губернатора области, Правительства области 

проектов законов Кировской области и иных нормативно-правовых актов по 

вопросам научно-технической, образовательной политики в области 

регулирования вопросов регионального рынка труда и выработке 

соответствующих положений по их принятию. 

5.Оказание в установленном порядке содействия социально незащищенным 

категориям граждан в получении профессионального образования. 

Решения Совета носят рекомендательный характер. Этот Совет также не 

является юридическим лицом. 

Итак, в отдельных регионах сложилась практика коллегиального решения 

вопросов в области начального и среднего профессионального образования  

(система Советов),  однако у этих систем есть недостатки, которые проявляются 

в следующем: 

 Совет не является с точки зрения действующего гражданского 

законодательства самостоятельным субъектом права. В системе Советов не 
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предусмотрена какая-либо ответственность за нарушение обязанностей членов 

Совета и ответственность за формирование заказа. Как следствие этого, при 

такой организации работы у членов Советов отсутствует мотивация к 

эффективной деятельности. При системе Советов акты, постановления, 

решения, вынесенные Советом, в большинстве случаев, носят 

рекомендательный характер и не обязательны для исполнения. Во многих 

положениях отсутствует детально проработанный и регламентированный 

механизм формирования и утверждения регионального заказа на подготовку 

рабочих кадров. 

Положительные черты в развитии социального партнерства при «системе 

Советов»: 

1. Учитывается мнение потенциальных работодателей по поводу 

количества и качества профессиональных работников.  

2. Советы позволяют обойти бюрократизацию процесса формирования 

государственного заказа на подготовку квалифицированных рабочих кадров. 

Организация взаимодействия в Ленинградской области 
 

Действует постановление губернатора Ленинградской области от 

23.12.2002 №266 - ПГ «О порядке формирования государственного заказа на 

подготовку кадров на всех уровнях системы профессионального образования 

Ленинградской области» [101]. Указанное постановление предусматривает 

систему формирования государственного заказа по принципу «снизу вверх». 

Здесь нет Советов, а существует административная форма взаимодействия 

органов местного самоуправления Ленинградской области и органов 

государственной власти Ленинградской области в сфере формирования 

государственного заказа на подготовку квалифицированных рабочих кадров. 

Образовательные учреждения всех уровней профессионального 

образования и филиалы образовательных учреждений, расположенные на 

территории Ленинградской области, на основании данных прогноза о 

демографической ситуации, экономическом развитии региона и 
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муниципального образования, информации о потребности в рабочих кадрах и 

специалистах с учетом заявок работодателей и профессиональных потребностей 

молодежи ежегодно: 

1) формируют проект заказа на подготовку квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов по профессиям (специальностям) и их количеству 

на очередной планируемый год через систему прямых договоров с 

работодателями; 

2) согласовывают проект заказа на подготовку квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов с центрами занятости населения, 

муниципальными органами управления образованием и отраслевыми 

комитетами Правительства Ленинградской области; 

3) вносят проект заказа на подготовку квалифицированных рабочих кадров 

и специалистов на рассмотрение координационного комитета содействия 

занятости населения муниципального образования (далее - 

муниципальный координационный комитет). 

Муниципальный координационный комитет на заседании рассматривает и 

оценивает представленные образовательными учреждениями проекты заказов 

на подготовку кадров, готовит заключение по представленным проектам заказов 

и вносит рекомендации по развитию системы профессионального образования, 

путях ее модернизации и оптимизации. Комитет формирует единый 

муниципальный заказ на подготовку квалифицированных кадров и 

специалистов, согласовывает его с главой муниципального образования и 

представляет в комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области с протоколом заседания муниципального 

координационного комитета. 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области: 
• обобщает представленные муниципальными координационными 

комитетами муниципальные заказы и формирует государственный 
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региональный заказ на подготовку кадров по профилям подготовки и их 

объемам; 

• согласовывает сформированный государственный региональный заказ 

на подготовку квалифицированных рабочих кадров и специалистов с 

Департаментом федеральной государственной службы занятости 

населения по Ленинградской области; 

• согласовывает сформированный государственный региональный заказ 

на подготовку квалифицированных рабочих кадров и специалистов с 

комитетом по экономике и инвестициям Ленинградской области; 

• вносит проект государственного регионального заказа на подготовку 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов на рассмотрение 

областного координационного комитета; 

• при необходимости вносит на рассмотрение областного 

координационного комитета предложения по корректировке 

государственного регионального заказа текущего года с учетом появления 

новых потребностей в рабочих кадрах и специалистах. 

Областной координационный комитет  рассматривает представленный 

комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области 

проект государственного регионального заказа на подготовку кадров и 

оценивает его с учетом развития отраслей экономики Ленинградской области и 

обеспечения подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов в 

соответствии с потребностями рынка труда, повышения эффективности 

системы профессионального образования, готовит заключение о 

представленном проекте государственного регионального заказа и вносит 

рекомендации по развитию системы профессионального образования, путях ее 

модернизации и оптимизации. Рассматривает (при необходимости) 

предложения по корректировке государственного регионального заказа на 

текущий год, представленные комитетом общего и профессионального 
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образования Ленинградской области. Областной координационный комитет 

вносит проект государственного регионального заказа, доработанный 

комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области с 

учетом заключения областного координационного комитета, на утверждение 

Губернатору Ленинградской области. 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской 

области представляет проект государственного регионального заказа, 

утвержденный Губернатором Ленинградской области, в Министерство 

образования Российской Федерации.  При такой форме мнение работодателей 

учитывается только на первом этапе формирования государственного заказа на 

подготовку квалифицированных рабочих кадров, а далее идет 

административный порядок согласования такого государственного заказа.  

Организация взаимодействия в Кемеровской области 
 

Согласование объемов и профилей подготовки квалифицированных 

рабочих кадров и специалистов в учреждениях начального профессионального 

образования является обязательным для учреждений начального 

профессионального образования Кемеровской области. Основными критериями 

определения необходимых объемов и профессионально-квалификационной 

структуры подготовки рабочих кадров и специалистов в учреждениях 

начального профессионального образования определены: 

1) наличие на рынке труда города (района), области спроса на рабочих, 

подготавливаемых в учреждениях начального профессионального  

образования; 

2) востребованность выпускников предыдущих лет; 

3) подтверждение работодателей необходимости подготовки кадров в 

предложенных учреждениями начального профессионального образования 

объемах, в том числе введения новых профессий, направлений или 

наличия соглашений, договоров, контрактов. 

В целях согласования объемов подготовки специалистов учреждения 
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начального и среднего профессионального образования представляют 

следующие документы: 

• пояснительная записка (за подписью руководителя учреждения 

начального профессионального образования) с соответствующим 

обоснованием; 

• предложения по контрольным цифрам приема учащихся; 

• информация о текущей потребности в квалифицированных рабочих 

кадрах и специалистах; 

• информация о перспективной потребности в квалифицированных 

рабочих кадрах и специалистах; 

• решение территориального координационного совета по 

профессиональной подготовке рабочих кадров для предприятий 

промышленности; 

• копии соглашений, договоров с работодателями о потребности в 

определенных рабочих кадрах и специалистах на прохождение 

производственной практики учащихся и дальнейшее трудоустройство 

выпускников. 

В целях подготовки указанного перечня документов учреждения 

начального среднего профессионального образования обязаны 

взаимодействовать: 

• с работодателями с целью определения потребности в определенных 

рабочих кадрах и специалистах, возможности прохождения 

производственной практики учащихся и их дальнейшего 

трудоустройства; 

• с органами местного самоуправления для определения 

перспективной потребности в рабочих кадрах и специалистах; 

• с межтерриториальными, городскими и районными центрами 

занятости населения для определения ситуации с текущей 

потребностью в представителях определенных профессий и 
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регистрируемой безработицей среди выпускников учреждений 

начального профессионального образования. 

Департамент науки и профессионального образования Кемеровской 

области проводит обобщение и утверждение контрольных цифр приема 

учащихся после рассмотрения на коллегии и доводит приказ до сведения 

учреждений начального профессионального образования, службы занятости. 

Организация взаимодействия в Пермском крае. 
 

Формированием государственного заказа в сфере подготовки 

квалифицированных рабочих кадров учреждениями начального и среднего 

профессионального образования в Пермском крае занимается Министерство 

образования Пермского края. В соответствии с п. 3.2[3]  «Положения о 

Министерстве образования Пермского края» к числу основных функций 

отнесено формирование государственного задания межотраслевым  и иным 

исполнительным органам государственной власти Пермского края, органам 

местного самоуправления, областным, краевым и муниципальным 

образовательным учреждениям, организациям на оказание образовательных 

услуг и его реализация, в том числе через: 

1) комплексный анализ и определение потребностей населения в 

образовательных услугах; 

2) формирование государственного задания на оказание услуг в сфере 

общего, специального (коррекционного), дополнительного образования 

детей, начального профессионального, среднего профессионального 

образования, в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и по другим направлениям развития образования; 

3) разработку и внесение предложений в Министерство образования и науки 

Российской Федерации по контрольным цифрам приема и выпуска 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов в федеральных 

учреждениях начального и среднего профессионального образования; 
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4) внедрение в практику бюджетного планирования нормативного метода 

финансирования государственного задания в области образования, 

ориентированного на результат; 

5) организацию финансирования государственного задания для 

региональной системы начального и среднего профессионального 

образования. 

Ситуация с трудоустройством выпускников профессионального образования 

складывается по-разному в зависимости от территорий.  В данной работе 

отражены данные отчёта о выполнении научно-исследовательских работ, 

выполненных по заказу Администрации Пермского края [48]. Результаты 

исследования трудоустройства в разрезе профессий учреждений начального 

профессионального образования отражены на рис. 2-7.  Рассчитанная доля трех 

данных категорий выпускников в их общем количестве по образовательным 

учреждениям г. Перми, крупных городов Пермского края и районов Пермского 

края представлена в таблице 5. 
Таблица 5  

Мониторинг трудоустройства выпускников по территориям Пермского края 

Территория Доля выпускников, 

работающих по 

Доля выпускников, 

работающих не по 

Доля 

нетрудоустроенных 

ГОУ НПО г. Перми 69% 21% 10% 
ГОУ НПО 

городов 

64% 25% 11% 

ГОУ НПО 

районов 

47% 28% 25% 

 

По городу Перми наиболее востребованными профессиями на рынке 

труда явились: официант-бармен (86% выпускников трудоустроены по 

специальности при выпуске 50 человек), коммерсант в торговле (77% 

выпускников трудоустроены по специальности при выпуске 97 человек). 

Наименее востребованные профессии: секретарь (только 4% выпускников 
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работают по специальности при выпуске 28 человек), радиомеханик (только 4% 

выпускников работают по специальности при выпуске 23 человека, т.е. по 

специальности работает только 1 человек из выпуска), мастер производства 

молочной продукции (трудоустройство составило 9% при выпуске 32 человека). 

По городам Пермского края наиболее востребованы следующие 

профессии: 

продавец, контролер-кассир (69% выпускников трудоустроены по 

специальности при выпуске 167 человек), коммерсант в торговле (63% 

выпускников трудоустроены по специальности при выпуске 87 человек), 

электрик, электромонтажник судовой (60% выпускников трудоустроены по 

специальности при выпуске 99 человек), мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ (59% выпускников трудоустроены по специальности при 

выпуске 63 человека).  

Наименьшее количество выпускников, трудоустроившихся по профессиям: 

хозяйка усадьбы (по результатам исследования по профессии выпускники не 

трудоустроены, 50% работают не по специальности, 50% не трудоустроены); 

контролер, лаборант (трудоустроены по специальности 11% выпускников или 3 

человека при выпуске 28 человек), ткач (трудоустроено по специальности 1 (11 

%) выпускник при выпуске  8 человек). 

По районам Пермского края наиболее востребованы выпускники по 

следующим профессиям: мастер столярно-плотничных и паркетных работ (88% 

или 7 выпускников трудоустроены по специальности при выпуске 8 человек), 

токарь (65% выпускников трудоустроены по специальности или 20 человек из 

выпущенных 31). Наименее востребованы выпускники по профессиям: 

социальный работник (3% выпускников трудоустроены по специальности или 1 

человек из выпущенных 30), контролер сберегательного банка (4% выпускников 

трудоустроены по специальности или 1 человек из выпущенных 24), слесарь по 

ремонту автомобилей (8% выпускников трудоустроены по специальности или 6 

человек, из выпущенных 125-ти). Результаты исследования дали достаточно 
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неоднородную картину трудоустройства выпускников по профессиям. Можно 

сделать вывод о том, что число подготовленных специалистов соответствует 

потребности рынка труда в кадрах с начальным профессиональным 

образованием, тогда как низкий уровень трудоустройства выпускников 

свидетельствует о несоответствии числа выпускаемых специалистов 

потребностям рынка труда или же о недостаточной квалификационной 

подготовке выпускников, что делает их неконкурентоспособными на рынке 

труда. По результатам  исследования трудоустройства выпускников 

образовательных учреждений начального профессионального образования по 

Пермскому краю  (проведённому по заказу Администрации края)  1 091 (15%) 

выпускников продолжают обучение в образовательных учреждениях 

повышенного уровня на очном отделении, 1 124 (15%) выпускника работают не 

по специальности в силу различных причин (поступали учиться для получения 

любого образования, предложили работу родители, друзья, уровень 

предлагаемой оплаты труда по специальности не удовлетворяет потребностям и 

др.),  605 (8%) выпускников не трудоустроены (состоят на учете в центрах 

занятости населения, просто не могут найти работу, ждут призыва в 

вооруженные силы, домохозяйки),  286 (4%) выпускников находится в отпуске 

по уходу за ребенком, 802 (11%) выпускника проходят службу в армии, 31 (1%) 

выпускник осужден и отбывает наказание. Таким образом, в результате 

исследования была получена достаточно большая величина выпускников 

(54%), которые в силу различных причин после окончания учебного заведения 

не работают по специальности.  38% выпускников (выпускники, работающие не 

по специальности, не трудоустроенные и обучающиеся в образовательных 

учреждениях на очной форме обучения) - величина, которая может 

свидетельствовать о неэффективности затраченных на обучение бюджетных 

средств, отсутствии мотивации у выпускников к творческой самореализации в 

профессии. 

Низкий уровень трудоустройства выпускников свидетельствует о 
существующих проблемах:  
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1. Рынок труда испытывает дефицит в рабочих кадрах.  
2. Уровень профессиональной подготовки выпускников не удовлетворяет 

потребности современного производства (у выпускников не 
сформированы профессиональные и общие компетенции, на наличие 
которых рассчитывали работодатели). 

3. Рынок труда перенасыщен невостребованными кадрами. 
4. Низкий уровень профессиональной квалификации является следствием 

отсутствия мотивации учащихся на формирование профессиональных и 
общих компетенций. 

5.  Выбор профессии учащимися сделан необдуманно, что свидетельствует 
о необходимости изменения форм самоопределения подростков. 

 

        
Рис.2  Мониторинг трудоустройства  выпускников  Пермского края 

 

6. Низкий уровень профессиональной квалификации является следствием 

отсутствия мотивации учащихся на формирование профессиональных и 

общих компетенций. 

7.  Выбор профессии учащимися сделан необдуманно, что свидетельствует 

о необходимости изменения форм самоопределения подростков. 

8. Необходимо искать новые пути при формировании государственного 

задания на подготовку рабочих кадров. 
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Рис. 3 Мониторинг трудоустройства выпускников по профессии «Станочник» 

7. Выявлена потребность в формировании позитивного отношения учащихся  

к рабочим профессиям. 

Исследования свидетельствуют, что по востребованным на рынке труда 
профессиям трудоустраиваются от 32 до51 %,  работают не полученной 
специальности от 9 до 21%, продолжают обучение от 7 до 15% выпускников, не 
работают вообще до 10 %. 

 
Рис.4  Мониторинг трудоустройства выпускников по профессии «Электрогазосварщик» 
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Рис.5 Мониторинг трудоустройства выпускников по профессии «Электромонтёр» 

 

 
Рис.6 Мониторинг трудоустройства выпускников по профессии «Автомеханик» 
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Рис.7. Мониторинг трудоустройства выпускников по профессии «Повар, Кондитер» 

На заседании Государственного совета Российской Федерации 31 августа 

2010 г. комиссия при Президенте РФ по модернизации и технологическому 

развитию экономики России поставила задачу: найти механизмы  подготовки 

кадров, адекватные основной задаче следующего десятилетия – созданию 

инновационной экономики. Президент Российской Федерации Д.А. Медведев 

отметил: «В рамках предстоящего этапа развития образования предметом 

общей ответственности федеральной и региональной власти, бизнеса, всего 

общества, прежде всего, будут вопросы востребованности выпускаемых кадров, 

структуры и качества их подготовки» [88]. По результатам решений Госсовета 

Министерством образования Пермского края были определены приоритеты 

развития профессионального образования: 

• распространение национального проекта в области образования на 

систему НПО, СПО; 

• софинансирование развития профессионального образования 

(государственные бюджеты, представители бизнеса); 

• формирование заказа бизнеса на будущих специалистов с учетом 

потребностей экономики (разработка профессиональных стандартов); 
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• создание цепочки «лицей-колледж-университет», участники которой 

работают в контакте с работодателями (ключевой принцип 

профессионального образования – непрерывность); 

• повышение престижа рабочих специальностей; 

• разработка региональных, межрегиональных программ развития 

профессионального образования с участием работодателей. 

 
2.1. Сведения об образовательном учреждении 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Профессиональный лицей №3 имени П.М. 

Непряхина  г. Перми (далее – лицей) основан 2 декабря 1921 года как 

профессиональная школа при заводе для подготовки рабочих кадров. 

Директором профессиональной школы был назначен талантливый инженер 

Н.А. Бранштейн, а преподавателями – лучшие заводские рабочие – 

специалисты. Посетивший школу  в 1923 году нарком просвещения  

А.В. Луначарский оставил такую запись: «Из всех виденных мною школ 

фабзавуча в республике здешняя наилучше оборудована». Удивительной была 

тяга рабочей молодёжи к знаниям, упорство в овладении профессиональным 

мастерством.  В те годы зарождались и будущие знаменитые династии 

мотовилихинских рабочих: Петровых  (представителей этой семьи на заводе 

больше 100, 32 из них выходцы из  школы ФЗУ, профессионального лицея), 

Мишлановых, Вагановых, Пичкалёвых, Михайловых и т.д. В 1940 году  школа 

ФЗУ была реорганизована в ремесленное училище с двухгодичным сроком 

обучения и перешла в систему государственных трудовых резервов.  В годы 

Великой Отечественной войны бывшие «фабзайцы»  ушли воевать, четверо 

выпускников стали  Героями Советского Союза: Борис Пирожков, лётчик – 

истребитель, первым в истории советской авиации совершил двойной 

воздушный таран, Павел Непряхин - его имя носит лицей, лётчик-истребитель. 

Леонид Рассохин – лётчик-бомбардировщик, Василий Полыгалов – 
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артиллерист. Война  изменила привычный ход учебного процесса, словно 

испытывала на прочность мальчишек и девчонок: до минимума были 

сокращены занятия теорией, но увеличено время производственного обучения. 

Число учащихся в военные годы выросло до 2500 человек за счёт 14-15 летних 

подростков, прибывших из прифронтовой полосы. Училище представляло 

собой «гудящий бодрый работоспособный муравейник». Ребята работали в 

цехах завода и мастерских училища по 12-15 часов, а иногда и больше, 

выполняя заказы фронта. Учащимися училища изготовлено 458 тыс. деталей 

для «Катюш», 2,5 тыс. штук насосов для охлаждения огнестрельного оружия, 

256 тыс. деталей к машинам, 115 тыс. комплектующих частей для мин и 

снарядов, 1,5 тыс. штук орудий. Из стен лицея вышли три Героя 

Социалистического труда, в том числе единственная в системе 

профтехобразования СССР мастер производственного обучения Климова 

Александра Павловна. За 89 лет существования лицей подготовил более 29 

тысяч высококвалифицированных специалистов для города и края. В 2008 году 

в соответствии с приказом Агентства по управлению имуществом Пермского 

края №2064 от 12.12.2007г. была осуществлена реорганизация 

образовательного учреждения путем присоединения к лицею 

профессионального училища №88 с целью укрупнения и концентрации 

материально-технической базы профессий машиностроительного профиля. В 

соответствии с лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности  РО № 004584 регистрационный  № 837 от 29.07.10 г. По своей 

организационно-правовой форме лицей является государственным бюджетным 

образовательным учреждением и реализует образовательные программы 

начального профессионального образования по подготовке работников 

квалифицированного труда  для отрасли машиностроения (табл.6). 

В соответствии с номенклатурой дел в образовательном учреждении 

разработана программа развития лицея на период до 2013 года, которая 

определяет концепцию развития и основные направления деятельности по ее 
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реализации (принята на заседании педагогического совета 26.08.2008 г.). 

Целями программы являются: создание механизма развития образовательного 

учреждения в ходе осуществления модернизации образования для 

формирования позитивного отношения к рабочей профессии участников 

образовательного процесса, подготовки успешного выпускника, 

конкурентоспособного на рынке труда, высококвалифицированного рабочего, 

способного к саморазвитию, творческой самореализации в профессии  в 

динамичных социально-экономических условиях. 
Таблица 6 

Перечень образовательных программ, реализуемых в лицее  

Код 
Наименование профессии 
начального профессионального 
образования 

Наименование профессии и 
должности служащих согласно 
Общероссийскому классификатору 
профессий рабочих  должностей 
служащих и тарифных  разрядов 

2.10 Наладчик станков и оборудования 
в механообработке 

Наладчик станков и манипуляторов с 
программным управлением 

2.12 Станочник (металлообработка) Станочник широкого профиля 
Оператор станков с программным 
управлением 
 

2.3 Наладчик сварочного и 
газоплазморезательного 
оборудования 

Наладчик сварочного и 
газоплазморезательного 
оборудования 

2.4 Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) 

Электрогазосварщик 

2.17 Слесарь Слесарь-инструментальщик 
Слесарь-ремонтник (ремонт машин и 
оборудования различного 
назначения) 

30.20 Автомеханик Слесарь по ремонту автомобилей 

1.12 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

34.2 Повар, кондитер Повар  
Кондитер 

1.9 Оператор электронно- Оператор электронно-
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Код 
Наименование профессии 
начального профессионального 
образования 

Наименование профессии и 
должности служащих согласно 
Общероссийскому классификатору 
профессий рабочих  должностей 
служащих и тарифных  разрядов 

вычислительных машин вычислительных и вычислительных 
машин (ЭВМ) 

38.15 Секретарь-референт Секретарь-референт 

2.9 Контролёр станочных и слесарных 
работ 

Контролёр станочных и слесарных 
работ 

25.3 Наладчик оборудования в 
бумажном производстве 

Наладчик оборудования в бумажном 
производстве 

25.2 Машинист машин по 
производству бумаги и картона 

Машинист машин по производству 
бумаги и картона. Сушильщик 
пресспата 

230103.02 Мастер по обработке цифровой 
информации 

Оператор электронно-
вычислительных машин 

 

Обучение - это целенаправленный, организованный процесс активного 

взаимовоздействия обучающих и обучающихся и всех заинтересованных в 

результате образования общественных структур. Автором разработана и 

успешно функционирует структура организации образовательного процесса, 

которая изображена на рис.8. Представленная схема государственно-

общественного управления предполагает согласованное взаимодействие, 

дающее возможность ответственно и результативно влиять на образовательную 

политику, принятие управленческих решений, участие в выполнении 

ресурсообеспечивающих функций, создании здоровой социальной среды для 

обучающихся. Государственными структурами на предложенной схеме 

выступают представители государственной власти (Агентство по управлению 

государственными учреждениями, Министерство образования Пермского края, 

органы местного самоуправления, Агентство занятости населения Пермского 
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края), им отведена функция формирования и контроля выполнения 

государственного заказа на подготовку квалифицированных рабочих кадров. В 

общественной составляющей выделяем внутренние компоненты: 

профессиональные сообщества (методический совет, совет лицея), совет актива 

ученического самоуправления и т.д., и внешние: родительский комитет, 

представители общественных организаций, бизнеса (социальные партнёры). 

 Деятельность данной схемы участников образовательного процесса 

предполагает диалог между всеми заказчиками и конкретными потребителями  

результатов образования и развивается на основе принципов: 

• открытость и демократичность; 

• взаимодействие и согласованность; 

• участие и соуправление. 

На основании п. 5.4 Устава от 21.07.2008 г. в лицее создан и работает 

совет лицея, в состав которого входят директор, представители от коллектива 

лицея,  представители от родителей и социальных партнёров, представители 

обучающихся. Задачи и полномочия совета лицея определены в 

соответствующем положении (Положение о совете образовательного 

учреждения принято общим собранием трудового коллектива 29.09.2008 г.). 

Внутреннюю систему управления качеством образования определяют ряд 

локальных актов (таблица 7), определяющих цели и задачи в области качества 

образования.  

Определены дидактические процессы, необходимые для организации 

педагогической системы.  

Определение стратегических направлений развития лицея осуществляется с 

учётом особенностей внешней и внутренней среды. 
Таблица 7 

Перечень локальных актов, определяющих  внутреннюю систему 
 управления качеством образования 

 
Наименование локального акта Дата утверждения 
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Наименование локального акта Дата утверждения 

Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

лицея 

30.09.2008 

Правила внутреннего распорядка и поведения учащихся лицея 30.08.2008 

Положение об единых педагогических требованиях к 

организации образовательного процесса 
17.11.2008 

Положение о промежуточной и итоговой аттестации и 

текущем контроле успеваемости обучающихся 

10.11.2008 

Положение об организации производственного обучения и 

производственной практики учащихся 

01.10.2008 

Положение о внутрилицейском контроле 10.11.2008 

Положение о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников лицея 

27.06.2011 

Положение о конкурсе «Ученик года» 01.12.2008 

Положение о конкурсе кабинетов и мастерских 12.02.2008 

Положение о Совете образовательного учреждения 21.01.08 

Положение о педагогическом Совете 01.10.08 

Положение о приемной комиссии и правила приема в ГОУ 

НПО Профессиональный лицей №3 им. П.М. Непряхина 
21.04.11 

Положение о методической работе 10.02.10 

Положение о методическом Совете 17.11.08 

Положение о порядке выплаты заработной платы (выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера) 
04.09.09 

Положение о родительском комитете 06.10.08 

Положение о Совете профилактики правонарушений 01.10.08 
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Наименование локального акта Дата утверждения 

Положение о конкурсной котировочной комиссии по 

размещению заказов на закупку товаров (работ, услуг) 
29.09.08 

Положение о трёхступенчатойчатой системе контроля 

состояния охраны труда 
27.10.08 

Положение о Совете руководства 01.12.08 

Положение о библиотеке лицея 01.12.08 

Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся 

лицея 
20.01.11 

Положение о предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности 
17.11.08 

 

Внешняя среда – это сфера, в которой образовательное учреждение 

осуществляет свою жизнедеятельность, совокупность «факторов влияния» вне 

образовательного учреждения. Внешняя среда состоит из «дальнего 

окружения» (влияния экономического прогресса, социального и культурного 

развития общества, экологии) и «ближнего окружения» (рынок трудовых 

ресурсов, образовательных услуг, социальных партнёров). Важным фактором 

является анализ действий органов государственной власти, изучение различных 

стратегических и нормативных документов, экономических планов развития 

отрасли [89,c.187]. Будущее лицея сопряжено, как минимум, с тремя факторами 

внешней среды (таблица 8): Социальным окружением лицея, заинтересованным 

в получении определённых образовательных результатов – 

квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных 

областях своей деятельности, способного к эффективной работе [45,61] 

(профессионала).  
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1)  

 

Структура организации образовательного процесса     

Средние 
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                                          Рис. 8 Структура организации образовательного процесса 
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Для изучения внешней среды используем методику PEST-анализ: 
Таблица 8 

PEST-анализ 

Политика 

Положительные факторы Отрицательные факторы 

Политически и экономически стабильный 

регион. 

Развитая промышленность. 

Принят закон Пермского края «Об 

образовании». 

Работает программа поддержки учителей, 

осуществляется мотивация на повышение 

квалификации педагогическими 

работниками. 

Разработана программа по поддержке 

малого и среднего бизнеса и др. 

Активно функционирует  Региональное 

объединение  промышленников Прикамья 

«Сотрудничество». Активно работает 

комитет по молодёжной политике. 

 

Ставка делается на высшее образование. 

 

Экономика 

Оживление промышленного сектора 

экономики. 

Рост производства. 

Есть несколько крупных предприятий, 

имеющих стратегическое значение для 

обороны и развития страны. 

Богатые природные ресурсы. 

Не осуществляются денежные вложения в 

модернизацию материальной базы 

учреждений НПО. 

Предприятия, расположенные на 

территории промышленной зоны, вредны 

для здоровья и экологии. 

Тяжёлые социально-гигиенические 

условия труда на промышленных 

предприятиях. 

Низкий уровень заработной платы. 

Социум 
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Многонациональный регион, но нет 

межнациональной розни. 

Многие родители работают на 

предприятиях социальных партнёров. 

Население микрорайона с уважением 

относится к лицею, родители 

поддерживают миссию лицея. 

В микрорайоне увеличивается количество 

новостроек. 

Увеличилась преступность. 

Увеличилось количество лиц, 

употребляющих наркотики, алкоголь. 

Увеличилось количество больных детей. 

Проблемы с загруженностью дорог. 

Большой процент безработных граждан 

при дефиците рабочих кадров. 

Люди не хотят работать. 

Родители предпочитают своих детей 

видеть в учреждениях среднего или 

высшего профессионального образования. 

 

Управленческие технологии 

Развиваются программно-целевые 

 методы управления.  

Имеется локальная сеть. 

Имеется выход в Интернет. 

Тесная связь с социальными партнёрами и 

средствами массовой информации. 

Часто происходят сбои в сети Интернет. 

Недостаточно ИТ средств. 

 

Внутренняя среда-это совокупность компонентов, их функциональных 

взаимосвязей и участников образовательного процесса, в деятельности которых 

реализуются цели образовательного учреждения. Воспользуемся методом 

анализа внутренней среды в рамках стратегического планирования SWOT-

анализом (ССВУ- анализом), где первое «С» означает сильные стороны лицея  

по отношению к поставленной задаче, второе «С» - её слабые стороны, «В» 

означает те благоприятные для лицея возможности, которые создаёт внешняя 

среда,  её ожидаемые изменения, а «У» - угрозы, опасности, риски для лицея, 

которые несёт эта среда (Табл. 9). Содержание и масштаб анализа в данном 

случае очень сильно зависит от масштаба задачи, по отношению к которой 

проводим исследование. Наша задача достаточно крупная: общая оценка 

возможностей изменение жизнедеятельности образовательного учреждения - 
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создание инновационной образовательной среды, переход на 

компетентностный подход обучения с интеграцией ресурсов социальных 

партнёров. 

SWOT-анализ системных изменений 
Таблица 9 

Возможности Сильные стороны 

Есть возможность получать 

квалифицированные консультации 

благодаря расположению в краевом центре.

Имеется сеть Интернет, библиотека, 

договор с институтом повышения 

квалификации работников образования. 

Идею создания инновационной 

образовательной среды поддерживают 

родители обучающихся, социальные 

партнёры. 

Высокий уровень мотивации коллектива 

лицея к проведению перемен. 

Сплочённость и творческая активность 

Совета руководства и педагогического 

коллектива лицея. 

Высокий авторитет лицея в микрорайоне, 

районе, городе, крае. 

Угрозы Слабые стороны 

Большая конкуренция между 

образовательными учреждениями. 

Демографическая ситуация в крае – 

отсутствие абитуриентов. 

Снижение требований при поступлении в 

СПО, ВУЗ. 

Несоответствие состояния здоровья для 

будущей профессиональной деятельности 

подростков. 

Возможные препятствия или отсутствие 

поддержки со стороны Учредителя, 

органов исполнительной власти из-за 

отсутствия понимания. 

Наличие в коллективе традиционных и 

устаревших подходов к образовательному 

процессу. 

Низкая мотивация к переходу на 

изменение стратегии жизнедеятельности 

лицея у части педагогических работников, 

желание работать по-старому. 

Низкая мотивация учебной деятельности 

обучающихся и слабая сформированность 

ключевых умений и навыков учебного 

труда. 

Внешняя среда Внутренняя среда 

 
 
Основное назначение аналитического этапа - определение проблемного поля и 
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дальнейшая разработка стратегического плана социализации выпускников [8,10], 

отражающего процесс усвоения обучающимися ценностей, норм, установок, 

образцов поведения, присущих в данное время данному обществу, группе, и 

воспроизводство им социальных связей, и социального опыта. Необходимо 

отметить, что обучающиеся системы НПО находятся в зоне особого риска по 

воздействию стихийных, неуправляемых факторов (друзья, улица, СМИ, рабочий 

класс на предприятии и т.д.), поэтому образование, а в его рамках и воспитание 

позволяют преодолеть или ослабить отрицательные последствия социализации. 

Педагогический коллектив лицея отличается стабильностью, высоким 

профессионализмом, гибкостью. Среди педагогов есть преподаватель 

«Заслуженный учитель РФ» и два «Заслуженных мастера производственного 

обучения РФ». 91,1% педагогов имеют категорию, из них 78,6% – высшую и 

первую квалификационные категории. Педагоги лицея неоднократно становились 

победителями различных конкурсов, в том числе краевых конкурсов «Учитель 

года», всероссийского конкурса «Лучшие учителя России», лауреатами 

губернаторских и других премий. 

 

2.2. Организационно-педагогические условия формирования позитивного 
отношения учащихся к рабочим профессиям 

 
      Резкое ухудшение социально-демографической структуры населения, падение 

престижа рабочей профессии, возросший физический возраст рабочих на 

предприятиях страны, привёл к всеобщей проблеме – дефициту рабочих кадров 

машиностроительного профиля. Принципиально нового подхода к образованию 

требуют сложившиеся условия постиндустриального общества. Современный 

этап его развития характеризуется автоматизацией и компьютеризацией 

производства, внедрением новых технических средств и технологий, сменой 

монопрофессионализма на полипрофессионализм. Это приводит к тому, что 

профессиональный и деловой мир нуждается в специалистах, способных успешно 

и эффективно находить и реализовывать себя в изменяющихся социально-

экономических условиях в связи с планированием и самореализацией себя в 
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профессии. Высокие темпы перемен в современном обществе являются основным 

детерминирующим фактором, существенно обостряющим потребность в 

совершенствовании профессионального образования. Традиционное знаниевое 

образование утрачивает свою эффективность и целесообразность, 

информатизация профессиональной деятельности становится условием 

существования любого современного производства. В современной системе 

образования должна выстраиваться новая образовательная парадигма, которая, по 

мнению В.П. Овечкина, может быть условно названа «креативно-деятельностная» 

[97,42] (ориентация на подготовку человека-творца). Преобладающая на 

сегодняшний день возрастная категория рабочих промышленных предприятий не 

способна к переменам в своей трудовой деятельности, а у выпускников школ 

профессии машиностроительного профиля не  пользуются популярностью. В 

процессе диссертационного исследования было выявлено отсутствие 

сформированного позитивного отношения к рабочим профессиям. По мнению 

автора, позитивное отношение к рабочим профессиям - это системные качества 

личности, характеризующиеся 

a) пониманием значимости рабочих профессий в развитии экономики 

страны; 

b) желанием участвовать в процессе производства (обслуживать 

оборудование, быть готовым к освоению новой техники, владеть 

навыками чтения технической документации, производить качественную 

продукцию), т.е. желание реализовать себя в данном виде деятельности; 

c) ожиданием профессионального, а вместе с ним и материального успеха.   

     Данные мониторинга трудоустройства выпускников, приведённые выше, 

свидетельствуют о появлении избыточного количества специалистов, 

невостребованных на рынке труда и одновременно сохраняющемся дефиците 

рабочих кадров. Возрастные, индивидуальные и личностные особенности 

обучающихся в системе начального профессионального образования, а также 

их низкая социальная защищённость, состояние здоровья, несформированные 
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навыки учебной деятельности определяют необходимость выстроить систему 

формирования готовности субъекта к профессиональному развитию. 

Формирование позитивного отношения учащихся к рабочим профессиям 

возможно при реализации организационно-педагогических условий:  

1) создание инновационной образовательной среды на основе 

компетентностного подхода; 

2) разработка технологии адаптации обучающихся профессионального 

образования к условиям производства за счёт интеграции ресурсов 

социальных партнёров и возможности образовательной системы; 

3) определение путей повышения мотивации обучающихся на активное 

включение в профессию в условиях, приближенных к производству. 

Инновационная образовательная среда – это определённая система 

морально-психологических отношений, подкреплённых комплексом мер 

организационного, методического, психологического характера, 

обеспечивающих введение инноваций в образовательный процесс. Создание 

инновационной образовательной среды обеспечивает новое качество обучения.  

Содержание профессиональной подготовки должно быть ориентировано на 

приобретение будущим выпускником компетенций, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности. Педагогические технологии 

должны базироваться на компетентностном и личностно-ориентированном 

подходах. В образовательном процессе необходимо использование 

современных информационных технологий для моделирования 

профессиональных, практических задач. В этой связи принципиально меняются 

цели образования. Понимание знания как наращивание суммы предметной 

информации противопоставляется знанию как комплексу умений, позволяющих 

действовать и добиваться требуемого результата, причём, часто в 

неопределённых, проблемных ситуациях. Таким образом, происходит смещение 

со знаниевого на компетентностный подход к образованию. Это ведёт к смене 

парадигмы и предполагает поиск таких подходов и методов обучения, которые 
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позволяют использовать сформированные компетенции в различных 

жизненных ситуациях. Инновационная образовательная среда предполагает 

использование в учебном процессе современных технологий обучения 

(дифференцированный подход, проблемное обучение, технология развития 

познавательной деятельности учащихся, информационные технологии, 

модульное обучение).  

Инновационность по содержанию обучения состоит в обновлении 

практической части учебных программ, обусловленной появлением в 

образовательной среде  новых средств обучения (цифровых образовательных 

ресурсов и нового педагогического инструментария), а также новых технологий 

производства.  

Инновационность по методам обучения заключается в предварительном 

обучении педагогов использованию интерактивных, групповых методов работы 

(решение задач, работа в группе, метод проектов, кейс-стади), наиболее ярко 

отражающих инновационную составляющую и подходящих для реализации 

принципов обучения в условиях компетентностного подхода. 

 Инновационность по формам обучения достигается путем организации 

учебного процесса по различным траекториям обучения и образовательным 

программам (включая и индивидуальные образовательные траектории), 

создания условий для работы со справочной и методической литературой 

(справочники, учебники, цифровые образовательные ресурсы, Интернет), 

проведения конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии», 

научно-практических и научно-исследовательских конференций для учащихся 

лицея.   

Инновационная деятельность педагогических работников лицея. 

Современный педагог должен работать в условиях внедрения и эксплуатации 

нового сложного оборудования, знать специфику рынка труда региона (111,с.7-

13). Стиль деятельности педагогов должен быть динамичным, направленным на 

новизну и перемены: 
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• организация курсовой подготовки по совершенствованию 

компетенций в области применения педагогических, в том числе 

информационных, технологий; 

• проведение локальных педагогических экспериментов по оценке 

эффективности инновационных преобразований образовательной 

среды; 

• проектирование и апробация дидактических условий развития 

профессиональных компетенций обучающихся. 

      Современный педагог характеризуется как носитель методологической 

культуры, позволяющей творчески решать педагогические задачи, 

включённого в диагностическую, исследовательскую и инновационную 

деятельность. 

Чтобы процесс адаптации обучающихся к условиям производства был 

наиболее эффективным, необходимо использовать ресурсы социальных 

партнёров. Социальное партнёрство - это совместная, коллективно 

распределённая деятельность различных социальных групп, приводящая к 

позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам. 

Основными категориями социальных партнёров могут быть:  

a) работодатели: организации, учреждения, предприятия, фирмы, 

заинтересованные в подготовке специалистов определённых профессий и 

уровней квалификации; 

b) органы исполнительной власти: органы управления образованием всех 

уровней  (органы по труду и занятости, молодёжной политике, 

внутренних дел, сохранения человеческого потенциала, защите прав 

человека),  заинтересованные в изучении и анализе регионального рынка 

труда, разработке и реализации стратегии развития региональной 

системы образования, в использовании базы образовательного 

учреждения для переобучения безработных граждан, стабилизации 
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демографической, экономической, культурной и социальной ситуации в 

регионе; 

c) государственные и общественные организации, учреждения и отдельные 

категории граждан, в том числе и родители (родственники участников 

образовательного процесса), заинтересованные в снижении социальной 

напряжённости в социуме, становлении активной гражданской позиции 

молодых людей, в повышении их ответственности своего 

профессионального обучения. 

Стратегической целью социального партнерства следует считать, в 

первую очередь, создание условий, при которых возможно достижение 

высокого уровня квалификации рабочих кадров. Этому способствует внедрение 

технологии адаптации обучающихся к профессии при интеграции ресурсов 

социальных партнёров и возможностей образовательной среды. Основными 

направлениями взаимодействия партнеров в области начального 

профессионального образования могут являться: 

а)  интеграция кадровых ресурсов: 

• привлечение работодателей к разработке учебно-программной 

документации и профессиональных (квалификационных) стандартов, 

учитывающей современные и перспективные требования к уровню 

подготовки специалистов; обеспечению контроля  качества подготовки 

выпускников при проведении их итоговой аттестации; заключение и 

реализация договоров, в том числе о целевой контрактной подготовке 

рабочих кадров и специалистов с получением дополнительных 

специальных квалификаций; к участию в проведении конкурсов 

профессионального мастерства среди учащихся образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования; 

• привлечение работодателей к организации производственной практики 

обучающихся, в том числе создание условий для ее прохождения, с 

использованием современной технологической базы предприятий 
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посредством заключения соответствующих договоров с 

образовательными учреждениями; назначению и выплате именных 

стипендий учащимся, показавшим особые успехи в образовательном 

процессе; 

• развитие попечительства в системе начального и среднего 

профессионального образовании, создание попечительских советов как 

организационной формы самоуправления образовательных учреждений; 

• развитие взаимодействия государственных образовательных учреждений 

профессионального образования с федеральным органом 

государственной власти в области содействия занятости населения по 

созданию экономических условий для обеспечения занятости, в том 

числе содействие в трудоустройстве выпускников; заключение и 

реализация договоров о подготовке специалистов; 

• привлечение государственными образовательными учреждениями 

специалистов, имеющих опыт профессиональной деятельности в 

соответствующих отраслях экономики, к проведению теоретических и 

практических занятий, руководству курсовым и дипломным 

проектированием; 

•  организация совместной деятельности по поднятию мотивации 

обучающихся  (проведение конкурсов профессионального мастерства, 

спортивных и других мероприятий); 

б) интеграция информационных ресурсов: 

• организация обмена опытом (проведение конференций, семинаров, 

мастер-классов, консультаций, размещение информации на сайте лицея, 

предприятия); 

• распространение полученных и разработанных материалов и 

рекомендаций через деятельность краевого опорно-методического 

объединения образовательных учреждений НПО; 
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• представление материалов на Всероссийских и региональных 

выставках «Образовательная среда», «Образование и карьера», «Дни 

Пермского бизнеса»; 

• создание базы данных по инновационным образовательным 

программам. 

в) интеграция материальных ресурсов. При этом необходимо создать 

условия взаимной заинтересованности и взаимной ответственности. 

Привлечение финансовых средств работодателей на развитие государственных 

образовательных учреждений начального профессионального образования: 

• посредством передачи имущества в пользование образовательному 

учреждению на безвозмездной основе или на каких-либо иных 

приемлемых условиях; 

• посредством предоставления материально-технической базы, 

помещений мастерских, лабораторий, участков для проведения 

производственного обучения и производственной практики  с 

высокотехнологичным оборудованием; 

• посредством участия работодателей в финансировании подготовки 

профессиональных кадров;  

• привлечение социальных  партнеров к участию в финансировании 

различных мероприятий лицея. Спонсорская помощь, выплата стипендий 

для лучших учащихся, выплаты заработной платы мастерам 

производственного обучения; 

• организация курсов переподготовки для кадров предприятий на базе 

лицея.  

Интеграция ресурсов обеспечивает новый подход к образованию: переход на 

качественно новый уровень подготовки рабочих кадров; интеграция 

образования и производства, аккумулирующего новейшие наукоемкие 

производственные технологии и оборудование; применение новых, в том числе 

информационно-коммуникационных образовательных технологий; внедрение 
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инновационных форм организации образовательного процесса; формирование 

профессиональных компетенций выпускников, обеспечивающих их 

конкурентоспособность на рынке труда. 

      Ежегодно на первый курс лицея поступают учащиеся, имеющие аттестат об 

основном общем образовании 3,1-3,3 балла. Педагогическая практика 

показывает, что успеваемость по предметам обучающихся зависит не только от 

их природных способностей, но и от развития учебной мотивации. Пути 

повышения мотивации обучающихся на активное включение в профессию 

разнообразны: активное включение в профессию, стимулирование их 

личностного и профессионального роста, ориентация учащихся на творческую 

самореализацию в профессии. При этом одну из ведущих ролей в 

формировании успевающих и неуспевающих начинает играть система 

внутренних побуждений личности к учебно-познавательной, практической 

деятельности в лицее. При определённых условиях (это может быть высокий 

интерес личности к конкретной деятельности) может включаться 

компенсаторный механизм. При этом недостаток способностей восполняется 

развитием мотивационной сферы (интерес к предмету, профессии) и 

обучающийся добивается больших интересов. В самой сфере 

профессиональной мотивации большое значение имеет позитивное отношение 

к профессии, поскольку этот мотив связан с самореализацией в профессии. 

Если обучающийся правильно оценивает профессию, связывает с ней своё 

моральное удовлетворение и будущее материальное благосостояние себя и 

своей будущей семьи, а также понимает значимость своей профессии для 

развития страны, общества, то это положительно влияет на процесс его 

обучения.  

Интеграция образования и производства, заключение долгосрочных 

договоров о взаимодействии по подготовке кадров, привлечение работодателей 

к разработке учебно-планирующей и учебно-методической документации, 

позволяет внедрить в образовательную практику новые, качественно 
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усовершенствованные образовательные программы, отвечающие требованиям 

современного производства. Участие работодателя в учебно-производственном 

процессе позволяет прогнозировать состояние рынка востребованности 

рабочих кадров на предприятии и мобильном реагировании образовательного 

учреждения на меняющиеся требования современного производства к 

профессиональным умениям выпускника. Создание развитой инфраструктуры, 

связь с реальным сектором экономики (предприятиями с высокотехнологичным 

оборудованием) позволяет повысить практическую направленность обучения, 

приблизить учащихся к реальным условиям производства в период 

теоретического и производственного обучения, производственных практик. 

Выполнение организационно педагогических условий положительно влияет на 

качество подготовки выпускников и способствует сокращению  периода их 

адаптации на производстве, повышает профессиональную мотивацию учащихся 

на активное включение в профессию, стимулирование личностного и 

профессионального роста на творческую самореализацию в профессии и тем 

самым позволяет решать кадровые вопросы предприятий.  
 

2.3. Модель организации образовательного процесса, направленная 
на формирование позитивного отношения учащихся к рабочим  
профессиям 
      Для того чтобы человек смог реализовать себя в качестве субъекта,  он 

должен уметь согласовывать свои способности и возможности с внешними 

требованиями, носящими для него характер объективных и необходимых 

требований. Процесс профессионального развития непрерывно связан с 

процессом самопроектирования личности, который проходит три стадии: 

самоопределение, самовыражение и самореализацию. Исследование показало, 

что результата можно добиться при создании педагогической системы в 

организации образовательного процесса. Автором предложена модель (Рис.9) 

организации образовательного процесса, направленная на формирование 

позитивного отношения учащихся к рабочим профессиям. Модель представляет 

собой комплекс взаимосвязанных компонентов образовательного процесса, 
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направленного на активное качественное преобразование личностью своего 

внутреннего мира, приводящего к новому способу жизнедеятельности -

творческой самореализации в профессии. Основная цель заключается в 

подготовке квалифицированного рабочего (в будущем - профессионала), 

готового к качественному выполнению профессиональной деятельности. 

Рабочий должен обладать качествами, позволяющими ему принимать 

самостоятельные решения и брать на себя ответственность за результаты своего 

труда. При разработке модели определена необходимость изменения стратегии 

жизнедеятельности образовательного учреждения посредством создания 

инновационной образовательной среды с переходом на компетентностный 

подход обучения, где акцент переносится не на процесс обучения, а на 

результат.  При разработке модели формирования позитивного отношения 

учащихся к рабочим профессиям осуществлялась ориентация на следующие 

педагогические принципы: 

Принцип целесообразности. Цель обучения конкретным  учебным 

дисциплинам  определяется  профессиональными и общими компетенциями. 

При этом они должны соответствовать следующим критериям: 

• развивающий характер целей (что развивается в личности 

обучающегося средствами данного предмета); 

• деятельностный характер целей (каким видам деятельности следует 

обучать учащихся в рамках данного предмета); 

• общезначимый или общеобразовательный характер цели, т.е. 

деятельность является значимой для любого обучающегося, 

востребованной им независимо от сферы его интересов, 

предметных предпочтений и профессиональной  ориентации. 

• триединство образовательной цели, выделение развивающего, 

обучающего и воспитательного компонентов, представленных в 

тесной взаимосвязи: развивающая цель - подготовка 

профессионала, это глобальная цель, цель - идеал, обучающая цель - 
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это условие достижение цели-идеала (создание практико-

ориентированных условий обучения, формирование 

профессиональных компетенций), воспитательная цель - это 

ценностно-смысловая сторона деятельности (формирование общих 

компетенций).  

     Принцип гуманизации образовательного процесса понимается как 

применение в образовательном процессе  психолого–педагогических 

технологий, предусматривающих развитие гуманистических свойств личности 

будущих рабочих, воспитание у них толерантности к окружающему миру. 

Принцип продуктивного обучения предполагает осуществление 

педагогами действий, которые в совокупности обеспечивают достижение 

качественных результатов в обучении.  В соответствии с данным принципом в 

педагогическом процессе учитывается влияние мотивационного фактора и 

эмоционального состояния обучающегося на успешность овладения 

профессией, а также сформированность основных мыслительных операций и 

познавательных действий в связи с достижением поставленных целей. 

Принцип связи обучения с жизнью и практикой предусматривает, чтобы 

процесс обучения стимулировал обучающихся использовать сформированные 

компетенции для применения их в практической деятельности. Погружение в 

рабочую среду способствует формированию квалифицированного рабочего. 

Принцип доступности обучения  предусматривает построение обучения 

на уровне интеллектуальных, познавательных и физических возможностей 

обучающихся. При слишком усложнённом содержании понижается 

мотивационный настрой на овладение профессией, снижается 

работоспособность. При упрощённом содержании снижается мотивация к 

учению. 

Принцип наглядности – один из старейших и важнейших в дидактике, 

означает, что эффективность обучения зависит от целесообразного привлечения 

органов чувств к восприятию и переработке учебного материала. Процесс 
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обучения профессии должен быть максимально приближен к реальному 

сектору производства, мотивировать обучающихся к очередной ступени 

развития, стимулировать переход от конкретно-образного и наглядно-

действенного мышления к абстрактному, словесно-логическому. 

Принцип научности предполагает, что знания, передаваемые педагогами 

обучающимся, должны быть достоверными и соответствовать современным 

достижениям науки и производства. 

 Принцип сознательности, творческой активности и 

самостоятельности учащихся в обучении - один из главных принципов 

обучения в нашем образовательном учреждении, так как обучение эффективно 

лишь тогда, когда учащиеся проявляют познавательную активность, являются 

субъектами деятельности. Это выражается в том, что обучающиеся осознают 

цели обучения, планируют и организуют свою работу, ставят проблемы и 

умеют находить их решение. Реализация рассматриваемого принципа 

способствует не только формированию компетенций, но и личностному и 

профессиональному становлению обучающихся.  

Принцип педагогического сотрудничества  способствует реализации 

субъект - субъектных отношений в образовательном процессе. 

Взаимоотношения обучающихся, наставников и мастеров производственного 

обучения строятся на ответственности к деятельности, уважении и доверии. 

Принцип реализации личностно-ориентированного и системно -

деятельностного подхода в обучении профессии обеспечивается практико-

ориентированной направленностью обучения. Весь образовательный процесс 

осуществляется в русле компетентностной парадигмы обучения: в учебном 

процессе преобладают практические формы обучения, формируются ключевые 

компетенции у выпускников лицея.  Данные принципы способствуют 

активному включению обучающихся к овладению профессией.  

Наиважнейшей составляющей процесса обучения является 

целенаправленность и мотивированность. Успеваемость учащихся зависит не 
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только от природных способностей, но и от развития учебной мотивации. При 

определённых условиях может включаться компенсаторный механизм. При 

этом недостаток способностей восполняется развитием мотивационной сферы 

(интерес к предмету, сознательность выбора профессии, стремление к 

творческой самореализации в профессии др.). Результаты ежегодно 

проводимого входного контроля знаний учащихся первого курса 

свидетельствуют о примерно одинаковом уровне общих интеллектуальных 

способностей. В данной ситуации на первый план выступает фактор 

профессиональной мотивации, где одну из ведущих ролей в формировании 

позитивного отношения к образовательному процессу начинает играть система 

внутренних побуждений личности к учебно-познавательной деятельности в 

процессе профессионального становления. В самой сфере профессиональной 

мотивации ведущее значение имеет позитивное отношение к осваиваемой 

профессии, так как этот мотив связан с конечной целью обучения и будущим 

благосостоянием обучающегося. В лицее разработана программа «Интеграция 

ресурсов социальных партнеров как основа формирования профессиональных 

компетенций рабочего для высокотехнологичных производств». Целью 

программы является формирование профессиональных компетенций и 

позитивного отношения к рабочей профессии у выпускника, ориентированного 

на профессиональную деятельность в условиях высокотехнологичных 

производств. 

 Достижение цели предполагает решение комплекса задач, которые 

разделены по направлениям: 

1. Создание механизмов своевременного реагирования образовательным 

учреждением на запросы работодателей: 

• изучение требований работодателей, предъявляемых к 

квалификации  рабочих кадров; 

• разработка модулей с учетом запросов производства; 

 



 
 

139 
 

Рис.9. Модель организации образовательного процесса, направленного  на формирование 

позитивного отношения учащихся к рабочим профессиям 

Организационно-педагогические 
условия 

Создание инновационной образовательной  среды Интеграция 
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Содержанию 
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контроля

Практикоориентированный подход 
обучения 

достигается через  Средства 

Оценка эффективности. Методы 
стимулирования и мотивации 

Разнообразие форм профессионал. 
самоопределения  

Организация и ресурсы зависит от  

 Компетентности и согласованности 
педагогического коллектива 

достигается через достигается через 

Компетентностный 
подход обучения 

 

Повышение мотивации на 
повышение качества 

профессиональной самореализации 

Обучение руководителей 
структурных подразделений  
созданию инновационной 
образовательной среды 

Мониторинг их 
управленческой 
деятельности  

 

Социальные партнеры и педагоги 
лицея формируют имидж рабочего, 

Профессионала 
 

Организуют деятельность 
 по формированию 
профессиональной самореализации, 

Результат Становление в профессии  и стартовая площадка  для 
творческой самореализации в профессии 

свидетельствует 
Мониторинг качества  образования 
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• подготовка и переподготовка высококвалифицированных 

конкурентоспособных рабочих кадров социальных партнеров по 

мере необходимости; 

• организация процесса обучения будущих рабочих дополнительным 

профессиям (опережающее обучение) в соответствии с 

требованиями рынка труда. 

2. Инновационная деятельность педагогических работников 

лицея. Педагогическое сообщество несёт прямую ответственность за 

результаты своей деятельности. Стиль деятельности педагогов должен 

быть динамичным, направленным не только на устранение пробелов 

знаний, но и на новизну и перемены. Как справедливо заметил академик 

Г.М. Романцев (111, с.7-11): «Система начального профессионального 

образования имеет самый запущенный в педагогическом отношении 

контингент учащихся». Результаты входного контроля обучающихся 

свидетельствуют о низком уровне общего образования, полученном 

учащимися в процессе обучения в основной общеобразовательной школе. 

Показателем качества образования принято считать (в учреждениях 

общего и начального профессионального образования) освоение 

предметов  на «хорошо» и «отлично». Результаты  представлены в 

табл.10. Создание инновационной образовательной среды на основе 

компетентностного подхода, повышение мотивации обучающихся на 

активное включение в профессию, стимулирование их личностного и 

профессионального роста, практикоориентированный подход обучения,  

использование технологий адаптации к условиям производства, 

эффективных способов взаимодействия педагога и обучающихся 

способствуют достижению результативности в освоении обучающимися 

образовательных программ. 
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Результаты входного контроля и итоговой аттестации 
Табл. 10 

Учебный год 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Вид контроля Входной 

контроль 

Итоговая 

аттестация 

Входной 

контроль 

Итоговая 

аттестация 

Входной 

контроль 

Итоговая 

аттестация 

Русский язык 

Успеваемость 

39% 99% 29% 99,7% 14% 99,8% 

Качество 

знаний 

4% 26% 6,8% 26% 12,9% 13,2% 

Математика 

Успеваемость 

19% 99% 30% 100% 21% 100% 

Качество 

знаний 

3% 17% 4% 26% 1% 4.4% 

Физика 

Успеваемость 

24% 99% 36% 100% 31% 100% 

Качество 

знаний 

9% 19% 12% 27,5% 13% 16% 

Химия 

Успеваемость 

57% 98% 35% 99% 22% 99,8% 

Качество 

знаний 

24% 27% 5% 23% 1% 4% 

География 

Успеваемость 

64% 100% 65% 100% 81% 100% 

Качество 

знаний 

14% 53% 13% 50% 17% 21% 

 

Содержание образования является системообразующим фактором.  Это 

связующий компонент структуры образования, превращающий образование в 

систему. Содержание образования должно вытекать из конкретных задач 

перехода к рыночной экономике, отражать социально – экономическую 

политику, проводимую в стране, регионе, обеспечивать эффективность личной 

социализации, создавать возможности для успешной социально-
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профессиональной карьеры.  При формировании содержания образования 

следует учитывать не только перспективы развития данной отрасли, науки или 

сферы профессиональной деятельности, но и специфику контингента. С 

которым предстоит работать. Подходами к типологии основных направлений в 

разработке теоретических основ содержания образования являются: 

• предметный подход, где внимание фокусируется на принципах отбора 

самого содержания образования с нормативно-догматическим и  

активно-деятельностным овладением содержанием образования; 

• процессуальный подход, в котором акцент делается на механизмах и 

способах предъявления содержания образования: «таксономический», 

опирающийся на фиксацию целей развития трёх сфер психики 

человека (когнитивной, аффективной и психомоторной); «ролевой», 

основанный на необходимости  обеспечения выпускника лицея к 

выполнению профессиональной деятельности, некоторой 

совокупности «жизненных ролей»;  

• личностно-ориентированный  подход, в котором центральным 

объектом образования выступает человек и его деятельность.  В зоне 

первичного внимания педагога находится деятельность самого 

ученика, его «внутреннее образовательное приращение и развитие» 

[119,с74].  

Фактором, детерминирующим содержание образования, является 

динамика развития личности. В процессе отбора  содержания, методов и форм 

обучения необходимо учитывать специфику контингента, который приходит 

получать профессию  в учреждения начального профессионального 

образования (слабые навыки по овладению знаниями, отсутствие основ 

фундаментальных дисциплин), социальное неблагополучие обучающихся 

(табл.11). 
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Таблица 11 

Социальный паспорт обучающихся лицея 
Социальный 

статус 

2206/2007 

уч.год 

2207/2008 

уч.год 

2208/2009 

уч.год 

2209/2010 

уч.год 

2010/2011 

уч.год 

2011/2012 

Уч. год 

Полные 

семьи 

51% 48% 49 47% 49% 52% 

Семья с 

отчимом 

(мачехой) 

7% 10% 9% 10% 9% 8% 

Неполные 

семьи 

36% 34% 35% 36% 37% 31% 

Сироты 6% 8% 7% 7% 5% 9% 

Стоящие на 

учёте в 

ОДН ОВД 

11% 11% 8% 7% 6% 6% 

Юношей 62% 71% 73 86% 79% 77 

Девушек 38% 29% 27% 14% 21% 23 

Здоровые 32,6% 28,7% 20,6% 36,4% 35,4% 35,7 

 

Развитие личности осуществляется в процессе её деятельности, а именно: 

деятельность имеет одним из продуктов, результатов развитие самого субъекта. 

В нашем случае речь идёт о развитии квалифицированного рабочего. 

Критериями отбора содержания образования должны стать: 

• целостное отражение в содержании  общего образования задач 

гармоничного развития личности и формирования её базовой культуры; 

• научная и практическая значимость содержания для развития 

личности и профессионала; 

• соответствие сложности содержания предметов учебного плана 

реальным возможностям освоения его обучающимися системы 

начального профессионального образования; 
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• соответствие объёма содержания учебного предмета отведённому 

времени на его изучение.  

Образовательный стандарт сегодня выступает мерой качества образования, так 

как он отражает с одной стороны, обязательства государства перед своими 

гражданами, а с другой стороны, ответственность граждан перед государством 

за достижения в области образования. Доминирование целевых установок 

стимулирует деятельность. Важно, чтобы мотивация была направлена на 

результат и стимулирование личностного роста участников образовательного 

процесса. Одна из сторон данного механизма заключается в поиске и 

обнаружении в содержании и условиях профессиональной деятельности тех 

характеристик и свойств, которые могут удовлетворить потребности субъекта 

труда, соответствуют его интересам, убеждениям, установкам. В лицее 

используются следующие формы мотивации обучающихся: моральное  

стимулирование (общественное признание): Публикации в средствах массовой 

информации о рабочих профессиях, предприятиях, обучающихся, достигших 

результатов. Похвала на  общелицейской линейке. Репортаж на краевом радио. 

Благодарственное письмо родителям. Благодарственное письмо родителям на 

работу. Занесение в Книгу почёта лицея. Диплом о достигнутых результатах от 

лицея, предприятия. Медаль «Юный Гагаринец». Получение рекомендательного 

письма от Общественного совета при трудоустройстве. Построение 

профессиональной карьерной траектории. Материальное  стимулирование: 

Академическая стипендия. Авторская  стипендия от предприятия. Награда за 

участие в конкурсе профессионального мастерства. Прохождение практики на 

станке с ЧПУ (высокая заработная плата). Присвоение табельного номера в период 

прохождения практики. Организация экскурсий, походов в театр, кино за счёт 

средств лицея. Памятные подарки за овладение профессией от Совета 

микрорайона. Частичная оплата за обучение в вузе от предприятия. Частичная  

оплата  проезда и обедов предприятием. Эмпирическое исследование учащихся 

выпускных групп показало, что 72% респондентов планируют свой карьерный 
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рост, 28% планируют продолжить обучение  выбранной профессии.  

Следовательно, обучающиеся мотивированы на активное включение в 

овладении профессией. 

Система уроков по предмету обуславливает построение учебного 

процесса в определённой логике, чтобы каждый урок имел своё место в ряду 

других, обеспечивал дидактически обоснованное развитие учебного процесса 

(сообщение нового материала, закрепление и формирование компетенций 

посредством практической направленности с использованием инженерного 

состава в процессе преподавания и отработки навыков в цехах предприятия). 

При организации изучения общетехнических и специальных предметов в лицее 

типы уроков применяются в определённой системе. Следовательно, и процесс, 

и содержание образования, направленного на развитие квалифицированного 

рабочего, предполагают формирование у обучающихся в процессе 

теоретической и практической деятельности соответствующих компетенций, 

необходимых для будущей профессиональной деятельности. Таким образом, в 

целом складывается многомерная модель теоретических основ содержания 

образования, где традиционные составляющие материальная (содержательная) 

и формальная (деятельностная, развивающая), дополняются ещё двумя 

параметрами - тем содержанием (внешним), которым предстоит овладеть 

обучающемуся внутренними новообразованиями с целью формирования 

профессиональных компетенций. В обществе с развивающейся экономикой 

выпускник профессионального образования должен быть конкурентоспособен 

на современном рынке труда с самовыраженной траекторией своего 

личностного и профессионального развития. 

      Следующим компонентом модели являются средства формирования 

позитивного отношения к рабочей профессии. 

Совершенствование организации производственного обучения и 

производственной практики, практико-ориентированный, компетентностный 

подход в обучении создают условия для подготовки квалифицированного 
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специалиста, поднятия имиджа образовательного учреждения. 

За основу раннего профессионального самоопределения мы взяли форму 

допрофессиональной подготовки - элективный курс  «Введение в профессию». 

Знакомство со спецификой предложенных школьникам рабочих профессий 

методом погружения способствует не только профессиональному 

самоопределению подростков, но и формированию позитивного отношения 

учащихся к рабочей профессии. Но существуют и другие направления работы 

по формированию позитивного отношения учащихся к рабочей профессии, 

которые также активно используются нами в организации образовательного 

процесса в условиях интегрированного подхода. Такие как: 

 Активизация  профориентационной работы в школах: 

• выявление целевых групп (родители, ученики школ, друзья и знакомые 

учащихся и сотрудников лицея).  Ежегодно издаётся приказ по лицею о 

закреплении педагогов за школами города для проведения 

профориентационной работы. Ежемесячно педагоги на инструктивно-

методическом совещании производят отчёт о проведённой работе. 

Эффективность проведённой работы поощряется стимулирующими 

надбавками (премией); 

• выявление наклонностей и способностей учащихся школ, начиная с 7-8 

классов. Совместное проведение внеклассных мероприятий, 

профессиональные пробы в период  элективного курса «Введение в 

профессию» позволяют определить профессиональные наклонности 

подростков; 

• определение профессиональной наклонности учащихся школы 

посредством анкетирования; 

• проведение педагогическими работниками профессионального лицея в 

школах города и близлежащих муниципальных поселениях тематических 

мероприятий совместно с советом ученического самоуправления; 

• проведение экскурсий в учебные заведения начального 
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профессионального образования, на предприятия социальных партнёров, 

в музей предприятия, проведение Дня открытых дверей, презентация 

возможностей учебного заведения, участие в ярмарке «Образование и 

карьера», «Дни Пермского бизнеса», «Ярмарка профессий», проведение  

совместных праздников, спортивных состязаний, слётов, 

интеллектуальных игр, олимпиад; 

Развитие социального партнёрства: 

• создание налаженной системы взаимодействия лицея с социальными 

партнёрами; 

• совместная деятельность социальных партнёров и лицея по созданию  

профессиональных модулей; 

• организация производственной практики на предприятиях; 

• участие социальных партнёров в образовательном процессе; 

• исследование рынка труда и его кадрового потенциала; 

• участие социальных партнёров в трудоустройстве выпускников и 

предоставление гарантий трудоустройства, выдача сертификатов, 

рекомендательных писем Общественным советом лицея; 

• создание в лицее базы данных по трудоустройству выпускников и по 

местам прохождения оплачиваемой производственной практики; 

• информирование учащихся лицея о реальных социальных гарантиях и 

возможностях карьерного роста при работе по полученной 

специальности (профессии);  

• вложение средств (материально-технических) в учебно-

производственную базу лицея для подготовки потенциальных 

работников; 

• участие представителей предприятий в профориентационной работе в 
школах; 

• формирование кадрового резерва предприятий из числа 
зарекомендовавших себя во время производственной практики 
обучающихся лицея.  
Главными социальными партнерами Лицея являются ОАО «Пермский 
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завод «Машиностроитель», ОАО «Мотовилихинские заводы», ЗАО «Пермская 

целлюлозно-бумажная компания». Лицей совместно с данными предприятиями 

заключил договоры (Приложение №1),  разработал комплексную программу-

схему по привлечению учащейся молодежи к профессиям машиностроительной 

отрасли. Согласно разработанной схеме руководители, ведущие специалисты, 

высококвалифицированные рабочие социальных партнеров являются: 

• наставниками учащихся  во время прохождения производственной 

практики; 

• председателями и членами комиссии в период проведения выпускных 

квалификационных экзаменов (Приложение №3); 

• членами жюри при проведении внутрилицейских и краевых конкурсов 

профессионального мастерства;  

• организаторами и экспертами конкурсов профессионального мастерства по 

рабочим профессиям (Приложение №4); 

• участниками методических комиссий при разработке учебно-программной 

документации; 

• шефами учебных групп лицея (Приложение № 5). За каждой группой 

распоряжением генерального директора закреплён цех, у каждого цеха 

имеется свой договор о совместной деятельности; 

• организаторами спортивных соревнований. 

Согласно договору предприятие не только предоставляет места практики, 

корректировку образовательных программ, но и проводит совместно с 

закреплёнными подразделениями завода общественно-массовые мероприятия, 

ориентированные на приобретение новых навыков, повышение квалификации 

обучающихся и сотрудников лицея. По заявке лицея осуществляется 

аварийный ремонт и обслуживание станочного. Сварочного и другого 

оборудования производственных мастерских за счёт средств предприятия. А 

также ремонт, обслуживание электроустановок, замеров сопротивления 

изоляции, перемотку электродвигателей, предоставление смазочных 
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материалов. Предприятие принимает участие в профориентационной работе по 

набору учащихся для обучения в лицее профессиям, необходимым для 

функционирования предприятия, производит оплату расходов на рекламную 

печатную продукцию. Предприятие заключает гражданско-правовые договоры 

на оплату труда мастеров производственного обучения и преподавателей 

дисциплин профессионального цикла. 

Несколько лет в лицее действует система непрерывного 

профессионального образования в виде «Школа-Лицей-Колледж», 

позволяющая отследить формирование позитивного отношения к рабочей 

профессии, начиная с предпрофильной подготовки. Колледж и лицей 

совместными усилиями реализуют программу по допрофессиональной и 

профориентационной работе с учащимися общеобразовательных школ г. 

Перми, ориентируя их на получение профессий машиностроительного профиля. 

В лицее разработаны интегрированные учебные планы с учётом 

преемственности в изучении предметов на первой ступени непрерывного 

профессионального образования. По окончании лицея выпускники могут 

продолжить обучение в колледже  им. Н.Г.Славянова, а затем в Пермском 

государственном техническом университете по адаптированным учебным 

планам.  

В течение последних трех лет Лицей активно работает по договору о 

социальном партнерстве «Лицей – Колледж им. Н.Г.Славянова–Завод» 

(Приложение №6) по реализации программы многоступенчатого непрерывного 

обучения с целью подготовки специалистов с высоким рабочим разрядом. 

Новой формой воспитательной работы стало сотрудничество с молодежной 

организацией ОАО завод «Машиностроитель», участие в совместных 

интеллектуальных играх «Что? Где? Когда?», конкурсах бардовской песни, 

спортивных соревнованиях, конкурсах профессионального мастерства.  

Создание имиджа образовательного учреждения и привлекательности  

рабочих профессий. Этому способствует: 
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• подготовка в лицее практико-ориентированного специалиста; 

• наличие возможности получения дополнительных рабочих квалификаций 

для творческой самореализации в профессии и самопроектирования себя 

как личности; 

• участие в конкурсах профессионального мастерства Российского, 

Краевого, Городского уровней; 

• пропаганда рабочей профессии, акцентирование внимания на их 

важности и востребованности на рынке труда; 

• повышение уровня подготовки с использованием новых передовых 

технологий и современных способов обучения; 

• модернизация материально-технической и информационной базы лицея; 

• совершенствование методов стимулирования деятельности и мотивации 

на творческую самореализацию в профессии; 

• интеграция ресурсов, трансформация корпоративной культуры и этики 

социальных партнёров для проведения профориентационной работы; 

• сохранение тесной связи с выпускниками лицея, достигшими успеха в 

профессиональной деятельности; 

•  вовлечение родителей и родственников учащихся лицея в формирование 

имиджа и важности рабочих профессий. Мотивирование на продолжение 

рабочих династий. 

Повышение престижа рабочей профессии: 

• проведение конкурсов профессионального мастерства по всем 

профессиям внутри лицея с привлечением социальных партнёров в 

качестве членов жюри, спонсоров; 

• проведение конкурса профессионального мастерства в честь Дня 

молодого рабочего между обучающимися лицея и молодыми рабочими 

социальных партнёров, создание при этом условий, приближенных к 

производственной деятельности с привлечением к организации и 

проведению конкурса отдела технического контроля; 
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• проба сил и преодоление внутреннего страха - участие в городском 

конкурсе профессионального мастерства  среди молодых рабочих 

предприятий города «Рабочий – это звучит гордо»; 

• проведение классных часов «Моя будущая профессия»; 

• обзор литературы о рабочих профессиях. Организация выставки 

художественной и публицистической литературы о людях труда; 

• проведение бесед о героях труда и знатных рабочих – выпускниках лицея; 

• написание сочинений и эссе о людях труда; 

• создание стенда о рабочих династиях;  

• посещение музеев трудовой славы социальных партнёров; 

• проведение классных часов «Рабочая Мотовилиха»; 

• организация экскурсий, связанных с будущей профессией  или 

продолжением образования. 

Взаимодействие с органами исполнительной власти и средствами 

массовой информации: 

• систематическое отслеживание результатов мониторинга рынка труда; 

• постоянная позитивная реклама лицея в средствах массовой информации; 

• совершенствование механизма формирования регионального заказа на 

подготовку кадров; 

• взаимодействие с Региональным союзом промышленников Пермского 

края «Сотрудничество», Министерством промышленности, инвестиций и 

науки Пермского края, Департаментом промышленной политики, 

инвестиций и предпринимательства Администрации города Перми; 

• еженедельное обновление информации на сайте лицея; 

• публикация информации о жизни лицея в средствах массовой 

информации социальных партнёров; 

• репортажи актива лицея на Пермском радио в целях пропаганды рабочих 

профессий; 

• участие в проектах, проводимых советом микрорайона, городом, краем. 
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Одним из компонентов модели является «Организация и ресурсы». 

«Профессионально-педагогическая деятельность педагога профессионального 

образования является сложным явлением по своей структуре и направленности, 

отличающейся от деятельности специалистов других профессий, т.к. в ее 

структуре интегрированы в определенных зависимостях компоненты 

технического, рабочего и педагогического труда», - отмечает В.А. Фёдоров 

[130]. Педагог должен сформировать у обучающихся готовность и способность 

жить и самореализоваться в динамично изменяющихся условиях общества. В 

этих условиях с особой остротой встаёт вопрос о путях повышения 

профессионализма мастеров и преподавателей, совершенствования системы 

повышения квалификации педагогических работников. Профессионально-

педагогическая компетентность мастера производственного обучения - это 

обладание определённым набором наиболее важных для его профессиональной 

деятельности  компетенций, интегральная совокупность знаний, умений и 

навыков, способностей и качеств личности, позволяющих успешно решать 

проблемы в области учебно-производственной деятельности. Мастер 

производственного обучения должен обладать личностно-мотивационными, 

методическими, информационно-техническими, коммуникативными, 

организаторско-технологическими, психолого-педагогическими 

компетенциями. Интеграция кадровых ресурсов даёт возможность привлекать 

инженерный состав предприятий к преподаванию фундаментально значимых 

дисциплин профессионального цикла, повышать квалификацию посредством 

организации стажировки педагогов на промышленных предприятиях.  

        Мы используем две формы  повышения мотивации у работников 

образовательного учреждения, включённых в процесс подготовки учащихся на 

рабочие профессии:  первая форма -  материальная: выплаты стимулирующего 

характера за устройство обучающихся на оплачиваемую практику, за 

присвоение выпускникам повышенного разряда, за получение в процессе учёбы 

дополнительной специальности, трудоустройство выпускников, участие и 
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победы в конкурсах профессионального мастерства. За проведение открытого 

урока, внеклассного мероприятия, за профориентационную работу, за личную 

исследовательскую работу и руководство исследовательской работой 

обучающихся;  дополнительная зарплата от предприятия, санаторно – курортное 

лечение. Вторая форма – моральная: грамоты, благодарственные письма, 

награды Роскосмоса, освещение деятельности на сайте и в СМИ предприятий.   

Для оценки ситуации на рынке труда созданы механизмы своевременного 

реагирования образовательным учреждением на запросы работодателей: 

ведётся мониторинг потребностей работодателей; разрабатываются модульные 

программы; проводится их корректировка с учетом требований современного 

производства; организован процесс опережающего обучения рабочих 

дополнительным профессиям. Включены в процесс формирования позитивного 

отношения учащихся к рабочей профессии и организационные ресурсы: идёт 

процесс совершенствования профессиональных  компетенций руководства 

лицея, так как качественное управление ведёт к изменению жизнедеятельности 

образовательного учреждения – созданию инновационной образовательной 

среды. Повышение квалификации руководством лицея рассматривается как 

процесс повышения профессионально-педагогической компетентности. 

Управление в условиях создания инновационной образовательной среды 

предполагает открытость, методы выявления мнений (интервью, 

анкетирование, выборочный опрос, экспертиза); аналитические методы: 

системный анализ, экономический анализ, написание сценариев; методы 

оценки: эффективность инноваций; наглядного представления: графические 

модели, структурные модели; методы аргументации: презентации, ведение 

переговоров; методы мотивации: стимулирование, создание  креативного поля,  

методы создания условий для профессионального роста членов педагогического 

коллектива, формирования педагогической этики и культуры поведения. 

Мониторинг и оценка качества образования - одно из условий подготовки 

нового поколения специалистов. Изучаются и сравниваются результаты 
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успеваемости и качества усвоения предметов по результатам семестров, курсов 

обучения, ведётся систематический контроль качества усвоения материала, 

начиная с входного контроля знаний. Рассматривается в динамике за последние 

пять лет результативность педагогической деятельности персонально по 

педагогам, курсам, методическим комиссиям. «Компетентностный подход, 

отмечает Г.С. Трофимова [118,c.149], обеспечивает признание значимости 

результатов образования за пределами системы формального образования, т.е. в 

профессиональной деятельности, и является основой, на которой крепятся 

связи между образованием и профессиональной деятельностью». 

Существующий комплекс внутрилицейского контроля повышает мотивацию к 

совершенствованию профессиональных компетенций учащихся и 

педагогических работников лицея. Разработана технология адаптации 

обучающихся к условиям производства. Она включает в себя мероприятия по 

социальной и производственной адаптации обучающихся на производстве, 

является инструментом в формировании у нового рабочего необходимого 

уровня производительности труда в более короткое время.  Знакомство с 

предприятием, его историей, выпускаемой продукцией, социально-бытовыми 

комплексами, требованиями к организации и результатам труда,- всё это и 

многое другое познаётся в период производственной практики. Публичная 

защита производственной практики с привлечением представителей 

социальных партнёров, ведение дневников практики повышает уровень 

ответственности практиканта перед наставником и мастером 

производственного обучения, обеспечивает адаптацию к условиям 

производства, согласованность требований предприятий и образовательного 

учреждения.  

Интеграция ресурсов социальных партнёров обеспечила новый подход к 

образованию: переход на качественно новый уровень подготовки рабочих 

кадров; применение новых, в том числе информационно-коммуникационных 

образовательных технологий; внедрение инновационных форм организации 
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образовательного процесса; формирование профессиональных компетенций 

выпускников, обеспечивающих их конкурентоспособность на рынке труда.  

Принципы и средства, которыми руководствуется педагогический коллектив, 

позволяют  формировать профессиональные компетенции, обеспечивающие 

конкурентоспособность и востребованность выпускников на рынке труда. С 

сентября 2008 года в Пермском крае был запущен новый проект  «Заказ НПО-

СПО, образовательные региональные сертификаты на 

профессиональнообучение для региона». Заявка размещалась на электронном 

портале.  
                                                         Таблица 12 

Состояние по сертификатам на прием учащихся в 2008, 2009 годах  

Количество сертификатов, в том числе по заявленным профессиям 
в ИОП 
всего «станочник» «электромонтер» «сварщик» 

    Потребность 
 
 
Предприятия 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 
ОАО  
«Пермский завод 
«Машиностроитель» 85 95 25 30 10 20 20 20 

ОАО 
«Мотовилихинские 
заводы» 

60 70 20 30 15 20 10 10 

ОАО НПО «Искра» 23 23 10 10 3 3 3 3 

ЗАО «Пермская 
целлюлозно-бумажная 
компания» 0 40 0 0 0 20 0 0 

Итого сертификатов 
по заявленным 
профессиям в ИОП: 

168 228 55 70 28 63 33 33 

Итого сертификатов: 428 444 130 70 93 78 64 33 
Прием на обучение в 
Лицей, человек 220  22  20  32  

Планируемый прием, 
человек  200  25  25  25 

По результатам эксперимента в 2008 и 2009 годах следует отметить, что 

количество сертификатов, полученных лицеем (таблица12), примерно в два 

раза превышает цифры набора, т.е. у региона существует большая 
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необходимость в рабочих кадрах. В 2010году запросы работодателей 

изменились (табл.13), т.к. они не готовы принять сразу так много рабочих без 

опыта работы и пока не все готовы вкладывать средства на формирование этого 

опыта, но мы видим, что проблема дефицита рабочих кадров остаётся.  

           Организационно-педагогические условия, реализуемые в 

образовательном процессе, модель организации образовательного процесса, 

направленная на формирование позитивного отношения учащихся к рабочим 

профессиям, позволили добиться стабильных результатов, отображённых на  

рисунке 10.  

 
 Рис. 10 Исследование трудоустройства выпускников 2006-2010гг. 

Результаты трудоустройства выпускников позволяют сделать вывод о 

том, что учреждение находится на качественно новом уровне подготовки 

рабочих кадров, который позволяет преодолеть противоречие между 

возрастающими требованиями, предъявляемыми работодателями к уровню 

подготовки рабочих в современных условиях производства и организацией 

процесса подготовки рабочих кадров в лицее. 
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Таблица 13 

Государственный заказ на 2011 год 

№ Специальность/профессия Базовое обр-ние Форма 
обучения Срок Квалификация Заявок 

1 151903.01. Контролер станочных и слесарных работ основное общее 
(9 кл.) дневная 3 года Контролер станочных и слесарных работ 3-4 разряда 17 

2 250401.07. Машинист машин по производству бумаги и картона основное общее 
(9 кл.) дневная 3 года Машинист бумагоделательной(картоноделательной) машины (сеточник) 30 

3 150709.01. Наладчик сварочного и газоплазморезательного 
оборудования 

основное общее 
(9 кл.) дневная 3 года 10 мес наладчик сварочного и газоплазморетального оборудования 4-5 разряда 26 

4 151902.01. Наладчик станков и оборудования в механообработке основное общее 
(9 кл.) дневная 3 года 10 мес наладчик станков и манипуляторов с ПУ 4-5 разряда 47 

5 230103.02. Мастер по обработке цифровой информации основное общее 
(9 кл.) дневная 2 года 5 

месяцев Оператор ЭВМ и ВТ 72 

6 260807.01. Повар, кондитер основное общее 
(9 кл.) дневная 3 года повар, кондитер 3-4 разряда 61 

7 034700.01. Секретарь основное общее 
(9 кл.) дневная 3 года Секретарь-машинистка, Секретарь-стенографистка 4 

8 220703.02. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике 

основное общее 
(9 кл.) дневная 3 года Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3-4 разряда 28 

9 190631.01. Автомеханик основное общее 
(9 кл.) дневная 3 года слесарь по ремонту автомобилей 3-4 разряда 74 

10 151903.02. Слесарь основное общее 
(9 кл.) дневная 3 года слесарь- инструментальщик, слесарь-ремонтник 3-4 разряд 36 

11 151902.03. Станочник (металлообработка) основное общее 
(9 кл.) дневная 3 года Станочник широкого профиля 3-4 разряда, Оператор станков с программным 

управлением 3-4 разряда 2 

12 250401.08. Сушильщик в бумажном производстве основное общее 
(9 кл.) дневная 2 года 5 

месяцев Сушильщик бумагоделательной(картоноделательной) машины 30 

13 150709.02. Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) основное общее 
(9 кл.) дневная 3 года Электрогазосварщик 3-4 разряда 8 

14 140446.03. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования(по отраслям) 

основное общее 
(9 кл.) дневная 3 года Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-4 разряд 48 
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2.4. Модель выпускника системы начального профессионального 
образования 

 
 Федеральным законом  Российской Федерации определена цель системы 

начального профессионального образования: «подготовка работников  

квалифицированного труда (рабочих, служащих) по всем основным 

направлениям общественно-полезной деятельности…» [45, с.61]. 

Социальный заказ, определенный Национальной доктриной образования 

в Российской Федерации, концепция модернизации Российского образования 

диктует потребность в выпускнике, который:  

• владеет способами и средствами сохранения и развития себя как 

личности; 

• обладает механизмом воздействия на развитие и преобразование 

общества, общественных отношений; 

• обладает опытом культурных взаимодействий во всем многообразии 

социальных отношений с людьми, с природой; 

• представляет собой нравственно и духовно совершенствующуюся 

личность, обладающую чувством патриотизма, гордости за Отечество, 

уважающую культурные и исторические традиции. 

Выпускники системы начального профессионального образования живут не 

в замкнутом пространстве, это полноценные члены общества, которые в 

ближайшем будущем станут участниками производственного процесса. 

Личность в процессе своего развития, профессионального становления 

формируется, принимает определённую форму. Уровень профессиональных 

компетенций обеспечивается устойчивым интересом обучающихся к сущности 

и социальной значимости будущей профессии, логично выстроенной системой 

учебно-воспитательного процесса, интеграцией ресурсов образовательного 

учреждения и социальных партнеров.  

Модель - это сложившийся в нашем представлении образ желаемого 

будущего наших выпускников, достижение которого возможно только при  
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самых благоприятных внутренних и внешних условиях.  В разработанной 

автором модели выпускника (рис.11) личность квалифицированного рабочего 

(профессионала) рассматривается последовательно, начиная с периода 

вхождения в профессию, периода профессионального самоопределения, 

определения профессиональной пригодности, формирования устойчивого 

интереса и мотивации на получение профессии до этапа становления, 

представляющего  собой  сложившуюся целостную систему формирования 

ключевых компетенций и  личного признания профессии.). В новом поколении 

Государственных образовательных стандартов начального профессионального 

образования к ключевым компетенциям отнесены (ФГОС НПО): 

1. Надпрофессиональные - универсальные знания, умения, навыки, 

качества и способности выпускника - интегративный показатель его 

готовности к будущей профессиональной деятельности, включающий 

компетенции, влияющие на трудоустройство. 

2. Общепрофессиональные - знания и умения фундаментальной 

направленности, качества и способности выпускника, определяющие 

его профессиональную мобильность в рамках общности научно-

технических основ, заложенных в средствах труда, и технологические 

процессы, на которых базируются различные отрасли экономики. 

Изучение мнения социальных партнёров показало, что выпускники 

начального профессионального образования после окончания лицея должны 

обладать следующими качествами: целеустремленность,  креативность, 

напористость, инициативность, честность,  толерантность; высокая 

самоорганизация и дисциплинированность; потребность и способность к 

повышению образовательного и профессионального потенциала;  готовность 

замечать проблемы и искать пути их решения;  умение работать в команде,   

умение брать на себя ответственность, коммуникабельность.  

 Следующим этапом модели является активное включение в профессию, 

получение опыта. Важную роль играет личное признание обучающимся 
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осваиваемой профессии. Завершающая стадия модели квалифицированного 

рабочего - свободное владение профессией, самопроектирование себя как 

личности, творческая самореализация в профессии. Заключая договор о 

выполнении государственного заказа на подготовку кадров, лицей берёт на себя 

обязательство по воспитанию конкурентоспособной, творческой, 

саморазвивающейся личности, которая может адаптироваться на рынке труда и 

в социуме. Процесс подготовки квалифицированного рабочего (профессионала) 

неотъемлем от процесса целостного развития личности, т.е. профессионализм - 

неотъемлемая ступень к высшему своему качеству - компетентности в 

конкретной деятельности. Профессиональное становление представляет собой 

динамический процесс «формообразования» личности, адекватной 

деятельности, который предусматривает формирование профессиональной 

направленности, профессиональной компетентности и профессионально 

важных качеств, развитие профессионально значимых психофизиологических 

свойств, поиск оптимальных способов качественного и творческого 

выполнения профессионально значимых видов деятельности в соответствии с 

индивидуально-психологическими особенностями личности.  Действенность 

профессионального становления личности до уровня квалифицированного 

рабочего (профессионала) зависит от следующих условий: 

1) психологически обоснованного выбора профессии; 

профессионального отбора оптантов, имеющих интерес,  

склонность  и пригодность к профессии;  

2) формирования  устойчивого интереса и мотивации на получение 

профессии;  

3) определения профессиональной направленности;  

4) придания содержанию и технологии профессионально-

образовательного процесса в учебном заведении развивающего 

характера;  
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5) подведение обучающегося системы начального профессионального 

образования к самоактуализации в профессии;  

6)  овладение рядом смежных профессий путём последовательного 

освоения специалистом и профессионалом системы 

взаимосвязанных видов деятельности; 

7)  интеграция ресурсов  всех социальных партнёров для активного 

включения обучающихся в профессию, получение опыта, 

адаптация к рабочей среде.  

Предложенная модель позволяет  определить и выделить этапы 

становления профессионала в системе начального профессионального 

образования. Главным становится не процесс обучения, а результат. Учитывая, 

что компетентность - это мастерство не столько в смысле исполнения, сколько 

в смысле организации и системного понимания всех проблем, связанных с 

деятельностью, умение поставить задачи и способность организовать решение 

конкретных проблем, относящихся к виду деятельности, в которой данный 

человек компетентен. Выпускник должен обладать общими компетенциями: 

• понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

• уметь организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения; 

• анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы; 

• находить информацию, необходимую  для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

• использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

• находить информацию, необходимую для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 
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• работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами; 

• исполнять воинскую обязанность, в том  числе с применением полученных 

профессиональных знаний. 

Согласно представленной модели, выпускник должен  владеть 

профессиональными компетенциями: 

• владеть  профессиональной лексикой; 

• уметь подготовить рабочее место с учётом требований техники 

безопасности; 

• выполнять  типовые операции в рамках профессии; 

• готовить оборудование к работе и обслуживать его в процессе работы, быть 

готовым  к освоению новой техники; 

• выполнять операции в соответствии с технологическими требованиями на 

определенном оборудовании; 

• осуществлять контроль  качества выполненных работ; 

• владеть навыками работы с технической документацией; 

• решать профессиональные задачи в непредвиденных производственных 

ситуациях. 

Квалифицированным рабочим (профессионалом) можно считать 

человека, который овладел нормами профессиональной деятельности, 

профессионального общения и осуществляет их на высоком уровне, добиваясь 

профессионального мастерства, соблюдая профессиональную этику. Модель 

квалифицированного рабочего (профессионала), построенная с учётом 

компетентностного подхода, должна способствовать изменению 

образовательного пространства. Стадия профессионального развития является 

естественной предпосылкой стадии саморазвития. Главным становится не 

процесс обучения, а результат – свободное владение профессией, 

самопроектирование себя как личности, творческая самореализация в 

профессии. 
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Рис.11 Модель выпускника ГБОУ НПО ПЛ №3  
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2.5. Элективный курс «Введение в профессию» как одна из форм 
профессионального самоопределения учащихся 

Профессиональное становление предполагает использование 

совокупности развернутых во времени приемов социального воздействия на 

личность, включение ее в разнообразные профессионально значимые виды 

деятельности с целью формирования у нее системы профессионально важных 

знаний, умений, качеств, форм поведения и индивидуальных способов 

выполнения профессиональной деятельности. Особую актуальность приобрела 

проблема выбора профессии. Неудачное профессиональное самоопределение и 

недостаточная самореализация могут стать причиной многих психологических 

и жизненных проблем. Основой профессионального самоопределения 

становится личная активность подростка, погружение его в профессиональную 

среду. Профессиональное становление начинается с формирования 

профессиональных намерений (престиж профессии, потребность общества, 

влияние семьи, средств информации, направленность личности: интересы, 

увлечения). Профессиональное становление личности до уровня профессионала 

зависит от психологически и физиологически обоснованного выбора 

профессии; формирования у подростков устойчивого интереса и мотивации на 

получение профессии, придания содержанию и технологии профессионально-

образовательного процесса в учебном заведении развивающего характера. 

Изучение результатов профессионального самоопределения школьников и 

запросов рынка труда показало причину существующего в стране дисбаланса 

между выбором профессии и потребностями рынка труда, школьники не знают 

рабочих профессий. В своей исследовательской деятельности мы попытались 

проанализировать мотивационную сферу профессионального самоопределения 

подростков (в своём исследовании мы не брали гимназические классы, 

выпускники которых ориентированы на высшее образование). Исследование 

показало, что у большинства старшеклассников преобладает промежуточный 

тип жизненных планов (выбор профессии пока не сделан). Причинами 

возможного неадекватного выбора профессии могут быть как внешние 
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(социальные факторы), связанные с невозможностью осуществлять 

профессиональный выбор по интересам, так и внутренние (психологические) 

факторы, связанные с недостаточным осознанием своих профессиональных 

склонностей с неадекватным представлением о содержании будущей 

профессиональной деятельности. Многообразие мира профессий, трудность в 

выборе учебного заведения, зависимость от решения родителей, неадекватность 

самооценки и другие, - всё это создаёт трудности в профессиональном 

самоопределении.  Если профессиональные интересы лежат вне сферы 

избранной и осваиваемой учащимися профессии, то это скажется не только на 

уровне профессионального обучения, но и впоследствии на эффективности 

профессиональной деятельности. Своевременное диагностирование 

профессиональных интересов и склонностей может повлиять на 

удовлетворённость профессией и способствовать её адекватному выбору. 

Предпочтительными сферами будущей профессиональной деятельности 

проанкетированных нами  абитуриентов являются информационные 

технологии, туризм, пищевая промышленность, торговля, автотранспорт, 

строительство. В число наиболее важных мотивов при выборе будущей 

профессии, которыми руководствуются подростки,  вошли следующие: высокая 

заработная плата, интерес к профессии, условия труда, свободный режим 

работы, престижность профессии, возможность карьерного роста, возможность 

получить общественное признание. Эмпирическое исследование позволило 

выявить причины сложившегося негативного отношения к рабочим 

профессиям в обществе:  

1) социально–гигиенические условия труда на промышленных  

предприятиях (тяжесть и напряжённость труда,  шум, несоблюдение 

теплового и светового режима и др.); 

2)  зависимость заработной платы от выполнения плана и реализации заказа;  

3)  монотонность и однообразность труда;  
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4) пропускной режим  на предприятии,  

5) отсутствие перспективы карьерного роста; 

6) отсутствие информированности о наличии социального пакета для 

сотрудников промышленных предприятий,  

7) однообразие форм проведения профориентационной работы. 

Все перечисленные факторы  не стимулируют активность выбора рабочей 

профессии.  

Предпосылкой создания новой формы профессионального 

самоопределения и формирования позитивного отношения учащихся к рабочим 

профессиям явился анализ профессионального становления выпускников 1998г. 

Уроки труда у этих учащихся  общеобразовательной школы проводилась в 

мастерских лицея, начиная с седьмого класса, ввиду отсутствия учителя труда в 

школе.  В результате проведения таких уроков многие выпускники после 

окончания основной школы пришли получить профессию «Станочник 

широкого профиля» и были сформированы в одну группу. Нами был проведён 

анализ  активности включения выпускников этой группы в профессию в 

сопоставлении с параллельной  группой, у которой не была  организована 

«допрофессиональная» подготовка. В процессе исследования рассматривались 

следующие критерии:  

1) выпускники получили установленный разряд; 

2) выпускники получили повышенный разряд; 

3) выпускники получили разряд ниже установленного; 

4) выпускники получили диплом с отличием; 

5) выпускники получили на выпускном квалификационном экзамене 

оценку «отлично»; 

6) выпускники получили на выпускном квалификационном экзамене 

оценку «хорошо»; 
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7) выпускники получили на выпускном квалификационном экзамене 

оценку «удовлетворительно»; 

8) выпускники получили две и более профессии;  

9) выпускники работают по профессии; 

10) выпускники  не работают по профессии; 

11) выпускники повысили свой квалификационный разряд; 

12) выпускники окончили техникум, колледж по своему профилю; 

13) выпускники окончили техникум, колледж не по своему профилю; 

14) выпускники окончили вуз по профилю профессиональной 

подготовки; 

15) выпускники окончили вуз не по профилю профессиональной 

подготовки; 

16) выпускники  работают руководителями по профильной 

специальности. 

Результат исследования показал, что группы, прошедшие 

допрофессиональную  подготовку, получили  наибольший  процент дипломов с 

отличием, на 50% больше повысили свой квалификационный разряд, в 3 раза 

большее количество выпускников получили среднее и высшее 

профессиональное образование, в соотношении десять к одному работают 

руководителями по полученному профилю, гораздо меньший процент из них не 

работает по выбранному профилю профессиональной направленности. 

Полученный положительный результат мотивировал на разработку 

профессионального модуля и создания новой формы профессионального 

самоопределения учащихся. Автор инициировал создание рабочей программы 

учебной дисциплины «Введение в профессию» (Приложение 9). Рабочая 

программа разработана на основе запросов работодателей для 

профориентационной работы среди учащихся школ с целью формирования 

позитивного отношения к рабочей профессии на стадии профессионального 

самоопределения учащихся. Программа рассмотрена на заседании 
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Общественного совета, в состав которого входят директора по персоналу, 

главные специалисты четырёх крупных предприятий - социальных партнёров 

лицея.  Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (Табл.14) 

начального профессионального образования: 
Таблица14 

Перечень учебных дисциплин 
Укрупнённая группа профессий Наименование подготовки 

140000 

Энергетика, энергетическое 

машиностроение и электротехника 

140400 

Электроэнергетика и электротехника 

150000 

Металлургия, машиностроение и 

металлообработка 

151700 

Машиностроение 

190000 

Транспортные средства 

190600 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

 

Рабочая программа может быть использована в качестве элективных курсов 

допрофессиональной подготовки школьников средней и старшей школы (9-11 

классов) при профессиональном самоопределении и профориентационной 

работе. Предложенная дисциплина входит в группу дисциплин определённых 

представителями промышленных предприятий (работодателями) из 

вариативной части Федеральных государственных образовательных 

стандартов. В результате освоения учебной дисциплины учащийся должен 

знать: 

• основные профессии машиностроения – слесарь, сварщик, 

электромонтёр, слесарь по ремонту автомобилей; знать их 

квалификационные характеристики; 
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• оборудование, инструмент и приспособления, применяемые в процессе 

выполнения практических работ; 

• историю появления и развития профессии, современные достижения 

производства. 

В результате освоения учебной дисциплины учащийся должен уметь: 

• выбрать оборудование, инструменты и приспособления для выполнения 

простейших операций профессиональной деятельности; 

• выполнять простейшие операции профессиональной деятельности под 

присмотром мастера производственного обучения. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: максимальная учебная нагрузка обучающегося - 54часа, в том 

числе: обязательная аудиторная нагрузка учащихся 40 часов, в том числе 

практические занятия составляют 24 часа, зачётная работа - 4 часа, 

самостоятельная работа учащихся-14 часов. Итоговая аттестация проводится в 

форме зачёта.   

Рассмотрим содержание учебного модуля по теме 4 «Введение в 

профессию «Станочник (металлообработка)». В данной теме предусмотрено 

ознакомление учащихся с учебной токарной и фрезерной мастерскими. В 

процессе курса учащимся даётся представление о видах работ, выполняемых 

работниками данной профессии в процессе трудовой деятельности. Учащиеся 

знакомятся с оборудованием, приспособлениями, которые применяются в 

процессе выполнения станочных работ. Перед каждой операцией проводится 

инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Мастер 

производственного обучения знакомит учащихся с назначением и устройством 

станков, показывает процесс обработки деталей, техническое обслуживание 

станков, контроль параметров качества различными способами и 

инструментами, показывает изготовленную на станке продукцию 

обучающимися лицея. Учащиеся во время практической работы под 

руководством мастера выполняют основные слесарные операции, такие как: 
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размётка, рубка, опиливание, сверление отверстий. Производят контроль 

качества изготовления изделия. Производят пуск и остановку электродвигателя 

станка, включение и выключение главного движения и приводов подач. 

Модуль регламентирует уровень освоения учебного материала, условия 

реализации учебной дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению), информационное обеспечение: перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется мастером производственного обучения в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения учащимися 

индивидуальных заданий. 

Экспериментальная программа элективного курса «Введение в 

профессию» разработана с целью оказания помощи школьникам в 

самоопределении  и нацелена на формирование позитивного отношения 

подростков к рабочим профессиям. Аналитическая деятельность, проведённая 

экспертами в первый день прохождения курсов, показала следующие 

результаты: 40% проанкетированных школьников не знают профессии 

машиностроения, не могут назвать промышленные предприятия на территории 

нашего города, многие учащиеся не могут назвать предприятия, на которых 

работают их родители. На предложенное школьникам задание подчеркнуть 

профессии, которые им интересны, а именно: токарь, фрезеровщик, оператор 

ЭВМ, сварщик, электрик, делопроизводитель, повар, секретарь-референт, 

автомеханик,  нами был констатирован тот факт, что интерес к рабочим 

профессиям  у школьников равен 10-15%.  

Совместно с администрациями школ заключены договоры на оказание 

услуг (Приложение №11).  Ежегодно через программу допрофессиональной 

подготовки школьников по рабочим профессиям проходит до 120 человек. Во 

время элективного курса проводятся экскурсии в мастерские, кабинеты, музей 

лицея, даётся возможность попробовать свои силы методом погружения в 

профессию. Такие формы и ориентиры для профессионального 
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самоопределения, как профессиональные пробы, занятия на тренажёрах-

имитаторах, виртуальные и реальные экскурсии по цехам предприятий, 

спецкурсы для учащихся школ (пользователь персонального компьютера, работа 

в программе «Компас 3 D», основы машинописи» и другие) имеют различную 

степень сложности, объем учебных часов, а главное, они помогают в выборе 

профессии. 

Работа  в мастерских лицея позволяет повысить интерес учащихся к 

рабочей профессии,  при этом повышается имидж образовательного 

учреждения среди работодателей, родителей обучающихся и жителей 

микрорайона, города и края.  Рефлексия деятельности проводится при помощи 

анкетирования в первый и в последний день проведения элективного курса 

(Приложение 10), результаты отражены на рисунках12-16. Невысокий процент 

осведомлённости подростков о рабочих профессиях является подтверждением 

недостаточной информированности школьников о мире рабочих профессий.  

 Задание, предложенное в процессе анкетирования: «Укажите, сколько 

классов вы планируете закончить в школе, 9 или 11?», способствует выяснению 

категории школьников, с которыми стоит выстроить индивидуальную работу 

по привлечению получения начального профессионального образования. 

Вопрос анкеты: «Что является источником информации для выбора Вашей 

профессии?» позволил выяснить, какие источники профессиональной 

информации наиболее актуальны в процессе проведения профессиональной 

ориентации. В результате данного исследования было выявлено, что 

наибольшее число респондентов отмечают в качестве основных источников 

информации от родственников, друзей, знакомых (59,4%). Справочником об 

учебных заведениях воспользовались в процессе выбора 18,8% респондентов, 

14% учащихся пришли в лицей после прохождения элективного курса 

«Введение в профессию». Менее значительная роль отводится радио, 

телевидению, газетам (0,7%). Другие источники рекламной информации, а 

именно: рекламные афиши, информационные щиты (5,2%) также не входят в 

число самых рейтинговых для абитуриентов. Среди медийных и рекламных 
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каналов распространения информации лидирует  сайт образовательного 

учреждения (20,3%). Стремление получить конкретную профессию обнаружено 

у 9% респондентов,  предоставление места в общежитии привлекло в лицей 4%. 

Территориальная близость и удобное месторасположение лицея оказывает 

влияние  на выбор профессии 5% учащихся.  

Вопрос анкеты: «Где работают Ваши родители (на промышленном 

предприятии, в здравоохранении, в образовании, в коммерции)?», - показал, что 

многие родители работают на промышленных предприятиях нашего города 

(42%.).  В учреждениях образования работают 11%, в учреждениях 

здравоохранения -13%, в коммерции – 16%, 12% имеют свой бизнес, 6%-

безработные. Данный вопрос  также подтвердил правильность наших 

намерений, ведь предпрофильная подготовка ведётся в промышленном районе, 

где расположены крупные градообразующие промышленные предприятия. 

Этот вопрос позволил  также выявить причину негативного отношения к 

рабочим профессиям - подростки имеют представление об условиях труда на 

этих предприятиях. 

 
Рис. 12 Результаты исследования после  проведения курса «Введение в профессию» 

 

Исследование результатов анкетирования при завершении элективного 
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курса «Введение в профессию» свидетельствует о понимании учащимися 

значимости рабочих профессий в развитии экономики страны;  их желании 

участвовать в процессе производства (обслуживать оборудование, быть 

готовым к освоению новой техники, владеть навыками чтения технической 

документации, производить качественную продукцию), ожидание 

профессионального,  а вместе с ним и материального успеха при 

самореализации в профессии. Только 3% школьников после проведения 

элективного курса «Введение в профессию» ответили, что занятия во время 

прохождения элективного курса - бесполезная трата времени. Всем остальным 

был интересен процесс обучения в мастерских лицея (Рис.12-14).  

Результаты анкетирования свидетельствуют о возросшем интересе школьников 

к рабочим профессиям, им нравится работать руками, они получают 

удовлетворение от практической деятельности. 

 
Рис.13.  Восприятие профессии  школьниками после прохождения курсов (Получение 

абсолютно новой информации о профессии) 

 

 На вопрос анкеты: «Что Вам понравилось на курсах», школьники особо 

отметили работу в мастерских и отношение преподавателей к ученикам. 
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Рис.14. Положительное восприятие школьниками курса «Введение в профессию» 

Проведенный  мониторинг, а затем и опытно-экспериментальная работа по 

проверке мотивации на выбор и овладение рабочей профессией показали, что 

после прохождения допрофесиональной подготовки школьники более 

осознанно выбирают рабочую профессию и, обучаясь в учреждении начального 

профессионального образования, показывают более высокие результаты.  

 
 

Рис. 15 Значимость проведения  курса «Введение в профессию» 
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Считаем, что наша цель была достигнута, элективный курс «Введение в 

профессию» как одна из форм профессионального самоопределения учащихся 

общеобразовательных школ в условиях, приближенных к производству, 

способствует формированию позитивного отношения учащихся к рабочим 

профессиям. Учащиеся заявленных в эксперименте школ проявили интерес к 

рабочим профессиям и к лицею. Результаты, отражённые на рисунке 16, 

демонстрируют возможность и необходимость проведения учебной 

дисциплины «Введение в профессию», подобные курсы дают возможность 

учащимся попробовать себя в разных профессиях и оказывают практическую 

помощь в процессе профессионального самоопределения. Даже те учащиеся, 

которые не выберут предложенные нами профессии, уже выиграют в том 

плане, что они попробовали свои силы  в этой профессии -  им не понравилось, 

значит, они сделают другой выбор, т.е. они смогут избежать в будущем 

профессиональный кризис, связанный с неудовлетворённостью выбранной 

профессией.  

Наиболее критическая ситуация на промышленных предприятиях 

складывается с дефицитом рабочих по профессии «Станочник». 

Организационно-педагогические условия, созданные в лицее, 

совершенствование форм работы в период профессионального 

самоопределения учащихся (введение элективного курса «Введение в 

профессию») позволили увеличить количество приёма абитуриентов по 

профессии «Станочник»: в 2007/2008 учебном году поступили 18 чел, в 

2008/2009 -25 чел, в 2009/2010 поступили 51 человек, в том числе 36% девушек.  

Разработанный и апробированный в лицее модуль элективного курса 

«Введение в профессию» может использоваться как долгосрочная программа 

психолого-педагогического сопровождения учащихся, диагностики  уровня 

профессионального самоопределения в соответствии с их психологическими и 

физическими возможностями, профессиональными интересами и 

склонностями; позволит устранить дефицит  рабочих кадров.  
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2.6. Опытно-экспериментальная работа по формированию позитивного 

отношения учащихся к рабочим профессиям 

В соответствии с целью диссертационного исследования и 

поставленными задачами проведён педагогический эксперимент. Основная 

цель опытно-экспериментальной работы: доказать возможность формирования  

позитивного отношения учащихся к рабочим профессиям при выполнении 

организационно-педагогических условий, созданной модели организации 

образовательного процесса и выявленных форм профессионального 

самоопределения учащихся. Экспериментальная работа проводилась поэтапно с 

2006 по 2010 годы. Всего в эксперименте приняло участие 311человек.  

В 2007г в лицее прошёл процесс оптимизации, были объединены два 

образовательных учреждения одного профиля направленности системы 

начального профессионального образования: профессиональное училище №88 

присоединено к профессиональному лицею №3. Это позволило сопоставить две 

учебные группы.  

Основная цель опытно-экспериментальной работы: проверить, позволяет 

ли  концептуальная модель организации образовательного процесса, 

построенная и реализованная с учётом организационно-педагогических 

условий, формировать позитивное отношение учащихся к рабочим профессиям, 

способствует ли она их профессиональному становлению и удовлетворению 

потребностей общества в квалифицированных рабочих кадрах.  Для проведения 

формирующего эксперимента были взяты две группы одной профессии 

«Станочник широкого профиля», определены для сравнения (в процентном 

отношении)  следующие показатели: 

1) выпускники, получившие разряд выше установленного; 

2) выпускники, получившие разряд ниже установленного; 

3) оценка «отлично» за квалификационную работу;   

4) выпускники, получившие две и более профессии; 

5) выпускники продолжают свою трудовую деятельность по  полученной 

профессии; 



 
 

177 
 

6) выпускники продолжают обучение по профилю полученной 

специальности. 

Эксперимент включал подготовительный (зондирующий), констатирующий, 

формирующий и контрольный этапы. В экспериментальном исследовании по 

проверке гипотезы приняли участие 51 испытуемых, обучающихся 

профессионального лицея. Итогом первого зондирующего этапа стало 

выявление организационно-педагогических условий, способствующих 

формированию позитивного отношения учащихся к рабочим профессиям, 

выбор форм повышения мотивации обучающихся на активное включение в 

профессию и стимулирование их профессионального и личностного роста, 

определение уровня сформированности позитивного отношения к выбранной 

рабочей профессии. Для получения объективной информации состав 

контрольной и экспериментальной групп соответствовал требованию 

гомогенности, имели одни и те же характеристики: возрастной состав, уровень 

подготовленности, направление подготовки (станочник широкого профиля), 

образовательный ценз преподавателей и мастеров производственного обучения. 

В экспериментальной группе на стадии профессионального самоопределения 

проводился элективный курс «Введение в профессию»; эти учащиеся 

определились в выборе профессии осознанно, вторая группа была 

сформирована по мере поступления в лицей. За экспериментальной группой 

были закреплены шефы с предприятия и обучающиеся проходили 

производственную практику в цехах шефов. 

 На констатирующем этапе была проведена диагностика исходного 

уровня отношения учащихся к рабочим профессиям по показателям: 

«отношение к профессии», «мотивация», «владение профессиональными 

компетенциями», «сформированность общих компетенций». По итогам 

диагностики исходного уровня личностных характеристик и качеств, 

необходимых для овладения учащимися профессиональными компетенциями, 

испытуемые продемонстрировали завышенный уровень самооценки, 

недостаточно высокий уровень сформированности профессиональных 
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компетенций и профессиональной направленности.  

Содержание формирующего этапа педагогического эксперимента 

представляло собой реализацию выявленных условий формирования 

профессиональных и общих компетенций. Были поставлены цели: 1) создание 

условий для формирования позитивного отношения к выбранной профессии; 2) 

формирование профессиональных компетенций и развитие личностных качеств, 

значимых для профессии; 3) готовность к самопроектированию себя в 

профессиональной деятельности. Содержательно экспериментальное обучение 

включало четыре взаимосвязанных этапа: 

1) профессиональное самоопределение;  

2) адаптация к профессии;  

3) творческая самореализация в профессии;  

4) активное включение в профессию.  

Создание инновационной образовательной среды, переход на 

компетентностный подход обучения, стимулирование личностного и 

профессионального роста обучающихся, посредством трудоустройства их на 

оплачиваемую производственную практику;  проведение олимпиад и конкурсов 

с профессиональной направленностью; интеграция кадровых, информационных 

и материальных ресурсов социальных партнеров по вопросам обеспечения 

образовательного процесса, - всё это способствовало развитию личностных 

качеств, профессиональных компетенций и, соответственно, поднятию 

престижа рабочих профессий.  

На контрольном этапе проводилась повторная диагностика уровня 

отношения обучающихся к рабочим профессиям по итогам экспериментального 

обучения. Определялась степень значимости полученных показателей с 

помощью критерия Манна-Уитни (U) Вилкоксона (W) и разработанных автором 

анкет, дедуктивного метода. Данные методы позволили проследить динамику 

процесса развития профессиональных компетенций, сопоставить результаты и 

оценить эффективность реализации предложенной модели формирования 

позитивного отношения учащихся к рабочим профессиям. В ходе 
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экспериментального исследования проводилось измерение по следующим 

параметрам: внутренняя мотивация (ВМ), внешняя положительная мотивация 

(ВПМ),  внешняя отрицательная мотивация (ВОМ); обеспечение безопасной 

работы, точность и скорость чтения чертежей, выбор способов обработки 

поверхностей и технически грамотное построение технологического маршрута, 

демонстрация навыков точного, качественного и самостоятельного выполнения 

работ по изготовлению деталей с соблюдением последовательности обработки 

и режимов резания в соответствии с технологической картой, отношение к 

профессии. По результатам измерения в экспериментальной выборке получены 

значимые различия по показателям: «внутренняя отрицательная мотивация», 

«точность и скорость чтения чертежей», «выбор способов обработки 

поверхностей и технически грамотное построение технологического 

маршрута». Согласно результатам диагностики и сравнения показателей можно 

сделать вывод, что уровень самооценки незначительно снизился у испытуемых 

экспериментальной группы. В контрольной выборке показатель остался 

прежним. Это объясняется завышенным  уровнем самооценки до  проведения 

эксперимента  в обеих группах. Профессиональный и личностный рост 

испытуемых, а также организационно-педагогические условия повлияли на 

изменение самооценки. Учащиеся оценивают свою  учебную деятельность 

более адекватно.  

Позитивная динамика изменения другого показателя, а именно 

«направленность на дело» (НД) свидетельствует, что у испытуемых 

проявляется познавательный интерес к профессиональной области. Данные 

повторной диагностики позволили проследить динамику показателей развития 

тестируемых в экспериментальной выборке до и после экспериментального 

обучения. В ходе экспериментального обучения были получены значимые 

сдвиги по показателям: «самооценка» и «внутренняя отрицательная мотивация»  

(ВОМ). Наблюдается позитивная динамика по показателям «личностная 

самооценка» и «внутренняя отрицательная мотивация», это значит, что 

личностная самооценка и общая оценка внутри группы становятся адекватными 
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и обучающиеся ощущают более благожелательную атмосферу и стремятся к 

взаимодействию в профессиональной деятельности. Обучающиеся начинают 

понимать проблемы и эмоции других, рефлексируют ситуации, по поводу 

которых мог бы возникнуть конфликт в их будущей профессиональной 

деятельности. Снижение показателя ВОМ свидетельствует о том, что у 

учащихся исчезает страх перед выполнением  производственного задания, 

ощущение дискомфорта перед критикой мастера производственного обучения, 

наставника и товарищей по группе. У обучающихся в контрольной выборке 

значимых сдвигов не выявлено. Изменения по показателю «направленность на 

дело» находятся на уровне тенденции. По параметру сформированности 

«профессиональной компетентности» произошли изменения в сторону 

увеличения числа испытуемых на высоком уровне. Сдвиг произошел в сторону 

увеличения числа испытуемых, перешедших со среднего на высокий уровень 

сформированности данного компонента. Такое изменение можно считать 

хорошим показателем, учитывая, что средний уровень сформированности 

данной способности продемонстрировали 23% обучающихся на начало 

экспериментального обучения, на конец эксперимента лишь 11,1% - оказались 

на среднем уровне его сформированности. К концу экспериментального 

обучения 88,9% обучающихся показали высокий уровень сформированности 

умений по данному компоненту. 

 Такое увеличение произошло за счет целенаправленного формирования 

профессиональных компетенций и введения в программу 

практикоориентированного обучения, интеграции ресурсов социальных 

партнёров, повышения мотивации. Ответ на поставленный  перед 

обучающимися выпускных групп вопрос: «Изменилось ли  Ваше отношение к 

профессии на первом курсе и на последнем курсе» свидетельствует о том, что 

83,3% выпускников с желанием осваивают свою профессию, 77,8% планируют 

дальнейший карьерный рост по полученной профессии, т.е. планируют 

самореализацию именно в данном виде деятельности, нацелены на свободное 

владение профессией. Проверка гипотезы по Вилкоксону свидетельствует о 
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возможности формирования  позитивного отношения учащихся к своей 

будущей профессии, их адекватном самоопределении и самоутверждении.  

Метод математической статистики при обработке результатов 

эксперимента подтвердил возможность формирования позитивного отношения 

учащихся к рабочим профессиям. Создание инновационной образовательной 

среды, включающей раннее профессиональное самоопределение учащихся, 

интеграция ресурсов социальных партнёров, повышение мотивации участников 

образовательного процесса к творческой самореализации в профессии, 

постоянный мониторинг результатов деятельности, - всё это повлияло на 

улучшение качественных показателей: в два раза увеличилось количество 

учащихся, поступивших для обучения  профессии  «Станочник», более 70% 

выпускников устраиваются на работу по полученной профессии, практически 

стабильным остаётся доля выпускников (18%), продолжающих обучение 

профессии; снизился отсев контингента, улучшились  качественные показатели 

освоения программы начального профессионального образования (Рис.16). 

  
 

Рис.16 Мониторинг  реализации  курса «Введение в профессию», выпуск 2010г. 
 

Научно-педагогические исследования по изучению удовлетворённости 

обучающихся профессией «Станочник широкого профиля» и факторов 

привлекательности профессией были проведены у 35 обучающихся лицея. Для 
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этого была использована методика В.А. Ядова в модификации Н.В. Кузьминой 

и А.А. Реана. Удовлетворённость профессией - это интегральный показатель, 

который отражает отношение субъекта к избранной профессии. Низкая 

удовлетворённость профессией - причина текучести кадров, отрицательных 

экономических последствий. Высокая удовлетворённость обусловливает и 

психическое здоровье, и высокий уровень профессионализма (фактор 

преодоления психологического стресса). Специальная методика В.А. Ядова в 

модификации Н.В. Кузьминой и А.А. Реан (табл.14) позволяет изучить факторы 

привлекательности профессии. Согласно данной методике удовлетворённость 

выбранной профессией зависит от её объективного признания и от 

субъективного понимания обучающимися общественной важности профессии. 

Правильное выявление профессиональных интересов и склонностей является 

важным прогностическим фактором удовлетворённости в будущем. Известно, 

что между профессиональными интересами и характерологическими 

особенностями личности существует определённая связь. Здесь имеют значение 

не только осознаваемые профессиональные интересы, но и другие личностные 

образования: склонности, способности, соответствие особенностей характера 

личности требованиям профессии. Профессиональные интересы определяются 

частично по механизмам позитивного подкрепления. Успешные начинания 

личности в тех или иных видах деятельности способствуют развитию и 

закреплению интереса к этим видам профессиональной деятельности. Ярко 

выраженные профессиональные интересы (элементы в общей структуре 

мотивации личности) часто оказываются чрезвычайно устойчивыми и 

существенным образом влияют на удовлетворённость профессией в процессе 

обучения и на успешность дальнейшей деятельности. Отношение к профессии, 

мотивы её выбора (потребности, интересы, убеждения, идеалы) - важные и 

определяющие факторы, от которых зависит активное включение в профессию. 

В процессе принятия профессии включаются как анализ мотивов, так и анализ 

собственных способностей. Профессиональные интересы и 

характерологические особенности личности тесно связаны друг с другом. 
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Следовательно, формирование устойчиво положительного отношения к 

профессии – одна из актуальных проблем педагогики и психологии.  

Инструкция проведения методики: обведите кружком те пункты, которые 

отражают Ваше отношение к избранной профессии. В колонке А отмечено то, 

что «привлекает», в колонке Б – что «не привлекает». Отмечайте только то, что 

для Вас действительно значимо. Делать выбор во всех без исключения строках 

обязательно.  
Таблица14 

Методика В.А. Ядова в модификации Н.В. Кузьминой и А.А. Реан 
А Б 

1.Профессия одна из важнейших в обществе 1.Мало оценивается важность труда 

2.Работа с людьми 2.Не умею работать с людьми 

3.Работа требует постоянного творчества 3.Нет условий для творчества 

4.Работа не вызывает переутомления 4.Работа вызывает переутомление 

5.Бльшая зарплата 5.Небольшая зарплата 

6.Возможность самосовершенствования 6.Невозможность самосовершенствования 

7.Работа соответствует моим способностям 7.Работа не соответствует моим 

способностям 

8.Работа соответствует моему характеру 8.Работа не соответствует моему характеру 

9.Небольшой рабочий день 9.Большой рабочий день 

10.Отсутствие частого контакта с людьми 10.Частый контакт с людьми 

11.Возможность достичь социального 

признания 

11.Невозможность достичь социального 

признания 

  

Обработка результатов производится следующим образом: по каждому из 11 

факторов подсчитывается коэффициент значимости (КЗ). Коэффициент 

значимости определяется как: КЗ=(n+m)/N, где N-объём выборки (количество 

обследуемых), n - количество обследуемых, которые отметили данный фактор в 

колонке А, m - количество обследуемых, которые отметили данный фактор в 

колонке Б. Коэффициент значимости может изменяться в пределах от -1 до+1. 

Результаты изучения факторов привлекательности отображены в табл15. 
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Таблица15 

Изучение факторов привлекательности профессии по методике В.А. Ядова в модификации 

Н.В. Кузьминой и А.А. Реана 

Результаты диагностики Факторы 

N  

(объем выборки) 

n  

(количество 

обследуемых, 

которые 

отметили 

данный факт в 

колонке А) 

m 

(количество 

обследуемых, 

которые 

отметили 

данный факт в 

колонке Б) 

КЗ 

Коэффициент 

значимости 

1 35 27 8 +0,54 

2 35 17 18 -0,03 

3 35 11 24 -0,37 

4 35 14 21 -0,2 

5 35 20 15 +0,14 

6 35 27 8 +0,54 

7 35 29 6 +0,66 

8 35 17 18 -0,03 

9 35 19 16 +0,09 

10 35 18 17 +0,03 

11 35 21 14 +0,2 

Все факторы 385 220 165 +0,14 

Общий коэффициент привлекательности профессии: +0,14. Исследование 

показало, что устойчиво высокое значение имеет фактор общественной 

важности профессии, субъективное понимание учащимися этой важности.  

Исследование позволило также установить, что фактор заработной платы и 

фактор соответствия профессии способностям респондентов,  возможности 

самосовершенствования и достижения социального признания входит в число 

значимых. Фактор, связанный с мотивом творчества в будущей 

профессиональной деятельности, не нашёл подтверждения. Этот фактор 
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позволил определить, что обучающиеся правильно сделали свой выбор, так как 

профессия «станочник широкого профиля», особенно на предприятиях 

оборонного комплекса, предполагает чёткое исполнение технологического 

задания. Удовлетворённость профессией обусловлена интересами и 

склонностями, установками и ценностями личности обучающегося, а также его 

характерологическими особенностями.  

Обучающимся этих же групп было предложено ответить на вопрос: «Что 

повлияло на Ваш выбор профессии?». Кроме таких факторов, как хорошая 

зарплата, уважение в обществе, интерес работы на станке, в работах 

респондентов были отражены и следующие мотивы выбора профессии: «у меня 

в семье все по мужской линии работали на станках. Мой дед всю жизнь 

вытачивал детали и по концу своей карьеры выточил руку из металла для 

журналиста газеты…» (Георгий Ломачинский); «Эту профессию мне 

посоветовала моя мама, а её мнение для меня важно. Она сказала, что 

станочники крайне необходимы на предприятии и трудоустройство мне будет 

обеспечено и в будущем финансовых проблем у меня не будет, и я думаю, что 

эта профессия очень интересная» (Грачёва Светлана); «У меня родители 

работают на заводе «Машиностроитель», и я буду там работать, на работу 

будем ходить вместе, тем более что родители будут рядом и в любую минуту 

помогут» (Петухов Слава); «меня всегда интересовало, как изготовляются 

детали для автомобилей в таком большом количестве. Подумал, что станочник-

это профессия для сурового сибирского мужика, который закалён выдержкой 

работы на станке. Я подумал и решил, что эта профессия именно для меня» 

(Мазунин Михаил); «В России не хватает рабочих рук, и я хочу помочь стране 

встать на ноги» (Семёнов Антон). «Первый раз я поработал на станке, когда 

учился в школе, в 7 классе, тогда я очень этим заинтересовался..» (Юркане 

Никита). Мотивы выбора профессии учащимися 1 курса отражены на рис. 17. 
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    Рис.17 Мотивы выбора профессии «Станочник широкого профиля» 

Анкетирование абитуриентов на предмет их мотивации при поступлении в 

лицей  проводится в начале учебного процесса (Рис.18) .   
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Рис. 18. Исследование мотивов  выбора учащимися образовательного учреждения 
 

 Большинство учащихся при профессиональном самоопределении серьезно 

отнеслись к выбору образовательного учреждения, профессии, что  

подтверждается тем, что причинами  выбора для поступления именно в 

профессиональный лицей №3, лидирующие позиции занимают: желание 

получить качественное образование (67%) и возможность сделать карьеру 

после окончания лицея (45%). Также на выбор повлияли советы родителей и 

родственников (19,5%). Значимыми факторами, повлиявшими на выбор 

учебного заведения, оказались: наличие друзей, являющихся учащимися лицея 

(34,5).  Данные анкетирования свидетельствуют о хорошей репутации, которая, 

по мнению учащихся, базируется не только на престиже лицея, а также и на 

высоком качестве образования, что в свою очередь является залогом успеха при 

трудоустройстве. Советы родителей и родственников, упоминавшиеся в 
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качестве причин поступления в лицей, говорят о том, что с одной стороны 

учащиеся серьезно подходили к выбору образовательного учреждения, а с 

другой стороны, будучи выпускниками школ, были не достаточно 

самостоятельны и решительны, поэтому им было необходимо мнение 

авторитетных для них людей. Значимой для выбора оказывается также 

характеристика учебного заведения со стороны родственников, друзей и 

знакомых, данный факт может свидетельствовать о прочности занимаемого 

лицеем положения, о сформировавшихся на протяжении всего периода 

существования лицея образовательных традициях. Первокурсниками были 

названы также и другие причины выбора лицея, которые положительно 

характеризуют лицей - это высокий уровень профессиональной подготовки 

(20,3%), сильный преподавательский состав (18%). 

 Профессиональный лицей имеет сложившийся имидж учебного 

заведения, предоставляющего «достойное качественное образование». Именно 

этот факт позволяет занимать ведущие позиции в регионе среди учреждений 

начального профессионального образования. Другие факторы, такие как 

«близко от дома», «обучаться в лицее престижно» оказались менее важными и 

в наименьшей степени повлияли на выбор лицея для поступления, но, тем не 

менее, они присутствуют и возможно явились дополнительным бонусом в 

пользу выбора.  

При поступлении выпускники школ уже задумываются о своем будущем 

трудоустройстве, поэтому абитуриентам в ходе опроса задавался вопрос о 

том, по каким критериям они выбирают учебное заведение.  Было выяснено, 

что большинство абитуриентов - 51,8% уверены в том, что они смогут найти 

работу по выбранной ими профессии.  Достаточно большое количество 

абитуриентов - 35,3%  назвали в качестве критерия выбора учебного заведения 

положительные отзывы знакомых. Эти данные свидетельствуют о том, что 

абитуриенты высоко оценивают качество образования в лицее и считают 

профессии, предлагаемые им для поступления, перспективными.  
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Рис. 19. Исследования мотивов  выбора образовательного учреждения 

 
Исследование показало, что масс-медиа не являются основными 

каналами получения информации для профессионального самоопределения.  

 Было также выявлено, что самым популярным среди телевизионных каналов 

является канал СТС, который опережает каналы ОРТ, и «МузТВ». Традиционно 

среди молодежной аудитории лидирует развлекательный канал СТС. Также за 

последнее время несколько возросла популярность канала ТНТ (в целом по 

стране он также является одним из самых популярных среди молодежных 

аудиторий наряду с СТС). Остальные телеканалы отметили менее 1% 

опрошенных. Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее 

эффективным будет размещение информации для абитуриентов на телеканалах 

СТС и ТНТ с учетом передач, ориентированных на молодежную аудиторию.  

Опрос также показал, что среди радиостанций, лидирующие позиции по 

популярности занимают радиостанции «Болид FM» - 9,7%, «104,7;» - 15%, 

«Рекорд» - 10,5%, именно на них целесообразно размещать рекламу или 

информацию, рассчитанную на абитуриентов. Остальные радиостанции 

обладают значительно меньшим рейтингом. Стоит отметить, что газеты и 
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журналы абитуриенты, пришедшие в учреждение начального 

профессионального образования,  почти не читают: самой популярной является 

газета «Телесемь», поэтому печатные средства массовой информации сами по 

себе не являются важным каналом, как источник получения информации о 

лицее. Как показало проведённое исследование, основными источниками 

информации о лицее  являются не каналы масс-медиа, а каналы межличностной 

коммуникации.  

Эмпирическое исследование позволило выявить причины 

сложившегося негативного отношения к рабочим профессиям: существующие 

социально-гигиенические условия труда на промышленных  предприятиях 

(тяжесть и напряжённость труда,  шум, несоблюдение теплового и светового 

режима и др.); низкий уровень заработной платы; монотонность и 

однообразность труда; пропускной режим на предприятии, отсутствие 

перспективы карьерного роста; отсутствие информированности о наличии 

социального пакета для сотрудников промышленных предприятий, 

однообразие форм профессиональной ориентации в школах. Все 

перечисленные факторы не стимулируют активность выбора рабочей 

профессии. Экспериментальная программа элективного курса «Введение в 

профессию» нацелена на формирование позитивного отношения подростков к 

рабочим профессиям.  Входная диагностика установила: 40% школьников не 

знают профессии машиностроения. Кроме теоретических и практических 

занятий в рамках допрофессиональной подготовки по освоению основ рабочих 

профессий (профессиональные пробы), школьникам предоставлялась 

информация о развитии отрасли производства. Профессиональная диагностика 

методом погружения в профессию, проведённая в рамках диссертационного 

исследования, позволила изучить личностную, мотивационную, эмоционально-

волевую сферу; установлена возможность формирования позитивного 

отношения  учащихся к рабочим профессиям (87% респондентов ответили, что 

подобные курсы обязательно нужны, так как дают возможность попробовать 

себя в разных профессиях).  Элективный курс способствует 
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профессиональному самоопределению и воздействует на формирование 

позитивного отношения к рабочим профессиям.  

Такие внешние проявления, как выбор рабочей профессии, 

трудоустройство по полученной профессии, желание продолжить обучение в 

соответствии со сформированной профессиональной направленностью, 

повышение уровня квалификации являются показателями повышения 

мотивации на активное качественное преобразование личностью своего 

внутреннего мира и свидетельствуют о позитивном отношении учащихся к 

рабочей профессии.  Профессиональная диагностика методом погружения в 

профессию, проведённая в рамках диссертационного исследования, помогает 

изучить личностную, мотивационную, эмоционально-волевую сферу 

обучающихся при профессиональном самоопределении. Элективный курс 

«Введение в профессию» способствует формированию позитивного отношения 

учащихся к рабочим профессиям и оказывает помощь в профессиональном 

самоопределении учащихся. 
 

2.5. Достижения учебно-воспитательного процесса (результаты 

профессионального становления и развития)  
 
     Профессиональное становление начинается с формирования 

профессиональных намерений. Основными психологическими 

новообразованиями на этом этапе является профессиональная направленность, 

профессионально-этические ценностные ориентации, готовность к 

профессиональной деятельности, приобретение профессионального опыта, 

развитие свойств и качеств личности, необходимых для квалифицированного 

выполнения профессиональной деятельности. Реализация организационно-

педагогических условий в процессе подготовки квалифицированных рабочих, 

разработанные технологии адаптации обучающихся к условиям производства 

за счёт интеграции ресурсов социальных партнёров и возможностей 

образовательной системы,  способствует повышению мотивации обучающихся 
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на активное включение в профессию, ведёт к  повышению  качества подготовки  

выпускников (результаты за последние 3 года):  

• выпуск обучающихся  с повышенным разрядом составляет более 44%   от 

количества выпускников; 

• количество разрядов ниже установленного составляет в среднем 2%; 

• значительно вырос процент обучающихся, получающих квалификацию 

по двум и более профессиям (более 90%), что повышает 

конкурентоспособность выпускников и способствует их трудоустройству; 

• ежегодно 3% выпускников получают дипломы с отличием; 

• в 2009г. выпускник лицея Бушуев Николай окончил лицей с золотой 

медалью и получил диплом с отличием по профессии «Слесарь-

ремонтник»; 

•  в 2009г. и в 2011г. лицей стал победителем Всероссийского конкурса 

«Войди в историю России»; 

• в 2009г. лицей  стал победителем городского конкурса «Я – патриот!» 

• в 2010 г.- лицей стал победителем конкурса «100 лучших учреждений 

НПО России»; 

• в 2010г. лицей вошёл в национальный реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России»; 

• в 2010г. лицей победил в краевом конкурсе профессионального 

мастерства по профессии «Электрогазосварщик»  (1 место - учащийся  

Каракулов  Анрей,  2-е место - Русинов Дмитрий);  11-е место в 

Российском конкурсе профессионального мастерства по профессии 

«Электрогазосварщик»  (Каракулов  Анрей); победители второго 

городского конкурса молодых рабочих «Рабочий – это звучит гордо!»: 

• 1 место по профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования»- Ширинкин Александр, Бабин Павел – диплом;  

•  2-е место по профессии «Слесарь – инструментальщик» - Шведов 

Алексей,  Нихорошкин Дмитрий-диплом; 
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•  3-е место по профессии «Слесарь – инструментальщик» - Мудрых 

Евгений; 

• ежегодно лицеисты занимают призовые места на заводском конкурсе 

«Молодой рабочий», который проходит в мастерских лицея,  где 

обучающиеся соревнуются с рабочими завода  и  выполняют одинаковые 

задания (табл. 16). 
                                                                                                 Таблица16 

Результаты  заводского конкурса профессионального мастерства «Молодой рабочий» 

Профессия ФИО учащегося Место 
2008год 

Сварщик Головков Дмитрий 3 
Сварщик Родощёкин Павел 2 
Слесарь Бушуев Николай 1 
Слесарь Артемьев Денис 2 
Токарь Фадеев Александр 1 
Токарь Богатырёв Никита 5 

2009год 
Сварщик Каракулов Андрей 2 
Сварщик Русинов Дмитрий 9 
Слесарь Шведов Алексей 2 
Слесарь Мудрых Евгений 5 
Слесарь Артемьев Денис 2 
Токарь Каружис Евгений 1 
Токарь Дажко Алексей 2 
   

2010год 
Токарь Нихорошкин  Дмитрий 2 
Токарь Саломатов Евгений 3 
Фрезеровщик Сесюнин  Александр 4 
Фрезеровщик Черемных Василий 2 
Фрезеровщик Скрылёв Дмитрий 3 
Слесарь Мазырин Евгений 5 
Слесарь Шведов Алексей 4 
Сварщик Зубков  Максим 2 
Сварщик Якобсон Сергей 3 
 
Все победители конкурсов получают диплом и денежное вознаграждение 

от 1,5 тысяч рублей до 5 тысяч рублей за счёт предприятия. Многие из этих 
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ребят в своё время прошли элективный курс «Введение в профессию».  16 

человек по результатам конкурса приглашены начальниками цехов на работу, 

они получили  именные сертификаты. 

Исполнение качественных показателей государственного задания 

учреждениями начального профессионального образования (по профессиям 

машиностроительного профиля) Пермского края в 2010г. свидетельствует о 

качественной подготовке выпускников  в лицее (табл.17).  
Таблица 17 

Исполнение качественных показателей государственного задания учреждениями в 2010г 
Наименование 
учреждения 

Отсев из 
образовательного 
учреждения (среднее 
по краю-5,175) 

Выпускники, 
получившие 
разряды выше 
установленных 
(норма-25%) 

Средний балл 
защиты выпускных 
квалификационных 
работ 

Профессиональный 
лицей №1 

3,6 34 4,2 

Профессиональный 
лицей № 3 

1,2 38,9 4,2 

Профессиональный 
лицей № 12 

3,9 23 4,2 

Профессиональный 
лицей № 32 

6 26 4,1 

Профессиональный 
лицей №67 

1 17 3,9 

Профессиональное 
училище №19 

6,5 34 4,1 

Профессиональное 
училище №29 

3,6 26,3 3,62 

Профессиональное 
училище №64 

3,5 25 4,5 

    

Мы взяли для анализа учреждения, реализующие профессии 

машиностроительного профиля. Таблица позволяет сделать вывод, что 

реализация государственного задания в лицее №3 осуществляется на 

достаточно хорошем уровне. Такой показатель, как отсев из образовательного 

учреждения при среднем по Пермскому краю 5,175, в лицее равен 1,2%. Лучше 

показатель только в ПЛ№67-это сельское образовательное учреждение. При 

лицензионной норме получения разрядов выше установленных в 25%. Лицей 

выпускает с повышенными разрядами 38,9%. Средний балл защиты выпускных 
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квалификационных работ равен 4,2 -все эти показатели свидетельствуют о  

результативности внедрения организационно-педагогических условий в 

образовательный процесс учреждения. 
 

Вывод по главе 

     В работе использованы данные мониторинга трудоустройства 

выпускников системы начального профессионального образования, которые  

свидетельствуют о появлении избыточного количества выпускников, 

невостребованных на рынке труда, что является следствием либо 

недостаточной квалификации выпускников, либо об отсутствии механизмов, 

способствующих правильному профессиональному самоопределению 

подростков. Рассмотрены пути решения проблемы в разных регионах страны. 

Реализация организационно-педагогических условий, а именно: создание 

инновационной образовательной среды на основе компетентностного подхода, 

разработка технологии адаптации обучающихся к условиям производства с 

использованием ресурсов социальных партнёров, повышение мотивации на 

активное включение в профессию и процесс производства, стимулирование 

личного и профессионального роста участников образовательного процесса 

позволяют решать кадровые вопросы предприятий, формировать позитивное 

отношение учащихся к рабочим профессиям. Созданная в лицее модель 

организации образовательного процесса позволяет перейти на качественно 

новый уровень подготовки рабочих кадров, преодолеть разрыв между 

требованиями, предъявляемыми работодателями, и сложившейся системой 

подготовки специалистов начального профессионального образования, и 

устранить проблему дефицита в рабочих кадрах.  
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Заключение 

Цель диссертационного исследования достигнута. Задачи успешно 

разрешены, подведены общие итоги исследования и сформулированы 

основные выводы:  

1. В ходе исследования удалось установить, что выявленные 

организационно–педагогические условия позволяют формировать 

позитивное отношение учащихся к рабочим профессиям. 

2. Подтверждено, что созданная модель организации образовательного 

процесса, включающая в себя целевой, содержательный, процессуально-

технологический компоненты и отражающая основные этапы 

организации образовательного процесса, способствуют  повышению 

уровня квалификации выпускников. 

3. Выявлены формы профессионального самоопределения учащихся в 

условиях, приближенных к производству. Разработанный элективный 

курс «Введение в профессию» является эффективной формой 

профессионального самоопределения учащихся общеобразовательных 

школ и позволяет формировать позитивное отношение к рабочим 

профессиям. 

4. Опытно-экспериментальная работа подтвердила возможность повышения 

мотивации учащихся на выбор и овладение рабочей профессией. Выбор 

рабочей профессии, трудоустройство выпускников, продолжение 

обучения профилю подготовки являются показателем эффективности 

организационно-педагогических условий.  

Гипотеза нашла своё экспериментальное подтверждение. Организационно-

педагогические условия,  представленные в работе, технология адаптации 

учащихся к условиям производственной среды за счёт использования ресурсов 

социальных партнёров, методы мотивации, направленные на творческую 

самореализацию в профессии, могут быть реализованы в практической 

деятельности образовательных учреждений профессионального образования 
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любого типа. Модель организации образовательного процесса, нацеленная на 

формирование позитивного отношения учащихся к рабочим профессиям, 

универсальна и может быть адаптирована для любой другой профессиональной 

направленности. Разработанная и апробированная программа элективного курса 

«Введение в профессию» может использоваться как долгосрочная программа 

диагностики уровня профессионального самоопределения в соответствии с 

психологическими и физическими возможностями, профессиональными 

интересами и склонностями учащихся, потребностями экономики. Проведённое 

исследование не исчерпывает всего многообразия организационно-

педагогических условий, существующих в педагогической практике. 
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Приложение 1 
 
 

ДОГОВОР 
 

№ 17                                                                                                       от «06» февраля 2009г. 
 

О сотрудничестве ОАО Пермский завод «Машиностроитель» и ГОУ НПО 
«Профессиональный лицей № 3 им. П.М. Непряхина» по подготовке кадров 
квалифицированных рабочих для ОАО Пермский завод «Машиностроитель» 

 
 Мы нижеподсавшиеся, ОАО Пермский завод «Машиностроитель» в лице 
Генерального директора_(Ф,И,О)______, действующего на основании Устава, именуемый в 
дальнейшем «Завод»,  и ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 3 им. П.М. 
Непряхина» в лице директора__(Ф,И,О)_____, действующего на основании Устава, 
именуемый в дальнейшем «Лицей», заключили договор о следующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.Настоящий договор заключен с целью сотрудничества по подготовке для Завода 

квалифицированных рабочих кадров на площадках и оборудовании  «Лицея» и «Завода». 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. «Лицей» обязуется ежегодно: 
2.1.1.Проводить подготовку обучающихся  на своих площадках и оборудовании 
согласно 

стандартам начального профессионального образования, направлять на производственную 
практику, и для трудоустройства на «Завод» выпускников «Лицея». Всего:… человек. 
 2.1.2.Проводить по заявкам «Завода» по дополнительному соглашению 
переподготовку рабочих машиностроительного профиля с сокращенным сроком обучения за 
счет «Завода» или обучаемых. 
 2.1.3.Производить корректировку содержания основной образовательной программы 
в рамках государственного образовательного стандарта, учитывая предложения «Завода», а 
также учебно-производственных планов с целью улучшения прохождения учащимися 
«Лицея» производственных практик. Усилить контроль над  прохождением 
производственной практики мастерами производственного обучения. 
 2.1.4.Принимать участие совместно с кадровой службой «Завода» в проведении 
профориентационной работы среди выпускников средних школ. 
 2.1.5.Предоставлять материальную базу для проведения традиционных конкурсов 
профессионального мастерства среди молодых рабочих «Завода» и обучающихся «Лицея», 
оказывать организационную, методическую и материальную помощь в подготовке и 
проведении конкурсов. 
 2.1.6.Организовывать и проводить совместно с закрепленными подразделениями 
«Завода» общественно-массовые мероприятия, ориентированные на приобретение новых 
навыков, повышение квалификации учащихся и сотрудников  «Лицея» и престижности 
рабочих специальностей. 
 2.1.7.Принимать участие в культурно-спортивных мероприятиях, интеллектуальных 
играх и конкурсах профессионального мастерства, проводимых «Заводом» (в соответствии с 
планами работ). 
 2.1.8.Предоставлять работникам «Завода» спортивный зал для проведения 
совместных соревнований и тренировок (по согласованному графику). 
 2.2.»Завод» обязуется: 
 2.2.1.По заявке «Лицея» производить аварийный ремонт и обслуживание станочного, 
сварочного и другого оборудования учебно-производственных мастерских за счет средств 
«Завода» (в рамках утвержденных сторонами смет). 
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 2.2.2. По заявке «Лицея» производить ремонт, обслуживание электроустановок 
потребителей, в том числе замеры сопротивления изоляции оборудования, перемоток 
электродвигателей за счет средств «Завода» (по согласованным сторонами графикам и 
сметам). 

2.2.3.По заявке «Лицея» передавать безвозмездно смазочные материалы для станков, 
режущий и контрольно-материальный инструмент, отходы (обрезь) металла для проведения 
практических работ (в рамках утвержденных сторонами смет). 

2.2.4.Обеспечивать проведение в цехах «Завода» учебной производственной практики 
учащихся по отдельным договорам, выделять наставников,  производить оплату учащимся за 
выполнение работы. 

2.2.5.Предоставлять рабочие места для выпускников «Лицея» в соответствии с 
пунктом 2.1.1. 

2.2.6.Направлять в «Лицей» в качестве председателей и  членов аттестационных и 
экзаменационных комиссий ведущих специалистов предприятия по выпускным профессиям. 

2.2.7.Проводить стажировку мастеров производственного обучения «Лицея» на 
«Заводе» (по утвержденному графику). 

2.2.8.Предоставлять лыжную базу для проведения спортивных мероприятий и уроков 
физкультуры с учащимися «Лицея». (по согласованному графику). 

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
3.1. «Завод» выделяет установленную коллективным договором стипендию 

учащимся, подготавливаемых для работы на «Заводе». (по согласованным спискам и 
ученическим договорам). 
 3.2. «Завод» принимает участие в профориентационной работе по набору учащихся 
для обучения в «Лицее» по профессиям для «Завода», производит (по согласованным 
сметам) оплату расходов, связанных с профориентацией выпускников школ по профессиям, 
необходимым «Заводу», занимается изготовлением рекламных объявлений,  принимает 
совместное участие в выставках «Образование и карьера» и т.д.). 
 3.3. «Завод» заключает гражданско-правовые договоры с двумя работниками лицея на 
оказание услуг на возмездной основе за выполненные услуги (работа в качестве мастеров 
производственного обучения).   
 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 4.1.Обязательства и работы, не вошедшие в данный договор, оформляются в форме 
дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью данного договора. 
 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 5.1.Договор составлен в двух экземплярах и действует с момента подписания 3 года. 
 5.2.Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон согласно 
действующему законодательству. 
 6.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 
«Завод» 
Ул. Новозвягинская, д. 57 
г. Пермь 614014 
 
Генеральный директор________________ _(Ф,И,О) 
 
Первый зам.ген.директора 
 
___________________(Ф,И,О) 
 
Зам.ген.директора по управлению персоналом 
 
__________________ _(Ф,И,О) 
 
Гл.бухгалтер_________________ _(Ф,И,О) 

«Лицей» 
ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 3 им. П.М. 
Непряхина» 
Ул.И.Франко, д.43. г. Пермь, 614056 
Директор 
 
______________ _(Ф,И,О) 
 
 
 
Гл.бухгалтер 
 
_____________ _(Ф,И,О) 
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Приложение 2 

 
 

ДОГОВОР 
Об организации непрерывного профессионального образования 

 
« _ » __________20__г.                                                                                                        № __ 
 

 
 ГОУ СПО Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова, в лице директора 
, _(Ф,И,О)___________,  именуемый в дальнейшем «КОЛЛЕДЖ», действующий на 
основании Устава,  и ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 3 им. П.М. Непряхина», в 
лице директора,_(Ф,И,О)_________, именуемый в дальнейшем «ЛИЦЕЙ», действующего на 
основании Устава заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
 1.Цели и задачи договора. 
 В целях подготовки высококвалифицированных рабочих кадров 
машиностроительного профиля, используя накопленный опыт совместной работы, стороны 
 1.1.Организуют непрерывное многоступенчатое профессиональное обучение в 
образовательном пространстве 1 ступень – начальное профессиональное образование с 1-3-х 
годичным сроком обучения по профессиям: «электрогазосварщик», «станочник» с 
повышенной квалификацией. 2 ступень – среднее профессиональное образование по 
сокращенной форме обучения с повышенной квалификацией по соответствующей рабочей 
профессии. 
 1.2.Разрабатывают цикловыми и методическими комиссиями образовательных 
учреждений интегрированные учебные планы. 
 2.Права и обязанности сторон. 
 «КОЛЛЕДЖ» и «ЛИЦЕЙ»  совместными усилиями составляют и реализуют: 
 2.1.Программу по допрофессиональной и профориентационной работе со 
школьниками общеобразовательных школ Перми, ориентируя их на получение профессий 
машиностроительного профиля по плану непрерывного многоступенчатого образования. 
 2.2.Учебные планы, составленные с учетом преемственности и интегрированности в 
изучении предметов на 1 ступени непрерывного профессионального образования. 
 
 3. «ЛИЦЕЙ» обязуется:  

3.1.Во время организации и работы приемной комиссии вести индивидуальную 
разъяснительную работу с абитуриентами по образовательным услугам, которые 
предоставляют «ЛИЦЕЙ»  и  «КОЛЛЕДЖ»  в рамках интегрированных рабочих планов. 
 3.2.Утвердить и реализовать интегрированные учебные планы, согласованные с 
«КОЛЛЕДЖЕМ», по рабочим профессиям. 
 3.3.В течение всего периода обучения проводить индивидуальную работу с 
учащимися по формированию группы для продолжения обучения в «КОЛЛЕДЖЕ». 
 3.4.Включать в состав государственной выпускной аттестационной комиссии  
«ЛИЦЕЯ»  представителей «КОЛЛЕДЖА». 
 3.5.При необходимости предоставлять  материальную базу «ЛИЦЕЯ» для студентов 
«КОЛЛЕДЖА»  для проведения практических занятий. 
 
 4. «КОЛЛЕДЖ» обязуется: 4.1.Принимать участие в разработке комплексно-
методического обеспечения профессий рабочих, с учетом подготовки учащихся «ЛИЦЕЯ» к 
обучению по системе среднего профессионального образования. 



 4

 4.2.Участвовать в работе государственной выпускной экзаменационной комиссии 
«ЛИЦЕЯ» с целью оценки уровня подготовки и возможностей дальнейшего обучения 
учащихся в «КОЛЛЕДЖЕ». 

4.3. «КОЛЛЕДЖ» выдает, а «ЛИЦЕЙ» принимает к исполнению требования к 
учащимся «ЛИЦЕЯ», претендующим на продолжение обучения в «КОЛЕДЖЕ» в части 
интеграции учебного процесса и соответственных перезачетов отдельных дисциплин. 

4.4.По итогам государственного выпускного квалификационного экзамена в 
«ЛИЦЕЕ» и собеседования зачислять на обучение в «КОЛЛЕДЖ»  выпускников «ЛИЦЕЯ» 
по профессиям «станочник широкого профиля» и «электрогазосварщик» на специальности 
«Технология машиностроения», «Сварочное производство». 

4.5.При необходимости предоставлять материальную базу «КОЛЛЕДЖА» для 
учащихся «ЛИЦЕЯ» с целью ознакомления и проведения производственного обучения и 
спецдисциплин на современном оборудовании по согласованному с «КОЛЛЕДЖЕМ» 
графику. 

 
5.Дополнительные условия: 

 5.1. Для достижения цели договора «КОЛЛЕДЖ» и «ЛИЦЕЙ» по необходимости 
согласно графику учебного процесса используют учебно-материальную базу и кадровый 
потенциал образовательных учреждений. 
 5.2. В подготовке высококвалифицированных рабочих образовательные  учреждения 
ориентируются на потребности ФГУП ПЗ «Машиностроитель», на другие заводы г. Перми, 
Пермского края и привлекают их к участию в своей деятельности в соответствии с 
договорами о социальном партнерстве. 
 5.3. «КОЛЛЕДЖ» и «ЛИЦЕЙ» привлекают к реализации образовательного процесса 
главных специалистов заводов в части организации производственной практики на 
предприятиях и участия представителей завода в итоговых квалификационных экзаменах. 
 
 6.Ответственность сторон 
 6.1. «КОЛЛЕДЖ» и «ЛИЦЕЙ» несут ответственность за невыполнение или за 
ненадлежащее выполнение взятых на себя обязательств. 
 6.2. Возникающие споры могут быть решены по соглашению сторон, а при 
невозможности достижения соглашения -в установленном законодательством порядке. 
 6.3. 6.4.Все изменения и дополнения к настоящему договору заключаются в 
письменной форме путем составления одного документа, подписанного обеими сторонами. 
 7.Срок действия договора. 
 7.1.Договор действителен с момента его подписания сроком на 3 года. 
 7.2.Договор считается пролонгированным на следующий срок, если стороны 
письменно не заявили о прекращении его действия. 
 
 8.Юридические адреса сторон 

ЛИЦЕЙ 
ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 3 
им. П.М. Непряхина» 
Ул.И.Франко, д.43. г. Пермь, 614056 
 
Директор 
______________ _(Ф,И,О) 

 

КОЛЛЕДЖ 
ГОУ СПО Пермский политехнический 
колледж им. Н.Г. Славянова, 
Ул.Уральская, 78. г.Пермь 614107 
 
Директор 
_______________ _(Ф,И,О) 
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Приложение 3 
 

Открытое акционерное общество 
Пермский завод «Машиностроитель» 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
От__ .___.20__г                                                                                                            № 881-82 
 

О направлении работников завода для участия в комиссии по приему 
государственных экзаменов в ПЛ № 3 им. П.М. Непряхина 

 В связи с завершением курса обучения и проведением итоговой аттестации в 
выпускных группах профессионального лицея № 3 им. П.М. Непряхина 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1.Направить для участия в работе экзаменационных комиссий по специальностям: 
- слесарь по ремонту автомобилей; автомеханик 
Начальника АРМ. _(Ф,И,О)  цех 486 
15.06.2010г; 16.06.2010; 17.06.2010г с 09.00 ч. каб. № 2. 
- электрогазосварщик 
Инженера-технолога II кат. _(Ф,И,О) 
17.06.2010г; 18.06.2010г. с 09.00 ч. каб. 5м. 
-станочник широкого профиля 
Ведущего инженера-программиста отд.610. _(Ф,И,О) 
17.06.2010г с 09.00 ч. каб. 5м. 
-слесарь-ремонтник, слесарь-инструментальщик 
Заместителя директора комплекса «Механик» _(Ф,И,О) 
Ведущего технолога комплекса «Инструмент». _(Ф,И,О)   
 с 09.00 ч. каб. 5м. 
-оператор ЭВМ 
Инженера-программиста I кат. отд. 800  _(Ф,И,О) 
16.06.2010г; 22.06.2010г с 09.00 ч. мастерские ул. Лебедева, 25а 
-оператор станков с ЧПУ 
Ведущего инженера-программиста отд. 610  _(Ф,И,О) 
23.06.2010г с 09.00 ч. мастерские ул. Лебедева, 25а 
-наладчик станков с ЧПУ 
Ведущего инженера-программиста отд. 610 _(Ф,И,О) 
24.06.2010г с 09.00 ч. мастерские ул.Лебедева, 25а. 
-наладчик электрогазосварочного оборудования 
Зам.начальника цеха 463 . _(Ф,И,О) 
24.06.2010г с 09.00 ч. мастерские ул. Лебедева, 25а. 
-электромонтер 
Ведущего инженера комплекса «Энергетик»  _(Ф,И,О) 
15.06.2010г с 09.00 мастерские ул. Лебедева 25а. 
-повар-кондитер 
Технолога комбината питания (Ф.И.О.) 18.06.2010г с 09.00 каб.1. 
 2.Главному бухгалтеру завода _(Ф,И,О)  сохранить за выше перечисленными 
работниками среднемесячную заработную плату по основному месту работы. 
 3.Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника ОК и ТО (Ф,И,О) 
Зам.генерального директора 
по управлению персоналом                                                          _(Ф,И,О) 
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Приложение 4 
 

Открытое акционерное общество 
Пермский завод «Машиностроитель» 

 
ПРИКАЗ 

 
от 13.09.2010г                                                                                                            № 426 
 

О проведении 
конкурса профессионального мастерства молодых рабочих. 

 
 
 В целях повышения престижа рабочих профессий, привлечения на производство 
молодых кадров, их мотивации к производительному труду и активному совершенствованию 
своего профессионального мастерства 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1.Провести 02.10.2010г конкурс профессионального мастерства молодых рабочих на 
базе механической, слесарной и сварочной мастерских ГОУ НПО «Лицей № 3 им. П.М. 
Непряхина» в соответствии с Положением о конкурсе профессионального мастерства среди 
молодых рабочих, утвержденном  приказом от 17.09.2004г № 324. 
 
 2.Для подготовки и руководства конкурсом утвердить комиссию в составе: 

-(Ф.И.О.), начальник производства комплекса «Инструмент» – председатель 
комиссии; 

_(Ф,И,О), зам.главного технолога)– зам.председателя комиссии; 
_(Ф,И,О), зам.директора по производству – зам.председателя комиссии; 
_(Ф,И,О), технический руководитель отд.610 – зам.председателя комиссии; 
_(Ф,И,О),  зам.главного инженера – начальник отд.831 – член комиссии; 
_(Ф,И,О),  начальник отдела технического контроля – член комиссии; 
_(Ф,И,О),  начальник отдела контроля и  технического отдела– член комиссии; 
 _(Ф,И,О) ст.мастер производственного обучения отд.881 – член комиссии; 
 _(Ф,И,О),  директор ГОУ НПО «Лицей № 3 им. П.М. Непряхина – член комиссии (по 

согласованию); 
 _(Ф,И,О), зам.директора ГОУ НПО «Лицей № 3 им.П.М. Непряхина – член комиссии 

(по согласованию) 
. _(Ф,И,О), мастер производственного обучения ГОУ НПО «Лицей» № 3 им. П.М. 

Непряхина – член комиссии (по согласованию).   
 
 3.Регламент проведения конкурса профессионального мастерства молодых рабочих 
утвердить (Приложение № 1) 
 
 4.Разнорядку на участие в конкурсе утвердить. (Приложение № 2) 
 
 5.Начальникам цехов №№ 075, 171, 267, 269, 272, 273, 274, 277, 282, 344, 346, 457, 
463, _(Ф,И,О), обеспечить участие в конкурсе лучших молодых рабочих. Заявку подать в ОК и 
ТО (Приложение № 3).                            Срок: 27.09.2010г 
 
 6.Заместителю главного технолога_(Ф,И,О)., начальнику производства комплекса 
«Инструмент» _(Ф,И,О) 
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 6.1.подготовить чертежи деталей для конкурсных работ токарей, фрезеровщиков и 
слесарей механосборочных работ, сварщиков.                                             Срок: 14.09.2010г. 
 6.2.чертежи на заготовки выдать директору комплекса «Инструмент» _(Ф,И,О),Срок: 
15.09.2010г 
 
 7.Директору комплекса «Инструмент» _(Ф,И,О) 
 7.1.согласно чертежам, выданным отд. 610, обеспечить конкурс заготовками на 
основании заявки ОК и ТО (отд. 881); 
 7.2.обеспечить участников конкурса режущим и мерительным инструментом на 
основании заявки ОК и ТО (отд. 881), согласованной с главным технологом.  

Срок: 22.09.2010г. 
 
 8.Начальнику УМТОиТ  (Ф.И.О.) обеспечить конкурс вспомогательными 
материалами на основании заявки ОК и ТО (881)                                        Срок: 22.09.2010г. 
 
 9.Начальнику ОК и ТО (Ф.И.О.) подготовить вопросы для теоретической части 
конкурса.                                                                                                  Срок: 28.09.2010г 
 
 10.Начальнику ОТК  (Ф.И.О.)  подготовить карты обмеров.  Срок: 28.09.2010г. 
 
 11.Директору комплекса «Механик» - главному механику (Ф.И.О.) подготовить 
станки, обеспечить их исправными приспособлениями, организовать дежурство 
специалистов в день проведения конкурса.                                Срок: 02.10.2010г. 
 
 12.Директору энергоуправления – главному энергетику (Ф.И.О.). провести ревизию 
сварочного оборудования и обеспечить его исправность.            Срок: 01.10.2010г 
 
 13.Начальнику ПЭО  (Ф.И.О.) при необходимости, открыть заказ на подготовку к 
конкурсу. 
 

Генеральный директор                                   (Ф.И.О.) 
 

Приложение № 1 
к приказу от 13.09.2010г № 426 

 
 

Заявка 
на участие в конкурсе профессионального мастерства среди молодых рабочих завода 

 
 

Ф.И.О. Дата 
рожд. 

Цех Профессия Разряд  Паспортные 
данные 

Телефон  С 
условиями 
конкурса 
ознакомлен 
и согласен 
(подпись) 

        
        
 
 
Начальник цеха (подпись) ____________________ 
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Продолжение приложения 4 
 
 

Приложение № 1 
к приказу от 13.09.2010г № 426 

 
 

Регламент 
проведения конкурса профессионального мастерства молодых рабочих 

 
 
Время Мероприятия  Место проведения 

8.30 – 9.00 Регистрация участников. ГОУ НПО «Лицей № 3 им. 
П.М. Непряхина» 
Фойе 

9.00-9.15 Приветствие участников, представление 
членов жюри, объявление порядка работы. 

Актовый зал 

9.20-9.30 Жеребьевка участников, выдача 
теоретических заданий. 

Станочники  
Сварщики 
Слесари МСР 

9.30-10.00 Теоретическая часть конкурса. 
(Тестирование). 

Станочники  
Сварщики 
Слесари МСР 

10.20-10.50 Жеребьевка оборудования. 
 Подготовка к практическому заданию. 
Инструктаж на рабочем месте. 
Выдача тех.документации. 

Механическая мастерская 
Сварочная мастерская 
Слесарная мастерская 

10.50-11.00 Знакомство с рабочим местом.  
11.00-12.40 Практическая часть конкурса. 

Сдача работ. 
Сдача рабочего места. 

Механическая мастерская 
Сварочная мастерская 
Слесарная мастерская 

12.40-14.00 Обед и отдых для участников конкурса.  
12.30-14.00 Проверка работ жюри. 

Вынесение решения. 
 

14.00-14.30 Подведение итогов конкурса. 
Поздравление победителей, вручение призов. 

Актовый зал 
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Приложение № 1 
к приказу от 13.09.2010г № 426 

 
 

Разнарядка на участие в конкурсе профессионального мастерства молодых рабочих.  
 

 Профессии Цеха  Кол-во Примечание 
1. Токарь (универсал) 173 3 
  274 2 
  282 3 
  346 3 
  277 2 
  388 1 
  ПЛ-3 2 
  ППК 2 

Станки 
мод. 1М63 

 
спец.одеждой 
обеспечивает 
подразделение 

 ИТОГО:  18  
2. Фрезеровщик (универсал)   
  282 1 
  274 1 
  344 3 
  346 3 
  171 1 

Станки 
мод. 6Р10,676 

 
спец.одеждой 
обеспечивает 
подразделение 

 ИТОГО:  9  
3. Электросварщик (ручная дуговая 

сварка) 
269 
267 

1 
4 

  277 2 
  344 4 
  463 3 
  178 1 
  273 2 
  ПЛ-3 3 
  ППК 2 

 
 
 
спец.одеждой 
обеспечивает 
профессиональное 
училище 

 ИТОГО:  22  
4. Слесарь механосборочных работ, 

слесарь-инструментальщик 
269 
267 

3 
2 

  075 2 
  346 3 
  272 2 
  274 1 
  344 3 
  171 1 
  282 3 
  ПЛ-3 2 

 
 
 
 
спец.одеждой 
обеспечивает 
подразделение 

 ИТОГО:  22  
 
Примечание: Допускается использование своего режущего и мерительного инструмента 
 
 
Начальник ОК и ТО                                                  (Ф.И.О.) 
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Приложение 5 
 

Открытое акционерное общество 
Пермский завод «Машиностроитель» 

 
ПРИКАЗ 

 
от 29.10.2008г                                                                                                            № 440 
 
О проведении профориентационной работы. 
 
 
 В целях повышения эффективности профориентационной работы качества подготовки 
рабочих для завода 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1.Порядок проведения профориентационной работы утвердить (Приложение № 1). 
 2.План профориентационной работы утвердить (Приложение № 2). 
 3.Возложить на руководителей нижеперечисленных структурных подразделений 
проведение профориентационной работы в Профессиональном Лицее № 3 в следующих 
группах: 
 - цех 267 – группа № СВ-08-2 
 - цех 277 – группа № СТ-08-3 
 - цех 388 – группа № СЛ/Э-08-6 
 - цех 344 – группа № СВ 07-3 
 - цех 346 – группа № СВ-07-5 
 - цех 171 – группа № СТ-07-5 
 - цех 463 – группа № Э-07-8 
 - цех 282 – группа № ПУ-07010 
 4.Заместителю генерального директора по управлению персоналом(Ф.И.О.), 
совместно с директором Профессионального лицея № 3 9Ф.И.О.), заслушивать раз в квартал 
руководителей структурных подразделений по осуществлению ими профориентационной 
работы в закрепленных группах. 
 5.Руководителям структурных подразделений, перечисленных в п.3 настоящего 
приказа: 
 -своим распоряжением назначить ответственного, из числа руководителей, за 
проведение профориентационной работы. Копии распоряжения направить в отдел кадров.  

Срок - 01.11.2008г 
 -сформировать планы работ по профориентации с закрепленными группами и 
утвердить заместителем ген.директора по управлению персоналом (Ф.И.О.). 

Срок – 01.12.2008г 
 6.Профориентационную работу с другими учебными заведениями проводить в 
соответствии с согласованными зам.ген.директора по управлению персоналом (Ф.И.О.) 
планами.  
 7.Контроль за выполнением приказа возлагаю на заместителя генерального директора 
по управлению персоналом (Ф.И.О.). 
 
 

Генеральный директор                                   (Ф.И.О.). 
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Приложение  
Продолжение приложения 5 

 
Открытое акционерное общество 

Пермский завод «Машиностроитель» 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 17.02.2009г                                                                                                            № 881-80 
 
О профориентационной работе подразделений 
 
 
 В соответствии с п. 5 приказа ГДЗ «О проведении профориентационной работы» № 
440 от 29.10.2008г. руководители подразделений сформировали планы работы с 
закрепленными за ними учебными группами Профессионального лицея № 3. С целью 
повышения эффективности профессиональной работы с учащимися лицея и на основании п. 
4 приказа 
 
 
ПРЕДЛАГАЮ: 
 
 
Заслушать ответственных за проведение профориентационной работы цехов №№ 267, 277, 
388, 344, 346, 171, 463, 282 по вопросам выполнения приказа ГДЗ «О проведении 
профориентационной работы» № 440 от 29.10.2008г. 
 Совещание провести в 14-00 25 февраля 2009 года в конференц-зале отдела кадров с 
участием представителей лицея. 
 
 
 
 
 
Зам.ген.директора по 
управлению персоналом                                                (Ф.И.О.). 
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Продолжение приложения 5 
 

Приложение № 2 
к приказу от 29.10.2008г № 440 

 
 

ПЛАН 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

кадровой службы ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» 
 

№ 
п/п 

Мероприятия  Срок Ответственные 

1 2 3 4 
1 Профориентационная работа в военкоматах с 

уволенными из рядов РА. 
В течение года  (Ф.И.О.). 

2 Участие учащихся профессиональных 
учебных заведений в заводских культурно-
спортивных мероприятиях и конкурсах 
профмастерства. 

В течение года (Ф.И.О.). 

3 Выплаты учащимся и студентам 
профессиональных учебных заведений 
именных заводских стипендий в 
соответствии с п. 7.2.3.коллективного 
договора. 

В течение года (Ф.И.О.). 

4 Участие руководителей структурных 
подразделений завода в педагогических 
советах, классных часах, родительских 
собраниях, попечительских советах школ № 
30, № 74 и гимназия № 7. 

В течение года 
в соответствии 
с планами 
работ 

Руководители 
подразделений 

5 Организация встреч выпускников  9 и 11 
классов школ № 30, № 74 и гимназии № 7 с 
заслуженными работниками, ведущими 
специалистами и ветеранами завода. 

В течение года 
по 
согласованным 
графикам 

(Ф.И.О.)., 
главные 
специалисты, 
руководители 
подразделений 

6 Подготовка и участие в ежегодных ярмарках 
«Образование и карьера» совместно с ПЛ № 
3, ПЛ № 43 и политехническим колледжем 
им. Н.Г. Славянова. 

По графику 
проведения 
ярмарки  

(Ф.И.О.). 

7 Организация экскурсии в музей завода для 
выпускников 2009 года школ № 30, № 74, 
гимназии № 7, учащихся ПЛ № 3 и 
студентов колледжей и ПГТУ. 

В течение года 
по 
согласованным 
графикам 

(Ф.И.О.). 

8 Сотрудничество с общеобразовательными и 
профессиональными учебными заведениями 
по отбору и направлению в средние и 
высшие профессиональные учебные 
заведения выпускников в рамках реализации 
Государственного плана подготовки 
научных кадров, специалистов и рабочих 
кадров. 

Ежегодно 
февраль-июнь 

(Ф.И.О.). 

9 Организация практики на заводе учащихся и 
студентов профессиональных учебных 

В течение 
учебного года 

(Ф.И.О.). 
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заведений и  их трудоустройство на 
предприятии. 

10 Взаимодействие с Министерством 
образования Пермского края и 
Агентством по управлению гос. 
Учреждениями по совершенствованию 
кадровой политики. 

В течение года (Ф.И.О.). 

11 Размещение на стендах в учебных 
заведениях информации: 
-по организации и прохождению 
производственной практики на заводе; 
-по итогам конкурса профмастерства 
молодых рабочих; 
-по социальной защите заводской молодежи; 
-о заводе, основных специальностях и 
профессиях. 

В течение 
учебного года 

(Ф.И.О.). 

 
 
 
Заместитель генерального директора 
 по Управлению персоналом                                          (Ф.И.О.). 
 
 
 

Приложение № 1 
к приказу от 29.10.2008г № 440 

 
 
 

Порядок 
проведения профориентационной работы 

на ОАО «Пермский завод «Машиностроитель». 
 

 
 Настоящий порядок проведения профориентационной работы разработан для 
создания положительного имиджа ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» среди 
учащихся средних школ, начальных профессиональных и средних профессиональных 
учебных заведений, повышения престижности рабочих профессий и имеет целью 
привлечение на предприятие молодых специалистов – выпускников этих учебных заведений. 
 Работа профориентационной деятельности заключается в выполнении следующих 
направлений: 
 1.Профессиональное консультирование заводскими специалистами учащихся, 
согласно списку закрепления, с целью оказания помощи в профессиональном 
самоопределении и выборе предприятия  для дальнейшей работы, а также доведение 
информации о нашем предприятии, его возможностях и перспективах, наличии и 
востребованности тех или иных  профессий, специальных гарантиях работникам завода. 
 2.Согласование с учебными заведениями списков учащихся для прохождения 
производственной практики в подразделениях, заключение договоров с учащимися, 
проходящими практику.  
 3.Организация производственной практики в подразделениях, закрепление за 
учащимися опытных наставников, назначение учащимся (после первой производственной 
практики)  заводской стипендии. 
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 4.Организация взаимодействия с учебно-производственными службами учебных 
заведений по вопросам: обмена информацией о прохождении практики учащимися, 
соблюдения ими трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка и др. 
 5.Участие представителей структурных подразделений предприятия, заводских 
наставников в подведении итогов и защите отчетов производственной практики учащимися. 
 6.Формирование и направление предложений учебными заведениями по 
корректировке учебно-производственных планов по улучшению прохождения учащимися 
практики, усилению необходимой производственной дисциплины а также организация 
мастер-классов с участием наставников в учебных заведениях. Участие в работе 
методических комиссий по совершенствованию учебных программ в целях подготовки 
рабочих кадров. 
 7.Организация стажировки для мастеров и преподавателей спец. дисциплин на заводе, 
проведение мастер-классов ведущими специалистами завода. 
 8.Организация совместно с закрепленными группами общественно-массовых 
мероприятий, ориентированных на приобретение новых навыков в повышение 
квалификации учащихся лицея, а также на повышение престижа  рабочих специальностей. 
 9.Оказание помощи в укреплении производственно-учебной базы в рамках 
согласованных обязательств. 
 
 
Заместитель генерального директора 
 по Управлению персоналом                                          (Ф.И.О.). 
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Приложение 6 
ДОГОВОР 

О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ», ПЕРМСКОГО 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА ИМ.Н.Г. СЛАВЯНОВА И ГОУ НПО 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 3 ИМ. П.М. НЕПРЯХИНА»  
ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ ОАО «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» 

 
 
г. Пермь                                                                                                                   от 02.12.2008г 
 
 
 Мы, нижеподписавшиеся, ОАО Пермский завод «Машиностроитель» в лице 
директора по управлению персоналом (Ф.И.О.)., действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «ЗАВОД», Пермский политехнический колледж имени Н.Г. 
Славянова в лице директора (Ф.И.О.)., действующей на основании Устава, именуемый в 
дальнейшем «КОЛЛЕДЖ» и Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 3 им. П.М. Непряхина» в 
лице директора (Ф.И.О.)., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Лицей», заключили договор о нижеследующем: 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОГОВОРА 
 Настоящий договор заключен с целью подготовки специалистов с высоким рабочим 
разрядом по профессиям «Станочник (металлообработка), «Электрогазосварщик», 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Наладчик станков и 
оборудования в механообработке», «Наладчик сварочного  и газоплазморезательного 
оборудования», «Контролер станочных и слесарных работ», «Контролер сварочных работ» с 
использованием учебно-материальных баз и кадрового потенциала «Лицея», «Колледжа» и 
«Завода» с организацией непрерывного профессионального образования в образовательном 
пространстве начального профессионального образования (3 года), среднего 
профессионального образования (2 года), обеспечивающем подготовку специалистов со 
средним профессиональным образованием и рабочей квалификацией повышенного разряда. 
Задачами совместной деятельности являются: формирование направлений деятельности, 
распределение функций между участниками договора, анализ качества подготовки 
специалистов, корректировка учебно-нормативной документации в связи с изменениями 
требований к квалификации работника. 

2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 2.1.»Лицей» обязуется: 
 2.1.1.Проводить целенаправленную профориентационную работу с молодежью, 
ориентируя их на получение профессии «Станочник» (Металлообработка), 
«Электрогазосварщик», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования», «Наладчик станков и оборудования в механообработке» 
предложенной «Колледжа» и «Завода», обеспечивая преемственность в изучении предметов, 
а также внедрение новых технологий. 
 2.1.3.Вести систематическую работу среди учащихся по отбору кандидатов для 
продолжения обучения в «Колледже». 
 2.1.4.По итогам обучения и результатам итоговой квалификационной аттестации 
совместно с «Колледжем» отбирать и направлять кандидатов из числа выпускников «Лицея» 
для продолжения обучения в «Колледже». 
 2.1.5.Направлять на производственную практику на «Завод» определенное сторонами 
число учащихся и осуществлять контроль за ходом  прохождения практики. 
 2.2.»Колледж» обязуется: 
  2.2.1.Проводить целенаправленную профориентационную работу с молодежью, 
ориентируя их на получение среднего профессионального образования с получением 
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повышенного рабочего разряда посредством непрерывного обучения в «Лицее» и 
«Колледже» с перспективой дальнейшего трудоустройства на «Заводе». 
 2.2.2.Участвовать в работе государственной выпускной аттестационной комиссии 
«Лицея» в целях отбора абитуриентов в «Колледж». 
 2.2.3.Давать предложения «Лицею» для корректировки учебных планов и программ 
по предметам профессионально-технического цикла. 
 2.2.4.Ориентировать выпускников «Колледжа» для работы на «Заводе» по рабочим 
профессиям согласно полученной квалификации с последующим переводом на должности 
специалистов. 
 2.2.5.Направлять на «Завод» на учебную производственную практику определенное 
совместно с «Заводом» количество студентов по согласованному с «Заводом» и «Лицеем» 
графику и осуществлять контроль над ходом  прохождения практики.  
 2.2.6.Направлять по заявке «Завода» совместно определенное количество 
выпускников для трудоустройства на «Завод». 
 2.2.7.Предоставлять материальную базу (при необходимости) для учащихся «Лицея» с 
целью ознакомления с передовыми технологиями и условиями обучения в «Колледже». 
 2.3. «Завод» обязуется: 
   2.3.1.Обеспечить проведение в цехах и отделах «Завода» учебно-производственной 
практики студентов «Колледжа» и учащихся «Лицея» на современном оборудовании по 
отдельным договорам, выделять наставников, производить оплату студентам и учащимся за 
выполненные работы. 
 2.3.2.Проводить презентации новых технологий обработки, организации труда для 
учащихся «Лицея» и студентов «Колледжа» применительно к условиям работы на «Заводе» 
и перспективам профессионального роста. 
 2.3.3.Трудоустраивать, определенное сторонами, число выпускников «Колледжа» и 
«Лицея». 
 2.3.4.Направлять, при необходимости, в «Колледж» и «Лицей» работников «Завода» 
для работы по совместительству в качестве мастеров производственного обучения и 
преподавателей по профессиям «Станочник» (металлообработка). «Электрогазосварщик», 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Наладчик станков и 
оборудования в механообработке», «Наладчик сварочного и газоплазморезательного 
оборудования», «Контролер станочных и слесарных работ», «Контролер сварочных работ». 
 2.3.5.Создать на базе ОАО «Машиностроитель» учебно-производственную 
лабораторию для стажировки  мастеров производственного обучения, преподавателей 
спецдисциплин, обучения студентов «Колледжа» и учащихся «Лицея». 
 2.3.6.Производить отбор кандидатов из числа выпускников «Колледжа» и «Лицея» 
для направления на обучение в ВУЗы для получения высшего профессионального 
образования по профессиям, необходимым «Заводу». 

3.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 3.1.В подготовке специалистов с высоким рабочим разрядом образовательные 
учреждения «Колледж», «Лицей», в первую очередь, ориентируются на потребности ОАО 
Пермский завод «Машиностроитель». 
 3.2. «Завод» включает в коллективный договор выплату стипендии студентам 
«Колледжа», «Лицея», которая назначается в соответствии с «Положением». 
 3.3. «Завод» принимает участие в профориентационной работе по набору для 
обучения в «Колледже» и «Лицее» по профессиям, необходимым для «Завода»: «Станочник» 
(металлообработка), «Электрогазосварщик», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования», «Наладчик станков и оборудования в механообработке», «Наладчик 
сварочного и газоплазморезательного оборудования», «Контролер станочных и слесарных 
работ», «Контролер сварочных работ», «Специальные машины и устройства». 
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 3.4. «Лицей» и «Колледж» в процессе учебно-воспитательной работы с учащимися и 
студентами мотивируют обучаемых на получение более высокого уровня образования и 
квалификации; формируют позитивное отношение к рабочей профессии. 
 3.5.По завершении обучения в «Колледже» создается аттестационная комиссия из 
представителей сторон для присвоения повышенного рабочего разряда. Состав членов 
комиссии определяется отдельным Положением и утверждается приказом директора 
«Колледжа». 
 3.6.Обязательства и работы, не вошедшие в данный договор, оформляются в форме 
дополнительных соглашений, которые являются частью данного договора. 
 3.7.Действующие двухсторонние договоры между «Лицеем» и «Заводом», между, 
«Колледжем» и «Заводом» не противоречат данному договору и выполняются сторонами не 
зависимо от него. 
 3.8.Перечень профессий, указанный в настоящем договоре, может быть расширен по 
согласованию сторон. 
 3.9.Повышение квалификации, стажировка персонала «Лицея», «Колледжа», «Завода» 
проводится по совместной договоренности. 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 4.1.Договаривающиеся стороны несут ответственность за невыполнение или за 
ненадлежащее выполнение взятых на себя обязательств. 
 4.2.Возникающие споры могут быть решены по согласованию сторон, а при 
невозможности достижения соглашения – в установленном законодательством порядке. 
 4.3.Все изменения и дополнения к договору определяются в письменной форме и 
согласовываются в трехстороннем порядке. 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 5.1.Договор действует с момента его подписания 3 года. 
 5.2.Договор считается пролонгированным на следующий срок если стороны 
письменно не заявили о прекращении его действия. 

6.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 
«Завод» 
614014 г.Пермь 
Ул. Новозвягинская, 57 
Заместитель генерального 
Директора по управлению 
Персоналом______________ 
(Ф.И.О.). 

«Лицей» 
614056 г.Пермь 
Ул. Ивана Франко, 43 
Директор _______________ 
(Ф.И.О.). 

«Колледж» 
614107 г.Пермь 
Ул. Уральская, 78 
Директор_______________ 
(Ф.И.О.). 
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Приложение 7 
СОГЛАСОВАНО 
Заместитель генерального директора по 
управлению персоналом  
ОАО «Машиностроитель» 
_________________(Ф.И.О.). 
«»_____________2009г 

СОГЛАСОВАНО 
Директор ГОУ НПО «Профессиональный 
лицей № 3 им.П.М. Непряхина» 
 
_______________(Ф.И.О.). 
«____» __________________ 2009г 

 
ПЛАН 

о совместной профориентационной и шефской работе 
ОАО «Машиностроитель» и ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 3» 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные  

1 Участие представителей завода в 
торжествах  в честь Дня Знаний и начала 
учебного года 

1 сентября Заместитель 
генерального 
директора по 
управлению 
персоналом  
  

2 Совестное совещание администрации 
лицея и отдела кадров завода по 
планированию работы на учебный год. 

Вторая декада 
сентября 

Заместитель 
генерального 
директора по 
управлению 
персоналом  
Директор лицея 

3 Закрепление учебных групп лицея за 
цехами завода. 

До 13 октября Начальник отдела 
кадров 
Старший мастер 
лицея 

4 Совместное проведение конкурса 
профессионального мастерства. 

октябрь Начальник отдела 
кадров 
Заместитель 
директора по УПР 

5 Торжественные мероприятия и классные 
часы, посвященные Дню Молодого 
рабочего. 

октябрь Администрация 
завода, 
Администрация 
лицея 

6 Организация экскурсий для групп 1 курса 
в музей ОАО «Машиностроитель» 

Октябрь, ноябрь Мастера п/о 
Директор музея 

7 Знакомство групп со специальностью в 
закрепленных заводских подразделениях. 

Ноябрь- март (по 
индивидуальному 
графику) 

Мастера п/о 
Зам.начальников 
цехов 

8 Проведение классных часов «Моя 
будущая профессия» с участием 
представителей закрепленных цехов 
завода. 

Ноябрь-март  
(по 
индивидуальному 
графику) 

Мастера п/о 
Зам.начальников 
цехов 

9 Совещание администрации  лицея и 
руководства завода по текущим вопросам 
совместной работы. 

ежеквартально Заместитель 
генерального 
директора по 
управлению 
персоналом  
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Директор лицея 
10 Совместное совещание администрации 

лицея и отдела кадров завода по 
подведению итогов за 1 полугодие 
учебного года. 

III декада декабря Начальник отдела 
кадров 
Зам. Директора по 
УВР 

11 Товарищеские соревнования между 
сотрудниками лицея и цехами завода 
(волейбол, баскетбол, теннис) 

Ноябрь-март  
(по 
индивидуальному 
графику) 

Ответственный за 
спортивно-
массовую работу 
Руководитель 
физвоспитания 

12 Участие представителей завода в 
профориентационных мероприятиях в 
школах совместно с педагогами лицея 

Февраль-май Работники кадров 
завода 
Педагоги лицея 

13 Совместное участие в краевой выставке 
«Образование и карьера 2010». 

март Начальник отдела 
кадров 
Зам. Директора по 
УВР 
. 

14 Организация совместной праздничной 
колонны для шествия 1 мая в День Весны 
и Труда. 

III декада апреля 
1 мая 

Начальник отдела 
кадров 
Зам. Директора по 
УВР Председатель 
профкома завода 

15 Участие представителей завода в 
квалификационных экзаменах 

Май - июнь Начальник отдела 
кадров 
Заместитель 
директора по УПР 

16 Организация производственной практики 
учащихся лицея на заводе. 

по 
индивидуальному 
графику 

Начальник отдела 
кадров 
Заместитель 
директора по УПР 
Зам.начальников 
цехов 

17 Систематическое обновление лицейского 
стенда «Социальное партнерство» 

В течение года Начальник отдела 
кадров 
Заместитель 
директора по УВР 

18 Помощь в тиражировании 
профориентационных материалов лицея. 

В течение II 
полугодия 

Начальник отдела 
кадров 
Заместитель 
директора по УВР 

19 Совместное совещание администрации 
лицея и отдела кадров завода по 
подведению итогов учебного года и 
планирование работы на следующий год. 

III декада июня Заместитель 
генерального 
директора по 
управлению 
персоналом  
Директор лицея 

Начальник отдела кадров 
ОАО «Машиностроитель»                                               (Ф.И.О.) 
Заведующий сектором учебно- 
воспитательной работы 
Профессионального лицея № 3                                        (Ф.И.О.) 
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Приложение 8 
ГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 3  

имени П.М. Непряхина» г. Перми 
  

 

Д Н Е В Н И К  
учета учебно-производственных работ  

при обучении на предприятии 
 

__________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество учащегося) 

_______________________________________________________________ 
(изучаемая профессия, специальность) 

____________________________________________________ 
(№ учебной группы) 

 
 
 
 
 
 

Адрес лицея: г. Пермь, ул.И.Франко, 43  
Телефоны: (8342) 267-01-85, 267-06-38 
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Продолжение приложения 8 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
1. Правила ведения дневника 
2. Памятка  по безопасным   условиям   труда 
3. Перечень работ 
4. Запись выполненных работ. 

5. Отзыв-характеристика      предприятия      по  практике (1курс) 

6. Производственная характеристика (2-3курс). 

7. Заключение (пробная работа) 

 

 
 
 

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА 
 
 

1. Дневник является основным документом  прохождения  производственного обучения  и  

производственной практики учащимися, работающими по специальности. 

2. Дневник ведется учащимися. Ежедневно учащийся записывает выполненные им работы и 

затраченное на них время. 

3. На титульном листе указывается место проведения практики - предприятие (организация). 

Заверяется печатью организации. 

4. Учащийся своевременно записывает в дневнике дату, наименование  и краткое  содержание 

выполненной  работы  и указывает  фактически  отработанное  время. 

5. Мастер производственного обучения проверяет  правильность записей в дневнике; оказывает 

учащемуся помощь в ведении учета выполненных работ, совместно с работниками предприятия 

принимает работы и выставляет оценки успеваемости, и на основе этих данных ведет в журнале 

производственного обучения учет выполнения учебных программ и успеваемости учащегося.  

6. По окончании практики дневник сдается в лицей мастеру производственного обучения. В 

течение 10 дней после окончания практики проводится защита практики.   

7. Во время квалификационных экзаменов дневник предоставляется экзаменационной комиссии.  

 
 
 

ПОМНИ И ВЫПОЛНЯЙ! 
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1. Работай   только   исправным   инструментом. 

2. Работай только на исправном оборудовании. 

3. Все вращающиеся части и механизмы должны быть ограждены. 

4. Рабочее место содержи в порядке и чистоте. 

5. Переходы с одного рабочего места на другое  осуществляй только по указанию   
бригадира, мастера. 

6. При изготовлении первой детали   предъяви  ее мастеру или контролеру ОТК. 

7. Работай только в установленной спецодежде. 

8. Не находись в опасной зоне грузоподъемных механизмов. 

9. Соблюдай технологическую дисциплину. 

10. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________ 

 
С памяткой ознакомлен: 

__________/_______________/ 
(подпись)         (И.О.Ф.)    

«___»   ______ ____  200_г. 
 
 
 
 
 

Перечень работ на период практики учащегося 
по профессии «Станочник широкого профиля» 

 
Производственное обучение 1-2 курс 

№ тем 
Темы 

Кол-во 
часов 

Отметка 
о 

выполнении 
1. 2. 3. 4. 
1. Экскурсия на предприятие 6  
2. Инструктаж бюро пропусков: правила хранения 

пропусков, режим работы предприятия.  
3 

 

3. Инструктаж по общим вопросам охраны труда на 
предприятии в отделе кадров. 

3  

4. Распределение учащихся по рабочим местам.  1  
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Знакомство с цехом, участком, рабочим местом 
(производственный мастер, бригадир, наставник). 

5. Инструктаж по вопросам охраны труда на рабочем 
месте: 
Изучение инструкции по безопасным условиям труда 
на конкретном рабочем месте (на конкретное 
металлорежущее оборудование). Пожарная и 
электробезопасность, вопросы   
гигиены труда при работе на металлорежущем 
оборудовании, санитарные требования. Зачет по 
охране труда. 

5  

6. Организация планирования труда и контроля качества 
продукции на производственном участке, в бригаде, 
на рабочем месте. Структура и взаимодействие 
подразделений цеха и участка. 
Знакомство с режимом и правилами работы: 
инструментальной кладовой, материальной кладовой, 
службами  механика и энергетика, отделом 
технического контроля, табельной и БТЗ, 
вспомогательных служб. 

3  

7. Ознакомление с рабочим местом (станком, 
приспособлениями, особенности эксплуатации, 
смазки, паспорт станка). 

3 
 

8 Работа на токарно-винторезных станках. 
 

102 
 

 Выполнение учащимся токарных работ 2 разряда по 
технологическим картам под руководством 
наставника. Обработка деталей несложной формы, 
включая 
обтачивание наружных цилиндрических 
поверхностей (гладких и с уступами); подрезание 
торцов и уступов; сверление, рассверливание, 
растачивание, зенкерование цилиндрических 
отверстий; вытачивание канавок, нарезание 
крепежных резьб, отрезание металла. С точностью 
обработки по 12-14 квалитетам. 

 

 

 Обработка наружных цилиндрических и торцовых 
поверхностей. Выполнение требований безопасности 
труда. Контроль качества обрабатываемых деталей. 

 
 

 Обработка торцевых поверхностей и уступов.   

 Обработка наружных цилиндрических поверхностей 
на заданную длину.  

 

 Обработка наружных прямоугольных канавок.   
 Отрезание заготовок.   
 Обработка цилиндрических отверстий.   
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 Центрование. Сверление и рассверливание отверстий.   
 Растачивание цилиндрических отверстий.    
 Обработка внутренних канавок.    
 Зенкерование и развертывание отверстий.   
 Нарезание крепежных резьб   
 Нарезание резьбы метчиком   
 Нарезание резьбы плашкой   
 Обработка конических поверхностей.   
 Обработка наружных конических поверхностей при      

смещении центра задней бабки.  
 

 
 

Обработка наружных конических поверхностей при     
помощи поворота верхней части суппорта  

 

 Обработка наружных конических поверхностей  и 
фасок широким резцом.           

 
 

 Обработка конических отверстий   
 Обработка фасонных поверхностей   
 Обработка фасонными резцами.   
 Обработка выпуклой, вогнутой поверхности методом 

комбинирования двух подач.  
 

 Нарезание резьбы резцами   
 Отделка поверхностей   
  Притирка, доводка, полирование наружных и 

внутренних поверхностей абразивными шкурками, 
порошками и пастами  

 
 

 Накатывание рифлений   
 Проверочные работы 6  
9. Работа на универсально-фрезерных станках 102  
 Выполнение учащимся фрезерных работ 2-3разряда 

по технологическим картам и чертежам под 
руководством наставника. 
Точность выполнения работ по 11-13 квалитету 
Обработка деталей несложной формы. Выполнять 
самоконтроль и взаимоконтроль ,выявлять причины 
брака и меры его предупреждения. 

 

 

 Инструктаж по вопросам охраны труда на рабочем 
месте: 
Изучение инструкции по безопасным условиям труда 
на конкретном рабочем месте (на конкретное 
металлорежущее оборудование) Пожарная и 
электробезопасность,вопросы   
гигиены труда при работе на металлорежущем 
оборудовании, санитарные требования. Зачет по 
охране труда 

 

 

 Назначение,    устройство    основных   узлов    и      
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механизмов фрезерного станка. Уход за станком. 
Организация рабочего места фрезеровщика. 
Знакомство с паспортом станка. Схема смазки станка. 
Периодичность смазки. Проверка станка на точность 

 Управление столом станка. Закрепление и, выверка  
машинных тисков и заготовок Установка  и  
закрепление  фрез,   снятие  фрез,  установка  и снятие 
правок. 

 

 

 Фрезерование плоских поверхностей. 
 Устройство и принцип действия подналадки станка 
при фрезеровании плоскостей. Принцип базирования 
заготовок. Фрезы для обработки плоскостей и скосов. 
Режимы резания для чернового и чистового 
фрезерования. Виды брака, их причины и меры 
предупреждения 

 

 

 Фрезерование плоских поверхностей концевыми, 
торцевыми и цилиндрическими фрезами. Контроль 
качества обработанных деталей. 

 
 

 Фрезерование торцевых поверхностей.   
 Фрезерование параллельных и перпендикулярных 

плоскостей.  
 

 Фрезерование сопряженных плоскостей по разметке   
 
 

Фрезерование наклонных плоскостей и скосов с 
применением угловых фрез.  

 

 
 

Фрезерование    скосов    с    применением    
приспособлений, и поворотной вертикальной 
головки. 

 
 

 Фрезерование уступов, пазов, канавок и отрезка 
металла. 

 
 

 Фрезерование уступов с одной и 2-х сторон.   
 Фрезерование прямоугольных и  шпоночных пазов   
 Фрезерование шлицев и прорезей. 

Разрезание и отрезание заготовок.  
 

 Фрезерование   специальных   пазов   и   канавок   
фасонными 
фрезами .Фрезерование «Т» образных пазов и пазов 
типа ласточкин хвост. 

 

 

 Комплексные работы   
 Фрезерование фасонных поверхностей   
 Фрезерование фасонных поверхностей фасонными 

фрезами и набором фрез,  
 

 Фрезерование деталей с применением круглого 
поворотного стола. контроль шаблонами..  

 

 Фрезерование                криволинейных              
поверхностей  
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комбинированием 2-х подач ручной и механической. 
 Фрезерование   с применением   делительных 

приспособлений .     
 

 

 Установка, закрепление и выверка делительной 
головки, задней бабки, самоцентрирующего    
патрона.    Наладка   УДГ   на   простое  деление. 

 
 

 Фрезерование    квадратов,    шестигранников    
методом 
Непосредственного деления 

 
 

 Фрезерование многогранников набором фрез.   
 Настройка УДГ на дифференциальное деление.  

  
 

 Нарезание зубчатых реек.   
 Фрезерование зубьев зубчатых колес. 

Фрезерование зубьев на торцевой поверхности  
 

 Обработка деталей с применением оптической 
делительной головки  

 

 Обработка деталей со сложной установкой   
 Фрезерование деталей со сложной установкой на столе 

станка.  
 

 Установка деталей по рейсмасу и индикатору.   
 Фрезерование деталей в различных сложных 

приспособлениях, многопереходная обработка детали 
с одной установки 

 
 

 Фрезерование деталей со сложной установкой на 
столе, с выверкой по рейсмасу, индикатору, 
угольнику. 

 
 

 Проверочные работы 6  
 Инструктаж по вопросам охраны труда на рабочем 

месте: 
Изучение инструкции по безопасным условиям труда 
на конкретном рабочем месте(на конкретное 
металлорежущее оборудование) Пожарная и 
электробезопасность,вопросы   
гигиены труда при работе на металлорежущем 
оборудовании, санитарные требования. Зачет по 
охране труда 

6  

10. Работа на станках с программным управлением. 72  
 Ознакомление с устройством станков ПУ пультом 

управления, инструктаж по эксплуатации, уход за 
станком. 

 
 

 Управление узлами станка в ручном режиме и с 
пульта.  

 

 Установка и закрепление зажимных приспособлений, 
заготовок, режущего инструмента.  
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 Введение программы для обработки несложных 
деталей.  

 

 Обработка деталей по программе на наложенных 
станках.  

 

 Участие в наладке станка на обработку новой детали. 
Корректировка инструмента.  

 

 Упражнение в программировании на станке с 
оперативным управлением НЦ 31, 2Р22.  

 

 Практическое обслуживание станков с ПУ, наладка 
станка на обработку деталей определенного типа под 
руководством оператора и наладчика. 

  

 Проверочные работы  6  
 

3 КУРС   ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

 Инструктаж по вопросам охраны труда на рабочем 
месте: 
Изучение инструкции по безопасным условиям труда 
при работе на шлифовальных станках (на конкретное 
металлорежущее оборудование) Пожарная и 
электробезопасность, вопросы   
гигиены труда при работе на металлорежущем 
оборудовании, санитарные требования. Зачет по 
охране труда 

6  

11. (Специальный модуль для подготовки станочника 
с умением выполнять шлифовальные работы). 
Работа на шлифовальных станках.  
 
Работа на плоскошлифовальных станках. 
      Обучение типовым операциям шлифования под 
руководством наставника или наладчика.  
установка и закрепление шлифовального круга и 
обрабатываемой детали; 
подготовка и пуск станка; 
техническое обслуживание; 
правка шлифовального круга; 
установка и выверка  деталей на магнитном столе; 
съем и размагничивание деталей; 
управление движение стола, шлифовальной бабкой; 
шлифование с применением упоров; 
контрольные замеры деталей; 
проверка плоскостности и параллельности 
 
Работа на бесцентрово-шлифовальных станках. 
установка и закрепление шлифовального и ведущего 

84 
 
 
 

36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

 



 28

кругов; 
выверка опорного ножа и положение обрабатываемой 
детали; 
подготовка станка к пуску; 
наладка станка на заданный размер, требуемый 
режим обработки; 
правка шлифовальных кругов; 
наладка приспособлений для шлифования 
 
Работа на кругло шлифовальных станках. 
Установка цилиндрической заготовки, проверка 
цилиндричности. Предварительное и окончательное 
шлифование сплошного  цилиндрического валика на 
размер и ступенчатого валика с обработкой всех 
ступеней. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 

 Инструктаж по вопросам охраны труда на рабочем 
месте: 
Изучение инструкции по безопасным условиям труда 
при работе на сверлильных станках (на конкретное 
металлорежущее оборудование) 

 

 

12. Работа на сверлильных станках 24  
 Ознакомление с общим устройством радиально-

сверлильных, управление станком, уход за станком. 
 
6 

 

 Сверление сквозных  и глухих отверстий. 6  
 Зенкерование, развертывание цилиндрических и 

конических отверстий. 
 
6 

 

 Нарезание резьбы на проход в упор. 
 

6  

13. Грузоподъемное оборудование и такелажные 
работы. 
страховки деталей; 
регулировка положения грузов во время подъема 
обеспечение их устойчивости; 
растроповка грузов; 
вертикальное и горизонтальное перемещение грузов 
различными видами подъемно-транспортного 
оборудования  в пределах выполняемой работы; 
участие в установке крупногабаритных заготовок на 
станок 

24  

14. Выполнение производственных работ по рабочим 
чертежам, технологическим картам с точностью 
по 14-11 квалитету 2-3 разряда 
 
Ознакомление учащихся с рабочими местами, 

 
390 
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порядком перемещения их с целью освоения 
производственных работ на различных 
металлорежущих станках. Разбор учащимися 
чертежей, карт технологического процесса на 
конкретном рабочем месте. Инструктаж учащихся по 
содержанию работ, организации рабочего места и 
безопасности труда. Разбор типичных ошибок и 
брака. Выполнение учащимися работ 3-го разряда на 
токарных, фрезерных, шлифовальных и сверлильных 
станках, по чертежам и картам технологического 
процесса, по установленным режимам резания. 
Самостоятельная наладка станка на необходимые 
режимы резания. Выполнения требований 
безопасности труда. Настройка станка ЧПУ на 
технологический процесс обработки деталей согласно 
заданной программе. Выполнение программ на 
станках ЧПУ. 

 Работа на токарно-револьверных станках  30  
 Работа на токарно-винторезных станках с ПУ 30  
 Работа на много резцовых токарных станках 30  
 Работа на токарно-лобовых станках 30  
 Работа на расточных станках с ПУ 30  
 Работа на специальных фрезерных станках 

Работа на фрезерных станках с ПУ,  
Работа на сверлильных станках. 

36 
36 
36 

 

 Работа на карусельных станках с ПУ 30  
 Работа на шлифовальных станках 30  
 Знакомство с плазмомеханической  обработкой 30  
 Фрезерование резьб, спиралей и зубьев шестерен 36  
 Проверочные работы за полугодие 6  
15. Предвыпускная производственная практика на 

рабочих местах предприятия. 
Самостоятельное выполнение работ станочника 
широкого профиля 3-4 разрядов, оператора станков 
ПУ 2-3 разряда на рабочих местах предприятия. 
Выполнение работ по технической документации, 
применяемой на производстве, по нормам 
квалифицированных рабочих соответствующего 
разряда (с учетом ученических переводных 
коэффициентов). 

 
504 

 

 

 Инструктаж по БУТ при работе на металлорежущих 
станках, самостоятельное выполнение работ 
сложностью 3-4 разряда, настройка оборудования, 
приспособлений. 

36  

 Работа по специальности с выполнением работ по 36  
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чертежам и технологическим картам 
 Применение приемов и методов труда передовиков и 

новаторов производства. Работа по чертежам и 
технологическим картам 

36  

 Работа с многоместными приспособлениями. 
Осуществление технического обслуживания 
металлорежущего оборудования. 

36  

 Изучение и применение инструмента и оснастки 
новаторов производства. 

36  

 Изучение и осуществление мер по повышению 
качества продукции, самостоятельное выполнение 
работ сложностью 3-4 разряда, 

36  

 Выполнение обработки на металлорежущих станках 
токарной группы деталей по 8-11 квалитетам (3-4 
классам точности) и сложных деталей по 12-14 
квалитетам (5-7 классам точности), деталей по 7-10 
квалитетам (2-3 классам точности) на 
специализированных станках, налаженных для 
обработки определенных деталей 

36  

 Выполнение обработки деталей на металлорежущих 
станках фрезерной группы по 8-11 квалитетам (3-4 
классам точности) и сложных деталей по 12-14 
квалитетам (5-7 классам точности), деталей по 7-10 
квалитетам 

36  

 Участие в выполнении работ на металлорежущих 
станках с ЧПУ, управление металлорежущими 
станками с ЧПУ 

36  

 Освоение управления станками с ЧПУ 
металлорежущей группы под руководством техников 
и более квалифицированных рабочих 

36  

 Обработка корпусных деталей со  сложной 
установкой и выверкой. Под руководством 
наставника. 

36  

 Участие в рационализаторской  работе, выполнение 
станочных работ. Контроль размеров деталей с 
использованием универсального и специального 
контрольно-измерительного инструмента 

36  

 Самостоятельная работа на металлорежущих станках 
с применением передовых технологий на основе 
технической документации. 

36  

 Выполнение пробных квалификационных работ на 
разряд. Выпускные квалификационные экзамены 

36  
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Продолжение приложения 8 
ЗАПИСЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

 

№ 
п/п 

Дата 
выпол. 
работ 

Наименование или 
краткое содержание 
работ, выполненных 
учащимся (разряд 

работы) 

Затрачено 
времени 

Оценка 
выполненной 

работы 

Подпись 
мастера, 

наставника 
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Продолжение приложения 8 
ОТЗЫВ - ХАРАКТЕРИСТИКА 
О ПРОЙДЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

 
 Ф.И.О. УЧАЩЕГОСЯ________________________________________ 
 ГРУППЫ № ___________ 
 ПО ПРОФЕССИИ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

М.П. 
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Продолжение приложения 8 
Производственная 
характеристика 

На учащегося ___________________________________________________ 
                  (фамилия, имя, отчество) 

Профессионального лицея №3. 

группа №___________ профессия____________________________________ 
1. Учащийся _____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

за время прохождения производственной практики 
___________________________________________________________________ 
                                                         (наименование организации, 
___________________________________________________________________________ 
                                                             предприятий, цех, участок)                                            

 
с___________ 200__г, по ________ 200__г. 

Выполнял работы _________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________ разряда  (класса)  по __________________________________ 
_________________________________________________________________ 
                                           (перечислить основные виды  работ) 
________________________________________________________________________ 

2. Качество  выполнения работ______________________________________ 
                                                                        (оценка) 
 
3.  Выполнение производственных норм в течение предпоследнего месяца производственной 
практики _____________________(показатель %) 
за последний месяц практики ______________% 
 
4.  Знание технологического процесса, умение обращаться с оборудованием, приборами 
и инструментами ___________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
                                                       (подробный отзыв) 
 
5.  Трудовая дисциплина__________________________________________ 
                                                          (замечания и оценка) 
 
6.  Заключение: учащийся   _______________________________________ 
_______________________________________________________________ 
                                            (фамилия, имя, отчество)    
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показал______________________(оценка) профессиональную подготовку  и заслуживает 
присвоения___________________________________________ 

разряда по профессии (ям)  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 

М.П.   

    
Начальник участка (цеха)   ___________________     

Мастер цеха (участка) ______________________  

Мастер произв. обучения ___________________ 

Старший мастер  лицея ______________________ 

«_____» _______________200__г. 
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Продолжение приложения 8 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о выполненной пробной работе в цехе №________ 
 
Заключение составлено___________________________ 200_г. о том, что  
учащийся ___________________________________  окончивший  ПЛ № 3 

по специальности :______________________________________________ 
выполнил пробную работу на ___________ разряд 
__________________________________________________________________ 
                                     ( наименование  работы и краткая  
____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________                      (характеристика ее выполнения) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Данная работа тарифицируется по  ____________________________ разряду. 
По норме времени на работу   отведено_____________________ (часов, мин.), 
 фактически  работа  выполнена за _________________________(часов, мин.) 
Начальник   БТЗ   _____________________________ 
 Выполненная  пробная  работа  оценивается (отл., хор., удовл.) 
__________________________________________________________________ 
Мастер  участка _________________________ 
Контрольный   мастер  _________________ МП 
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Приложение 9 
Государственное бюджетное образовательное учреждение  

начального профессионального образования  
«Профессиональный лицей №3 имени П.М. Непряхина» 

г. Перми 
 

 
 
 

УТВЕРЖДАЮ  
директор ПЛ №3 
______________ 

 В.А. Селянинова 
 

 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение в профессию 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пермь -2011 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в профессию 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по следующим 
профессиям НПО:  

Укрупненная группа профессий Направление подготовки 
140000  
ЭНЕРГЕТИКА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

140400  
Электроэнергетика и электротехника 

150700 
Машиностроение 

150000  
МЕТАЛЛУРГИЯ, МАШИНОСТРОЕНИЕ И 
МАТЕРИАЛООБРАБОТКА 

151900 
Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств 

190000 
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 

190600 
Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов 

 
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в качестве 
элективных курсов допрофессиональной подготовки школьников средней и старшей школы 
(9-11 классы) при профессиональном самоопределении и профориентационной работе. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Дисциплина входит в группу дисциплин, определенных работодателями, т.е. из вариативной 
части ФГОС. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– выбирать оборудование, инструменты и приспособления для выполнения простейших 
операций профессиональной деятельности; 

– выполнять простейшие операции профессиональной деятельности под присмотром 
мастера производственного обучения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
– основные профессии машиностроения –  слесарь, сварщик, станочник, электромонтер, 

слесарь по ремонту автомобилей, их квалификационные характеристики; 
– история появления и развития профессий,  новые достижения производства; 
– оборудование, инструменты и приспособления, применяемые в процессе выполнения 

практических работ. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

 
 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в профессию 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 
в том числе:  
     практические занятия 24 
     зачетные работы 4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 
в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 14 
Итоговая аттестация в форме зачета        
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
  
Введение в профессию 

    
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем часов Уровень 

освоения 
Содержание учебного материала 
 

 

1. Знакомство с профессией 
История появления и развития сварки. Новые достижения сварочного производства. Сущность процесса 
сварки. Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда 

1 

2. Оборудование для ручной сварки 
Сварочное оборудование и аппаратура для проведения ручной сварки, правила обслуживания. Включение и 
выключение источников питания дуги постоянного и переменного тока 

1 

3. Автоматическая сварка под флюсом 
Ознакомление с устройством сварочного автомата, приемами сварки и наплавки. Подготовка автомата к 
работе: зарядка кассет, установка кассеты на автомат, заправка проволоки в подающий механизм.  

4 

1 

Практические занятия 
1. Зажигание и удержание дуги электродом. Наплавка валиков с применением ручной дуговой сварки. Зажим 

электрода в электродержателе. Держание электродержателя и щитка в руках. Тренировка в возбуждении 
сварочной дуги, в поддержании ее горения до полного расплавления электрода  

Тема 1.  
Введение в профессию 

«Сварщик 
(электросварочные и 

газосварочные работы)» 

2. Показ полуавтоматической сварки металла. Упражнения в перемещении сварочного автомата вхолостую с 
заданной скоростью. Изменение скорости перемещения перестановкой шестерен и регулированием числа 
оборотов электродвигателя. Упражнения в подаче проволоки вниз и ее подъеме. Сварка прямолинейных 
швов на налаженных сварочных автоматах 

2 

Содержание учебного материала 
 

 

Тема 2.  
Введение в профессию 

«Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования» 

1. Знакомство с профессией  
Ознакомление обучающихся с учебной мастерской и видами работ, выполняемых работником данной 
профессии в процессе трудовой деятельности. Оборудование, инструменты и приспособления, применяемые 
в процессе выполнения учебных работ. Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. 
Набор электромонтажных инструментов. Рациональное размещение инструмента, приспособлений и деталей 
электрооборудования на монтажном столе 

8 

1 

 2. Виды работ и организация рабочего места 
Ознакомление с квалификационной характеристикой. Инструктаж по организации рабочего места и 
безопасности труда. Рабочее место электромонтера. Марки проводов, наиболее часто используемых при 
монтаже и ремонте электрооборудования. Основные конструкции электроизмерительных приборов и 

 1 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

условные обозначения на шкалах 
Практические работы 
1. Определение марки и сечения провода по внешнему виду 
2. Соединение и ответвление жил проводов и кабелей. Присоединение алюминиевых проводов и кабелей к 

контактным выводам электрооборудования. Освоение различных способов присоединения. Выполнение 
соединений проводов сети с медными проводами осветительной арматуры. Выполнение ответвлений от 
магистральных проводов с алюминиевыми и медными жилами при помощи специальных зажимов. 

3. Измерение тока в цепи амперметром. Использование шунта для измерений тока. Измерение напряжения в 
различных точках схемы 

6 

Содержание учебного материала 
 

4 

 

1. Знакомство с профессией  
Рабочее место слесаря и его оснащение. Виды инструментов слесаря: ручной, режущий, вспомогательный 
инструмент, слесарно-сборочный. Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда 

 1 

2. Основные слесарные операции 
Разметка, рубка, правка, гибка, резка, опиливание металла. Способы контроля размеров при различных 
слесарных операциях, виды брака 

 1 

Практические работы 2 

Тема 3.  
Введение в профессию 

«Слесарь» 

1. Изготовление «рамного уголка» - выполнение основных слесарных операций под руководством мастера 
производственного обучения: разметка, рубка, опиливание, сверление отверстий.  Контроль качества 
изготовления изделия 

 

 Содержание учебного материала 
 

16 

 

Тема 4.  
Введение в профессию 

«Станочник 
(металлообработка)» 

1. Знакомство с профессией  
Ознакомление обучающихся с учебной токарной и фрезерной мастерскими. Виды работ, выполняемые 
работником данной профессии в процессе трудовой деятельности. Квалификационная характеристика по 
профессии  «Станочник (металлообработка)».  Оборудование, инструменты и приспособления, 
применяемые в процессе выполнения станочных  работ. Инструктаж по организации рабочего места и 
безопасности труда. 

 1 

 2. Особенности обработки на металлорежущих станках 
Назначение и общее устройство токарного станка, взаимодействие его основных узлов, 
принадлежности к станку. Обработка на металлорежущих станках токарной группы, 
налаженных для обработки определенных деталей.  
Назначение и общее устройство фрезерного станка, взаимодействие его основных узлов, 

 1 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

принадлежности к станку. Обработка деталей на металлорежущих станках фрезерной 
группы. Техническое обслуживание металлорежущих станков.  
Контроль параметров качества различными способами и инструментами. Продукция, 
выпускаемая учащимися. Демонстрация лучших работ, выполняемых учащимися. 
Демонстрация различных  видов токарных и фрезерных работ 

Практические работы 12 
1. Практическое ознакомление с устройством токарного станка.  Демонстрация пуска и остановки  станка. Уход  

за токарным  станком. 
Управление станком. Пуск и остановка  электродвигателя токарного станка. Включение и выключение 
привода главного движения и приводов подач. 
Установка заготовок в самоцентрирующемся патроне. Установка, выверка и закрепление обрабатываемой 
заготовки в патроне. Включение и выключение главного привода. Съем заготовки.   

 

2. Практическое ознакомление с устройством фрезерного станка.  Демонстрация пуска и остановаки  станка. 
Уход  за   станком. 
Управление станком. Пуск и остановка  электродвигателя фрезерного станка. Включение и выключение 
привода главного движения и приводов подач. Настройка коробки скоростей и коробки подач фрезерного 
станка.  
Выполнение упражнений по фрезерованию плоскостей концевой фрезой на вертикально-фрезерном станке. 

 

Содержание учебного материала 
 

4 

 

1. Знакомство с профессией  
Ознакомление обучающихся с мастерской лабораторно-практических занятий. Виды работ, выполняемых 
работником данной профессии в процессе трудовой деятельности.  
Квалификационная характеристика.  Рабочее место автослесаря. Требования к оборудованию рабочего места. 
Подготовка рабочего места для проведения технического обслуживания и ремонта. Инструктаж по 
организации рабочего места и безопасности труда. 

 1 

Тема 5.  
Введение в профессию 
«Слесарь по ремонту 

автомобилей» 

2. Оборудование, инструменты и приспособления, применяемые в процессе выполнения работ по 
ремонту автомобиля 
Инструменты, необходимые для проведения технического обслуживания и ремонта. Наладка инструмента, 
оборудования, приспособлений. 
Влияние технического обслуживания, правильности выполненных регулировок на экономические показатели 
и рабочий ресурс двигателя. 
Типичные неисправности, способы их обнаружения и устранения. Назначение и основные свойства 
материалов, применяемых при ремонте двигателей 

 1 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Практические работы  
1. Установка теплового зазора в двигателях ЯМЗ-740 и ЗМЗ-452 2 
2. Викторина «Проверь себя»  
Контрольные работы 
 
1. Зачетная работа по курсу 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
− Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 
− Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

мастера производственного обучения, оформление отчетов практических работ. 
− Подготовка информации по состоянию трудоустройства выпускников высшего, среднего и 

начального профессионального образования в Пермском крае. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
– Новые виды оборудования для проведения сварочных, слесарных, токарных и фрезерных 

работ. 
– Востребованность  рабочих кадров на предприятиях Пермского края и города Перми. 

14 

Всего: 54 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия следующих учебных мастерских и участков: 

– мастерская ручной сварки; 
– мастерская автоматической сварки; 
– электромонтажный участок; 
– слесарная мастерская; 
– токарная мастерская; 
– фрезерная мастерская; 
– кабинет лабораторно-практических занятий по ремонту автомобилей. 

Оборудование учебных мастерских:  
– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место мастера производственного обучения; 
– оборудование, инструменты, приспособления, необходимые для выполнения практических работ; 
– приборы для измерений, необходимые для выполнения практических работ; 
– материалы, необходимые для выполнения практических работ; 
– спецодежда; 
– инструкции по технике безопасности; 
– комплект учебно-наглядных пособий (печатные демонстрационные пособия, DVD-диски, слайд-

альбомы); 
– объемные модели; 
– образцы металлов и неметаллических материалов; 
– плакаты. 

Технические средства обучения:   
– компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники:  

– Куликов О.Н. Охрана труда в металлообрабатывающей промышленности. Учебник для НПО. – М.: 
Академия, 2007. 

– Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу. – М.: Издательский 
центр «АПО», 2008. 

– Маслов А.И. Сварочные работы.  Учебник для НПО. – М.: Академия, 2010. 
– Нестеренко В. М., Мысьянов А. М. Технология электромонтажных работ.   – М.: 

Академия, 2007. 
– Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей. – М.: Академия,                2005. 
– Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело. – М.: Академия, 2003. 
– Стуканов В.А., Леонтьев К.Н. Устройство автомобилей и техническое 

обслуживание. – М.: ИД «Форум»-Инфра, 2006. 
– Схиртладзе А.Г., Новиков В.Ю. Станочник широкого профиля. Учебник для ПТУ. – М.: Высшая 

школа, 2007. 
– Чернышев Г.Г Сварочное дело. Сварка и резка металлов. – М.: Академия, 2004. 

Дополнительные источники:  
– Вереина Л.И. Альбом: Фрезерные и шлифовальные работы. Альбом плакатов: учеб. пособие для 

НПО. – М.: Академия, 2000. 
– Вереина Л.И. Альбом: Токарное дело. Альбом плакатов: учеб. пособие для НПО. – М.: Академия, 

2000. 
– Москаленко В. В. Справочник электромонтера. – М.: Академия, 2007. 
– Покровский Б.С., Скакун В.А. Справочник слесаря. – М.: Академия, 2006. 
– Большая библиотека технической литературы: http://www.oilru.com/ 
– Интернет-платформа научно-технической информации: 

http://www.elsevier.ru/electronic/technical/EngineeringVillage2/ 
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– Научная онлайн-библиотека Порталус: http:/www.portalus.ru/ 
– Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/ 
– Типовые инструкции по охране труда: http://www.tehdoc.ru/ 
– Электронная библиотека: http://www.mash.oglib.ru/index.html 
– Журнал 12933 Машиностроитель 
– Журнал 70321 За рулем 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
мастерами производственного обучения в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  
Умения: 
– выбирать оборудование, инструменты 

и приспособления для выполнения 
простейших операций 
профессиональной деятельности 

 
практические занятия 

– выполнять простейшие операции 
профессиональной деятельности под 
присмотром мастера 
производственного обучения 

 
практические занятия 

Знания: 
– основные профессии машиностроения, 

их квалификационные характеристики 

 
зачетная работа, внеаудиторная самостоятельная 
работа, практические занятия, анкетирование 

– история появления и развития 
профессий,  новые достижения 
производства 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

– оборудование, инструменты и 
приспособления, применяемые в 
процессе выполнения практических 
работ 

зачетная работа, внеаудиторная самостоятельная 
работа, практические занятия, анкетирование 

 
 

 
Разработчики:   

директор 
 

В.А.Селянинова 
 
 

зав. учебной частью 
 

М.Л. Бадашкеева 
 
 

ГБОУ НПО «Профессиональный  
лицей №3  
имени  
П.М. Непряхина»  
г. Перми 

старший мастер 
 

Е.В. Смирнова 
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Эксперты:  

____________________            ___________________          _________________________ 
    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

 
____________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 
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Продолжение   приложения10 

АНКЕТА № 2 

 

 

1. Учащегося школы №__________ класса _____________ФИО 

________________________________ 

2. Как вы оцениваете результаты вашей работы на пройденных курсах 

А) все очень понравилось, 

Б) для меня эти занятия стали неожиданно интересны, 

В) бесполезная трата времени, 

Г) мне не хватило времени, я еще бы позанимался (позанималась)  

 3. По каким профессиям я получил(а) совершенно новую для себя информацию 

А) токарь, 

Б) фрезеровщик, 

В)  электрик, 

Г)  газоэлектросварщик, 

Д) оператор ЭВМ 

4. Какие занятия вам понравились больше всего 

А) в токарной лаборатории, 

Б) в слесарной мастерской, 

В) в токарной мастерской, 

Г) в компьютерной лаборатории, 

Д) в кабинете машинописи, 

Е) в лаборатории электрогазосварки, 

Ж) в лаборатории электрооборудования. 

З) мне ничего не понравилось. 

5. Мне на курсах понравилось 

А) работать в мастерских – очень разнообразные виды работ, 

Б) отношение преподавателей к учащимся, 

в)  ничего не понравилось, 
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Приложение № 10 

АНКЕТА № 1 

 

1.Учащегося школы № ______ класс ____________ФИО 

_______________________________________ 

2. Из нижеперечисленного списка подчеркните те промышленные предприятия 

нашего города, которые вы знаете: 

 ЗАО «Машиностроитель»,   ОАО «Мотовилихинские заводы», 

 ОАО «Пермские моторы», ОАО «Авиадвигатель», 

 ЗАО «Новомет-Пермь», ОАО НПО «Искра»  

 другие предприятия 

_____________________________________________________________________________ 

3. Из нижеперечисленного списка подчеркните профессии, которые вам интересны 

Токарь,   фрезеровщик,  оператор ЭВМ,  с варщик,  электрик,  делопроизводитель,  повар, 

референт,  автомеханик, 

другие________________________________________________________________________ 

4. Укажите, сколько классов вы планируете закончить в школе (9 или 11) 

5. Подчеркните, что является главным источником информации об учебных 

заведениях, в которых обучают профессиям: 

Местные газеты, телевидение, информация от друзей, от родителей-, сборники учебных 

заведений Перми ,  пока вас не интересует этот вопрос   

6. Задумываетесь ли вы о будущей профессии  

Да –  

Нет - 

7. Кто оказывает влияние на выбор вашей профессии  

А) родители -,                                                          Б) старшие друзья и знакомые, которые 

уже где -то учатся -, 

В) сами определяетесь, кем хотите стать -,          Г) вам этот вопрос пока не интересен -. 

8. Вы пришли на эти курсы потому, что 

А) Вам интересно узнать о профессиях не по телевизору, а увидеть все своими глазами -   

Б) Заставили в школе -, 

В) Другое  - 

 

9. Что вы ожидаете от курсов 
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А) новых знаний -, 

Б) бесполезное время -, 

В) другое  

10. Знаете ли вы о том, что сегодня в Пермском крае самыми востребованными 

(нужными) профессиями являются высококвалифицированные токаря, фрезеровщики, 

сварщики, электрики (да, нет) _________________ 

11. Как вы считаете, сколько зарабатывают высококвалифицированные рабочие  

А) До 5.000                       Б) От 5.000 до 10 000               В) От 10 000 до 20 000                          

Г) другое 

12. При выборе места учебы по профессии вы, прежде всего,  будете учитывать 

А) место расположение учебного заведения -,                      б) не надо сдавать экзамены при 

поступлении, 

В) профессия гуманитарная,                                                  г) профессия связана с точными 

науками, 

Д) будут в учебном заведении давать стипендию               е) там учатся (или будут учиться) 

ваши друзья  

Ж) другое  

13. Какую вы для себя выбираете схему получения профессии: 

А) школа - Лицей  

Б)  школа - лицей – колледж 

В) школа - лицей – колледж – институт 

Г) школа -  колледж 

Д) школа – институт 

14. Ваши родители работают 

А) на промышленном предприятии города 

____________________________________(каком) 

Б) в здравоохранении  

В) в 

образовании________________________________________________________________ 

Г) в коммерции  

Д) у них свой бизнес  

Е) вы не знаете, где работают ваши родители 
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Приложение 11 
ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг 
г.Пермь        Дата  

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей №3 имени П. М. Непряхина», 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ……………, действующего 
на основании Устава, лицензия № 4327 от 10.12.2008 г., свидетельство о государственной 
аккредитации № 3067 от 13.01.2009 г. с одной стороны, и муниципальное автономное 
образовательное учреждение «Гимназия №7» г. Перми в лице директора 
………………………., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
«Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА: 

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства 
оказать услуги в виде проведения элективных курсов «Введение в профессию» (по 
профессиям лицея) в сроки:  с 30.05.11 по 03.06.11. Место проведения курсов: ПЛ №3 (г. 
Пермь. ул. Ивана Франко,43) – по местонахождению Исполнителя. Перечень и объем 
оказываемых исполнителем услуг определяется Сторонами путем подписания Учебного 
плана элективных курсов (далее по тексту – Учебный план).  

1.2. Учебно-методические, социально-экономические и другие требования к 
содержанию работ (услуг) согласуются сторонами в Учебном плане.  

1.3. В течение 5 дней с момента окончания срока действия договора, Исполнитель 
направляет Заказчику акт оказанных услуг, Заказчик в течение  3-х дней с момента 
получения акта оказанных услуг обязан подписать акт или направить Исполнителю 
мотивированный отказ от подписания акта. 

 
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ: 

2.1. Общая стоимость услуг определяется в соответствие со сметой затрат и 
составляет ………….рублей …….копеек (…………..рублей …… копеек), в том числе 
НДС 0 рублей 00 копеек. 

2.2. Расчёты производятся в течение 10 банковских дней с момента подписания 
актов приемки-сдачи оказанных услуг в соответствии с настоящим договором.  

2.3. В случае отказа от услуг при уже произведенной предоплате «Исполнитель» 
компенсирует «Заказчику» стоимость услуги за вычетом организационных расходов. 
Стоимость организационных расходов должна быть документально подтверждена 
«Исполнителем». 
 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
«Заказчик» и «Исполнитель» совместными усилиями составляют и реализовывают 
учебную программу. 

3.1. Исполнитель обязуется: 
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3.1.1. Утвердить и реализовать учебный план, согласованный с 
«Заказчиком»; 

3.1.2. Предоставлять материальную базу «Исполнителя» для школьников 
для проведения занятий. 
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3.2. Заказчик обязуется:  
3.2.1. Обеспечить контроль посещаемости и успеваемости школьников на 

занятиях. 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН: 

За невыполнение настоящего договора Исполнитель и Заказчик несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА: 

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 
……….… г. 

5.2. Заказчик вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 
договор, предупредив об этом Исполнителя за 1 (один) день до даты расторжения 
договора в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Исполнителем услуг, 
предусмотренных договором, Учебным планом. В этом случае Исполнитель обязуется 
вернуть Заказчику сумму, полученную по договору, за вычетом стоимости фактически 
оказанных услуг на дату расторжения договора. 
 
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:  
Заказчик:                                
 
Наименование: МАОУ «Гимназия №7»  
г. Перми 
 
Адрес: 614056, г. Пермь, ул. Целинная, 29Б 
ИНН 5906031590     КПП 590601001 
р/с 40703810449504010629 
ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК  
СБЕРБАНКА РОССИИ г. Пермь 
БИК 045773603 
Кор. счет: 30101810900000000603 
ОГРН 1025901367953 
ОКПО 46777797 
 
 
 
 
 
 
_________________ ФИО 
      ( подпись) 
     М.П. 

 Исполнитель:    
 
Наименование: ГБОУ НПО  
«Профессиональный лицей №3 имени П.М. 
Непряхина» 
Адрес: 614056, г. Пермь, ул. Ивана Франко, 43 
Тел./факс: 267-06-38/267-06-45 
ОКПО    02519216 
ОГРН     1025901364830 
ОКВЭД  80.22.1 
ИНН 5906007759         КПП 590601001 УФК по 
Пермскому краю (Минфин Пермского края,  
ГОУ НПО ПЛ №3, л/с 02562000010) 
р/с 40603810400001000001 
Код дохода 82430201020020024130 
ОКАТО      57401000000 
Наименование банка: 
ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, г. Пермь  
Кор. счет: нет 
БИК 045773001 
 
____________________ ФИО 
  ( подпись)  
        М.П. 
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АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

К ДОГОВОРУ от ____________г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся: представитель «Исполнителя» - директор ГБОУ НПО 

«Профессиональный лицей №3 имени П.М. Непряхина»________________________ и 

представитель «Заказчика»  директор МАОУ «Гимназия №7» г. Перми 

________________________________________составили настоящий акт о том, что работы 

(услуги) выполнены в полном объеме и с должным качеством. 

 

«Исполнитель» «Заказчик» 

М.П. ________________      М.П. ________________ 

ФИО     ФИО 

 

 


