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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСГИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Современный этап развития российского об
щества, связанный с интенсивными взаимопроникающими и взаимозависимыми 

изменениями в политико-экономической и социокультурной жизни, происходящи

ми под воздействием неблагоприятных экономических. потrrических и экологиче
ских факторов, определили приоритеты в развитии системы образования. 

В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий
скоli Федерации на период до 2020 года)) установлены следУЮщие целевые ориен
тиры развития системы образования: формирование сети научно-образовательных 
ценчюв мирового уровня, интегрирующих передовые научные исследования и об
разовательные программы, решающие кадровые и исследовательские задачи обще
национальных инновационных проектов; развитие интегрированных инновацион

ньIХ программ, решающих кадровые и исследовательские задачи развития иннова

ционной экономики на основе интеграции образовательной, научной и производст

венной деятельности; становление системы привлечения работодателей к созданию 

образовательных стандартов и аккредитации образовательньIХ программ; формиро

вание национальной квалификационной струК'l)'ры с учетом перспективных требо

ваний опережающего развития инновационной экономики и профессиональной мо
бильности граждан, обновление государственных образовательных стандартов и 
модернизация программ обучения всех уровней на базе квалификационньIХ требо
ваний. 

Вьпuеуказанные ориентиры актуализировали необходимость решения таких 

проблем профессионального образования, как: несогласованность рынка труда и 
рынка образовательных услуг; дефицит квалифицированных кадров, особенно в вы
сокотехнолоmчных и инновационньIХ областях; отсутствие эффективных партнер
ских опюшений между системой профессионального образования и бизнес
сообществом; неоправданно растянутые сроки подготовки рабочих; непрестиж

ность рабочих профессий; несоответствие учебно-материальной базы образователь
ньrх учреждений современным технологиям производства; неразработанность нор
маmвно-правового обеспечения взанмоопюшений между образовательными учре
ждениями и потребителями образовательных услуг и др. В решении вышеперечис
ленных проблем важную роль играет интеграция образования и производства, на

правленная на совместную жизнедеятельность субъектов интегрированной системы 

«ссуз - вуз - производство», на сохранение основных ресурсов ее груrшового по

тенциала при внезапно возникших неблагоприятных условиях ее функционирова
ния (изменения конъюнктуры рынка труда, следствием которых является невостре

бованность ведущих специальностей и направлений подготовки специалистов; пре

кращение или значительное сокращение бюджетного финансирования; уход наибо
лее квалифицированных специалистов в другую сферу, предлагающую более высо
кую заработную плату; появление более сильных конкурентов и др.). 

Рассматриваемая в рамках данного исследования интеграция средних, выс

ших учебных заведений профессионального образования и производства способст
вует эффективной подготовке квалифицированных кадров для нефтяной отрасли 
репюна в условиях единого интегрированного образовательно-производственного 
комплекса «ссуз - вуз - производство», в котором совместные скоординированные 

усилия всех субъектов интегрированной системы должны быть направлены на по

лучение синергетического эффекта от нх совместных действий. 
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Разрабатываемая «СтратеrНJ1 развития химической и нефтехимической про
мышленности России на период до 2015 года» учитывает увеличение объемов внут
реннего потребления первичных ресурсов и экспорта продукции с высокой долей 

добавленной стоимости, которые требуют строительства новых перерабатывающих 
предприятий . В связи с этим государсnэо возлагает большие надежды на ком1U1екс 

мероприяmй по развитию химической и нефтехимической промышленности, сферы 
которых, как и другие секторы экономики, претерпевают переход на новый техно

логический уклад на основе формирования эффективного инновационного партнер
ства государства, бизнеса, а также российской науки и образования. Однако данный 

производственно-технологический уровень может быть достигнут только на основе 
новых технологий и инноваций, разработка которых требует от современных спе

циалистов технического профиля не только умения профессионально выстраивать 

свою деятельность на содержательном и технологическом (механизмы, пуm, сред
ства) уровнях, но и осмысление на методологическом уровне (принципы, подходы), 
встраивание в концеmуальный контекст, предвидение эффектов профессиональной 
деятельности. Такая многогранная подготовка специалистов технического профиля 

требует многоканального взаимопроникновения образовательньIХ, научно
исследовате.1ьских и производственных процессов, интеграции учебных заведений, 

уровней профессионального образования, содержания образовательных программ, 
технологий обучения и воспитания, организационно-управлеН'!еских форм, финан

сово-экономических ресурсов и производственных процессов. 

Состояние разработакности проблемы исследования. В современной на
учно-педаzогической литературе накоплена необходимая совокупность знаний, ко

торая может явиться предпосылкой для разрешения проблемы исследования: вьще
лены особенности подготовки специалистов на разных сrупенях непрерывного 

профессионального образования (С.Я. Батышев, Г .А. Бордовский, З.И. Васильева, 
С.Г. Вершловский, Б.С. ГершунскиА, В .В . Горшкова, Г.В . Мухаметзянова, А .М. Но
виков, R .Г. Рындак, В.А. Сластенин и др.); обозначены концеП1уальные подходы к 
проекrированию содержания образованНJ1 в условиях многоуровневой, вариативной 

системы образования (В.С. Безрукова, З.И. Васильева, Е.С. Заир-Бек, Г.И. Ибраги
мов, О.Е. Лебедев, АЛ. Тряпицына, Н.А. Читалин и др.); определены основные на
правления развития учреждений профессионального образования в современных 

социально-экономических условиях (С.Я . Батышев, АЛ. Беляева, В .А. Кальней, 
Э.А. Манушин, Г.У. Маrушанский, А.М. Новиков и др.); исследована взаимосвязь 
уровней профессионального образования и развития личности на основе единства 
компонентов содержания профессиона.1ьного образования (П.Р. Аrутов, С.Я. Ба

тыwев, А.Т. Глазунов и др.); исследованы различные пуm развития образователь

нь~х систем в регионе (О.Т. Лебедев, А.В. Леонтьев, З.Г. Нигматов, И.И. Проданов, 
Н.Б. Пугачева, В.Н. Скворцов и др.); определены методологические основы инте
грации содержания образования (Ю.К. Бабанский, АЛ. Беляева, В .С. Безрукова, 

А.А. Греков, Л.В . Левчук и др.); исс..1едованы общие методологические и теореn~
ческие 11роблемы интеграции (М.А. Берулава, В.С. Готт, Б.М. Кедров, Г. Паве.льциг, 
0.М. Сичивица, А.Д. Урсул, М.Г. Чепиков, В.А. Энгел~.гардт и др.); раскрыты про
блемы интеграции различных дисциплин (Н.Т. Абрамова, Б.Г. Ананьев, Г .Д. Гачев, 
Ф.М. Гумеров, Б.И. Иванов, Б.М. Ке в З.Г. Нигматов, Б.М . Суханов, И.Т. Фро-

лов, Н.К. Чапаев, В.В. Чеш в, ~!У~Нfв'&'И! ре ер и др . ); исследованы 
различные аспекты интегр Uri~~~~AI а о зводства (8.М. Жураков-

КдЭАИакоrD гас УНИВЕАGИТЩ 
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ский, Г.Е. Зборовский, Е.А. Корчагин, Г.В . Мухамеnянова, В.Б. Миронов, 
В.Г. Осипов, З.С. Сазонова, В.Н. Турченко, И.П. Яковлев и др.) . 

В диссертационных исследованиях рассматриваются различные проблемы 

интеграции в образовании, в частности : теоретико-методологические и методиче
ские основы педагогической интеграции (Н.Ю. Борисова, Т.В. Живокоренuева, 
В.Н. Максимова, В.Н. Никитенко, Е.В . Ткаченко, Л.Д. Федотова, Н.К. Чапаев и др.); 
интеграция образования, науки и производства как методологическое основание 

подготовки современного инженера (М.Н. Вражнова, З.С. Сазонова и др.); вопросы 
управления интеграцией образовательных учреждений (В.В. Гаврилюк, Н.Ф. Гри

горьев, В.Ф. Кузнецов, В.В. Нестеров, Н.И. Роговцева, В.Д. Семенов, В.М. Сохабеев 
и др.) ; теоретихо-методологические и методические основы подготовки специали

стов технического профиля в условиях непрерывного профессионального образова

ния (В.Н. Бобриков, Е.Э. Захаржевская, Ю.В . Кустов, В.Л. Чудов, З .М. Шакурова и 
др.). 

Вместе с тем, анализ научно-педагогической литературы по теме исследова

ния и соответствующего опьrга пракrической деятельности, позволяют констатиро

вать, что не разработаны концептуальные основы интеграции среднего профессио
нального образования, высшей школы и производства в условиях региона; недоста

точно разработаны организационно-педагоrnческие условия обеспечения продук

тивной их интеграции. 

Состояние разработанносrи проблемы и анализ практики позволили выявить 
противоречие меж.цу необходимостью взаимодействия учреждений среднего, 
высшего профессионального образования с производством и недостаточной разра

ботанностью теоретико-методологических оснований данного процесса в регио

нальной системе профессионального образования. 
Данное противоречие конкретизируется в частных противоречиях и имеет не

сколько аспектов: 

- методологический: недостаточная разработанность теоретико-методологи
ческих подходов к исследованию проблем интеграции учреждений среднего, выс

шего профессионального образования и предприятий в региональной системе про

фессионального образования; 
- теоретический: отсутствие теоретических основ интеграции средней, выс

шей технической школы и предприятий в региональной системе профессионально

го образования; 
- технологический: неразработанн0С1Ъ технологий и механизмов интеграции 

учреждений среднего, высшего профессионального образования и предприятий на 
организационно-структурном , содержательном и технологическом уровнях; 

- методический: отс)'ТС'ПJие специального комплекса учебно-методических 

средств, обеспечивающих переподготовку и повышение кваJ1ификации преподава
телей учебных заведений профессионального образования и представителе\! базо
вых предприwrий, с целью оптимизации процесса интеrрации ccy:ra, вуза и произ
водства в региональной системе профессионального образования. 

Данные противоречия обусловили постановку проблемы исследования: ка
ковы теоретические основания и научно-методическое обеспечение интеграции ссу
за, вуза и производства в региональной системе профессионального образования. 

Цель исследования: теоретическое обоснование интеграции ссуза, вуза и 
про.изводства как системной целостноспr профессионального образования в регио-
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не и ее научно-методическое обеспечение, способствующее конкурентоспособности 
будущих специалистов технического профиля. 

Объект исследования: региональная система непрерывного профессиональ
ного образования. 

Предмет исследования: теоретические основания и научно-методическое 
обеспечение интеграции ссуза, вуза и производства в региональной системе про
фессионального образования. 

Гипотеза исследования: интеграция образования и производства в регио
нальной системе профессионального образования будет эффективной, если: 

- разработана и реализована Ко~щепция юrrеграцин ссуза, вуза и производст
ва в региональной системе профессионального образования, основанная на идее 
реализации юrrегративного подхода; 

• выявлены особенности кластерной модели организации профессионального 
образования в регионе и обоснована необходимость учета ее преимуществ в интег
рированной системе «ссуз - вуз - производство»; 

• спроектирована и реализована структурно-функциональная модель интегра
ции ссуза, вуза и производства, отвечающая требованиям к качеству образователь
ных услуг и обеспечивающая опережающую профессиональную подготовку спе
циалистов; 

• разработана и внедрена в образовательный процесс технология обучения, 
построенная на сопряжении требований отраслевого производства и образователь
ных стандартов; 

• разработаны и внедрены содержание и технологии партнерства учебных за
ведений профессионального образования с базовыми предприЯ11iями в подготовке 
будущих специалистов технического профиля; 

- разработано и апробировано научно-методическое обеспечение переподго
товки и повышения квалификации преподавателей средних и высших профессио
нальных учебных заведений, представителей базовых нефтедобывающих и нефте
перерабатывающих компаний и предприятий. 

Задачи исследования: 

l. Разработать концепцию интеграции ссуза, вуза и производства в регио
нальной системе профессионалыюго образования. 

2. Спроектировать струIСiурно-функциональную модель интеграции ссуза, 
вуза и производства в региональной системе профессиона.'Iьноrо образования. 

3. Выявить преимущества и риски реализации кластерного подхода в управ
лении интегрированной системой «ссуз - вуз - производство» в профессиональном 
образовании. 

4. Спроектировать и апробировать технологию обучения, построенную на 
сопряжении требований отраслевого производства и образовательных стандартов. 

5. Разрабо:гать и внедрить содержание и технологии партнерства учебных за
ведений профессионального образования с базовыми предприятиями в подготовке 
будущих специалистов технического профиля. 

6. Разработать и апробировать научно-методическое обеспечение переподго
товки и повышения квалификации преподавателей средних и высших профессио
нальных учебных заведений, представителей базовых нефтедобывающих и нефте
перерабатывающих компаний и предприятий. 

7. Осуществить эксперимента.1Ьную проверку эффективности комплекса ор
ганизационно-педагогических условий процесса интеграции ссуза, вуза и производ

ства в региональной системе профессионального образования. 



7 

Теоретико-методологическая основа исследовакия. 
Философский уровень методологии исследования опирается на принцип 

взаимосвязи гносеолоrnческоrо, логического и аксиологического начал человече

ской деятельности, прющип творческого начала в познании и преобразовании дей
ствительности, взаимосвязь исторического и логического, принцип взаимосвязи 

природосообразности и культуросообразности (А.М. Арсеньев, Г.С. Батищев, 
Г.В. Гегель, Э. Кант, С.А. Лебедев, В.С. Степин, Б.М. Теплов, Ф.8. Шеллинг и др.); 
положения отечественной философии XIX-XX веков о всеобщей связи явлений ок
ружающего мира, о деятельностной сущности человека, познающего и преобра

зующего мир, самого себя, о соотношении общего, частного и единичного 

(С.Н. Булгаков, И.А. Ильин, Е.М. Николаева, В.В. Розанов, Е.Н. Трубецкой, 
ГЛ. Федотов и др.). 

Общенаучный уровень методологии исследования опирается на положения 
современной психологии о деятельности и личности (К.А. Абульханова-Славская, 
Б.С. Алишев, А.Н. Леонтьев, Ф.Г. Мухаметзянова, Г.С. Прыгни, С.Л. Рубинштейн, 
Р.Х. Шакуров, В.Д. Шадриков, И.М. Юсупов и др.); исследования в области логики 
и методологии науки {А.А. Ивин, В.И. Свинцов, В.В. Сильвестров и др.), логико
методологические особенности моделирования педагогических систем (В.П. Бес

палько, А.А. Кирсанов, М.И. Махмутов, Г.К. Селевко, Ю.С. Тюников и др.); поло
жения о ведущей роли образования в развитии общества и личности (Б.С. Гершун

ский, Г.В. Мухаметзянова, А.М. Новиков, Т.С. Панина, А.И. Субетто и др.). 
Конкретно-научный уровень методологии исследования представляет сово

купность теоретико-методологических положений и концепций, составляющих ос

нову решения проблемы исследования: 
- методологические основы преемственности (Э.А. Баллер, СЯ. Батышев, 

А.В. Батаршев, Н.8. Бордовская, Ш.И. Ганелин, Г.Н. Исаенко, ЗЛ. Мукашев и др.); 

положения о системно-кластерном, компетентностном, полипарадигмальном под

ходах к исследованию проблем профессиональной подготовки и оптимизации учеб
ного процесса (Ю.К. Бабанский, В.И. Байденко, Р.Х. Гильмеева, Ф.Э. Зеер, 

Е.А. Корчагин, А.В. Леонтьев, Г.В. Мухаметзянова, Н.Б. Пугачева, Р.С. Сафин и 
др.); теории развития профессионализма (А.А. Дергач, А.К. Маркова, В.А. Сласте

нин и др.); теоретико-методологические основы подготовки инженера в условиях 
непрерывного технического профессионального образования (В.Н. Бобриков, 
Г.Е. Зборовский, Г.У. Матушанский, В.Ф. Мануйлов, Ю. Похолков и др.); основные 
положения концеrщии современного инженерного образования как отражения эко

номических, социальных, политических и кулыурных реалий (С.П. Тимошенко, 
8.М. Приходько, В.М. Жураковский, А.А. Кирсанов, В.В. Краевский и др.). 

• концепции непрерьшного профессионального образования (А.П. Владислав
лев, Б.С. Гершунский, Г.В. Мухаметзянова, А.М. Новиков, В.Г. Онушкин и др.); 
концепции интеграции школы, вуза и производства (В.Л. Чудов и др.); концепции 
интеграции образования, науки и производства (Г.8. Мухаметзянова, З.С. Сазонова 
и др.); концепuия интеграции академической науки и высшего rуманитарного обра
зования (Е.В. Алексеев, В.А. Антропов, М.Н. Деиисевич и др.), концепции интегра
ции образования и производства (А.Я. Найн, Г.М. Романцев, И.П. Смирнов, 
Е.В. Ткаченко и др.) региональные концепции интеграции науки, образования и 
производства в Сибири (ВЛ. Фофанов, В.В. Целищев); концепция внутрипредмет
ной интеграции педагогического знания (В.С. Бе:зрукова, В.И. Заrвязинский); кон-
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цепция синтеза дидактических систем (В.В. Гаврилюк, О.С. Гребенюк, Т.Б. Гребе
нюк, М.И. Махмутов); концепция интеграции общего и профессионального обра
зования (М.А. Берулава, Г.И. Ибрагимов, М.И. Махмутов, Ю.С. Тюников, Л.Д. Фе

дотова); концепция интеf1'ации гуманитарной и профессиональной подготовки 
(Л.А. Во:ювич, Р.Х. Гильмеева, Л.П. Тихонова и др.) и др. 

Для решения постав.1енных задач и проверки выдвинутой гипотезы исполь

зовались следующие методы исследования: 

теоретические: сравнительно-сопоставительный анализ психолого

педагогической литературы по проблеме исследования; конкретизация и обобще
ние, универсализация и унификация, трансформация и преобразование, идеализа

ция и экс111аполяция; анализ Проf1'аммных и нормативных документов Министер

ства образования и науки РФ и РТ, раскрывающие основные аспекты проблемы; 

метод аналогий, моделирования, проектирования; метод мысленного эксперимента 

идр.; 

- эмпирические: изучение опыта работы учебных заведений технического 

профи.1я среднего и высшего профессионального образования, отраслевых пред

приятий; психолоrо-педаrогическис методы сбора информации (педаrоrическое на

блюдение, метод экспертных оценок, интервьюирование, анкетирование, изучение 

опыта преподавания, анализ резудьтатов деяте.1ьности студентов, анализ результа

тов экзаменов, в том числе выпускных, курсовых и ди1шо.мных работ, диагностиче

ские методики); констатирующий и формирующий эксперимент; 

- статш:тические: статистический анализ и содержательная интерпретация 
результатов исследования, их математическая обработка, группировка и др. 

Экспериментальная база исследования. Основная научно-исследо
вательская работа осуществлялась в f1'УППах студентов факультета нефти и газа 
ГОУ ВПО «Альметьевский государственный нефтяной институт», ГОУ СПО «Аль
метьевский политехнический техникум>>. Кроме того, апробация результатов иссле

дования осуществлялась в Альметьевском зошtг1ьном центре межотраслевого ре

гионального центра профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
руководителей и специалистов Республики Татарстан при ГОУ ВПО «Альметьев

ский государственный нефтяной институт» и в ОАО «Татнефты>. 
Этапы исследования. Исследование проводилось в три этапа: 

На первом этапе (2004-2006 гг.) - подготовительный этап - проводилось 
изучение проб,1емы в педагогической теории и практике, ее теоретическое осмыс

ление; определялся выбор методов теоретико-методологического анализа к научной 
литературе, конкретизировалисI.. научные идеи исследуемой проблемы, формулиро

валась гипотеза исследования, определялись цель, задачи, предмет, объект исследо

вания; разрабатывались концеmуальные основы инте11'ации ссуза, вуза и производ

ства в региональной системе профессионального образования, Проf1'амма методики 
исследования. 

На втором этапе (2006-2008 гг.) - основной этап - выявлялись особенноеm 
инте11'ации ссуза, вуза и производства в услuвиях образовательного кластера в ре

гионе; разрабатывались струКl)'рно-функциональная модель инте11'ацин ссуза, вуза 
и производства в региональной системе профессионалыюго образования; техноло

гия обучения, построенная на сопряжении требований отраслевого производства и 
uбразовательных стандартов; содержание и технологии партнерства учебных заве

дений профессионального образования с базовыми предприятиями в профессио-
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нальной подготовке будущих специалистов для предприятий нефтяной отрасли; на
учно-методическое обеспечение переподготовки и повьпuения квалификации пре

подавателей средних и высших профессиональных учебных заведений, представи

телей базовых предприятий, способствующее эффективности процесса интеграции 
ссуза, вуза и производства; проводилась опытно-экспериментальная работа по ап

робации организационно-педагогических условий; выявлялись критерии и показа
тели продуктивной интеграции. 

На третьем этапе (2008-2010 гг.) - заключительный этап -осуществлялись 
систематизация, обобщение и педагогическая интерпретация эмпирических резуль

татов ис€.Ледования; разрабатывались соответствующие методические рекоменда
ции; осуществлялись оформление диссертации, подготовка и издание монографий и 

статей; определялись перспективные направления, требующие дальнейшего изуче-

ния. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем: 

1. Разработана Концепция интеграции ссуза, вуза и производства в регио
нальной системе профессионального образования на основе интегративного подхо
да, предполагающего рассмотрение организационно-структурных, содержательных 

и процессуальных составляющих системы в единстве и взаимодействии, придаю

щих ей целостность и структурно-функциональную устойчивость. 
2. Выявлены и обоснованы принципы интеграции ссуза, вуза и производства 

в региональной системе профессионального образования: общенаучные принципы 
(сннергетизма, симбиоза, релеванпюсти, кластерности, системности); педагогиче

ские принципы (непрерывности и дискреmости, традиционности и инновационно
сти, фундаментализации и практикоориентированности, транспарентности и сораз
мерности, rуманисrnческой и экоцентрической направленности). 

3. Обоснован и апробирован комплекс организационно-педагогических усло
вий юrrеграции ссуза, вуза и производства в региональной системе профессиональ

ного образования, включающий в себя: 
- разработку структурно-функциональной модели интеграции ссуза, вуза и 

производства, предполагающей создание единого образовательно-произ

водственного комплекса как целостной совокупности структур, совместно реали

зующих подготовку специалистов технического профиля, отвечающих требованиям 

рынка тру да; 

- разработку технологии обучения, построенную на сопряжении требований 
отраслевого производства и образовательных стандартов на организационно

структурном, содержательном и методическом уровнях: согласованность требова
ний к качеству подготовки специалистов СПО и ВПО с производством; согласован

ность законодательной и нормативно-правовой баз СПО, ВПО и предприятия; со

гласованность образовательных программ СПО и ВПО по родственным специаль

ностям; согласованность содержания учебных дисциплин СПО и ВПО; согласован
ность содержания учебно-методического обеспечения; согласованность практиче

ского обучения в учреждениях СПО и ВПО с производством; согласованность форм 
и методов обучения в 010 и ВПО; общность видов учебной деятельности и видов 
контроля знаний; 

- разработку содержания и технологий партнерства учебных заведений про
фессионального образования с базовыми предприятиями в подготовке будущих 
специалистов технического профиля, направленных на стимулирование их профес-
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сиональных интересов и выбор индивидуальной образовательной и карьерной тра
ектории ; 

- разработку научно-методического обеспечения переподготовки и повыше

ния квалификации преподавателей средних н высших профессиональных учебных 
заведений, представителей базовых нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих 
компаний и предприятий, включающего в себя: комплексную программу, учебно
методические пособия, методические рекомендации, глоссарии ключевых понятий 

процесса интеграции, диагностические тесты, теС1Ъ1 для контроля и самоконтроля, 

реализация которого позволяет прогнозировать направления взаимодействия субъ

ектов интегрированной системы «Ссуз - вуз - производство)) в целях корректировки 

дальнейшего сотрудничества в условиях меняющихся современных техник и техно

логий данной отрасли. 

4. Выявлены кр~перии эффеl<ТНвности процесса интеграции ссуза, вуза и 
производства: целостносrь, стру~rrурностъ, сопряженность, преемственность, оIТТИ

мальность, взаимосвязанность, адаптивность, конкурентоспособность. 
Теоретическая 3uачимость исследовании заключается в том, что в нем: 

- представлено теоретико -методологическое обоснование интеграции ссуза, 
вуза и производства как целостной системы профессионалъноrо образования, обес

печивающего подготовку конкурентоспособных специалистов технического профи
ля в регионе; 

- теоретически обоснована классификация типов интеграции : по качествен
ным характеристикам интегрированной системы (непродуктивная интеграция, ква
зиинтеграция, препродуктивная интеграция, продуктивная интеграция); по наличию 

необходимых компонентов интегрированной системы (полная интеграция, частич
ная интеграция, дезинтеграция); по временным характеристикам интегрированной 

системы (эпизодическая интеграция, периодическая интеграция, систематическая 

интеграция); по типу интегрирующихся субъекrов (отраслевая интеграция , межот
раслевая интеграция, альянсная интеграция); 

- выявлены особеннос-m реализации кластерной модели управления интегри
рованной сисrемой «ссуз - вуз - производство», характеризующиеся продуктивным 

инновационным характером взаимоотношений, позволяющим совмесnю решать 
большой объем задач образования и производства в минимально короткие сроки, но 
имеющие побочный эффект утраты самостоятельности в решении данных задач и 
с1юсобности к самоорганизации; 

- определены цели, содержание и техно,1огии совместной деятельности сред

них специальных, высших профС(;Сиональных учебных заведений и производства, 
напраw~енные на продуктивную их интеграцию в региональной системе профес

сионального образования. 
Практическая значимость исследования заключается в том , irro реализа

ция научно-меrодического сопровождения процесса интеграции ссуза, вуза и про

изводства в Альметьевском политехническом техникуме (АПТ), Альметьевском rо
су дарственном нефтяном инсти~уте (АГНИ) и Альметъевском зональном центре 

межотраслевого регионального центра профессиональной переподготовки и повы

шения квалификации руководителей и специалястов Республики Татарстан позво
ляет приблизить процесс подготовки будущих специалистов технического профиля 

к реальным потребностям производства, повысить эффективноСТh процесса инте
грации образования и производства, оmимизировать процессы соуправления и са

моуправления субъектов интегрированной системы. 
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Технология обучения, построенная на сопряжении требованн.11 отраслевого 
производства и образовательных стандартов, способствует сокращению сроков 

обучения, обеспечению преемственности, сокращению периода профессиональной 

адаптации С'I)'дентов и длиrельности закремения их на рабочем месте. 

Разработанные содержание и технологии партнерства учебных заведений 
профессионального образования с базовыми предприятиями в профессиональной 
подготовке С'I)'дентов позволяют им выбирать индивидуальную образовательную и 

карьерную траекторию, активизировать процесс их самоподготовки посредством 

создания естественной конкуре1mюй среды в образовательном учреждении профес

сионапьного образования, осуществлять работодателям отбор и распределение пер

спективных С'I)'дентов с учетом их потеIЩИальных возможностей и профессиональ

ных интересов. 

Предложенные в диссертационном исследовании эффективные механизмы 

отслеживания динамики профессионально-личностного роста студентов, необходи
мые мероприятия по раннему вкmоченню их в решение производственных задач 

используются предсrавителями структурных подразделений ОАО «Татнефть», а 

также другими обслуживающими компаниями нефтяной отрасли. 
Достоверность и обосновавносn. результатов исследовании обеспечены 

последовательной опорой на современную методологию научного познания, ис

пользованием адекватных методов исследования; коррекпюй реализацией исход

ных теоретических положений и понятийно-терминолоrического аппарата исследо
вания; адекватностью логики и методов исследования его цели, предмету и задачам; 

проведением научных исследований в единстве с практической деятельностью ав
тора; непротиворечивостью выводов современным научным представлениям о роли 

интеграции образования и производства в контексте модернизации профессиональ
ного образования; длительностью исследования, тесной связью с педагогической и 
производственной практикой и вариативностью выборки исследования, коррекп1ым 

применением аппарата математической статистики Д/JЯ обработки эксперименталь
ных данных; тщательной проверкой гипотезы исследования. 

Апробация н внедрение результатов исследования. Основные положения 

и результаты исследования докладывались и обсуждались на методологических се
минарах, заседаниях лаборатории специальной и практической подготовки учреж

дения Российской академии образования «Институт педагогики и психологии про

фессионального образования», на заседаниях выпускающих кафедр Альметьевского 

госу дарсrnенноrо нефтяного института, а также докладывались на научно

практических конференциях различного уровня: 

- международного: «Современные подходы к воспитанию личности
профессионала в системе среднего профессионального образования: опътт, пробле
мы и перспективы» (Чебоксары, 2006), «Здоровьеформирующее образование: опыт, 
прогнозы, проблемы» (Казань, 2007), «Актуальные проблемы современной науки» 
(Санкт-Петербург, 2008), «Философское и педагогическое нас.11едие: вторые Мах
мутовские чтению> (Казань, 2008), «Образование и эпоха» (Воронеж, 2008), «Фило
софия отечественного образования: история и современность» (Пеюа, 2008), «Ком
петентностный подход к профессионально-культурному становлению специалиста» 
(Казань, 2008), «Стратегические вопросы мировой науки» (Пржэмисл (Польша), 
2009), «Современные научные достижения» (Прага (Чехия), 2009), «Социальное 
партнерство как фактор становления конкурентоспособного специалиста в учебных 
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заведениях профессионального образования» (Чебоксары, 2009), «Актуальные на
учные разработки» (София (Болгария), 2009) и др.; 

- всероссийского: «Основные направления реализации национального про
екта «Образование» (Чебоксары, 2007), «Современные технологии в Российской 
системе образования» (Пенза, 2008), «Кадровое обеспечение инновационных про
цессов в экономике и образовании Россию> (Казань, 2008), «Дуальная форма про
фессиональной подготовки компетентных специалистов: опьп, проблемы, перспек
тивы развития» (Казань, 2009) и др.; 

- межрегионального: «Развитие и саморазвитие личности как субъекта об

разовательной деятельности» (Казань, 2006), «Профессиональное образование и 
производство: проблемы социального партнерства, профессиональной подготовки и 

трудоустройства выпускников» (Казань, 2007), «Многоуровневая подготовка ком
петентных специалистов в условиях опережающей стандартизации профессиональ
ного образования» (Казань, 2009) и др.; 

- регионального: «Формирование академической мобильности сrудентов в 

контексте международной образовательной интеграции» (Казань, 2008), «Компе
тентностный подход к обеспечению качества подготовки специалиста в негосудар

ственном вузе: теория, технологии, практика» (Казань, 2008) и др. 
Основные результаты исследования использованы при разработке научно

методического обеспечения процесса интеrрации ссуза, вуза и производства, реали

зуемого в процессе переподготовки и повышения квалификации преподавателей 

средних профессиональных учебных заведений, профессорско-преподавательского 

состава высшей школы и представителей промышленных предприятий в регио

нальной системе профессионального образования. Результаты исследования также 

нашли свое применение при разработке учебно-методического обеспечения содер

жания дисциплин «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

и «Бурение нефтяных и газовых скважин» в практике обучения сrудентов ГОУ 
ВПО «Альметьевский государственный нефтяной институт» и ГОУ СПО «Аль
метьевский подитехнический техникум». 

По результатам исследования опубликовано 80 печаrnых работ объемом 
73 п.л., из них 9 статей в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 
4 монографии, 1 концепция, 6 учебно-методических изданий. 

На защиту ВЫНОСIП"СЯ: 
l. Концепция интеграции ссуза, вуза и производства в региональной системе 

профессионального образования, в основе которой лежит идея реализации интегра
тивного подхода, представляющего собой совокупность организационно

структурных, содержательных и технологических составляющих интегрированной 

системы, единство и взаимодействие которых придает ей целостность и структурно

функциональную устойчивость. 
2. Особенности реализации КJiастерной модели управления интегрированной 

системой «ссуз - вуз - производство» и ее преимущества в организации профессио

нального образования в регионе, заключающиеся в направленности всех субъектов, 
входящих в кластер, на единый результат - общий продукт, обеспечивающий кон

курентные позиции всем субъектам, задействованным в его реализации. 

3. Структурно-функциональная модель интеграции ссуза, вуза и производства 
в региональной системе профессионального образования, включающая в себя 
функционально-целевые, организационно-структурные, содержательные, техноло-
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гические и результирующие составляющие, позволяющие прогнозироваn. переход 

иtпегрированной системы «ссуз - вуз - производство» на качественно новый уро

вень за счет согласованных целей, задач, функций и действий субъектов данной 
системы, способствующей реализации опережающей профессиональной подготов

ки специалистов технического профиля. 

4. Технология обучения, построенная на сопряжении требований отраслевого 
производства и образовательных стандартов на организационно-<:труктурном (со

гласованность требований к качеству подготовки специалистов СПО и ВПО с про

изводсuюм; согласованность законодательной и нормативно-правовой баз СПО, 

ВПО и предприятия), содержательном (согласованность образовательных про
грамм СПО и ВПО по родственным специальностям; согласованность содержания 

учебных дисциплин СПО и ВПО; согласованность содержания учебно
методнческого обеспечения; согласованность практического обучения в учрежде
ниях СПО и ВПО с производством) и методическом уроанях (сог.1асованность 
форм и методов обучения в СПО и ВПО; общность видов учебной деятельности и 
видов контроля знаний). 

5. Содержание и технологии парruерства учебных заведений профессиональ
ного образования с базовыми предприятиями в подготовке будущих специалистов 

технического профиля, направленные на стимулирование их профессиональных ин

тересов и выбор индивидуальной образовательной и карьерной траектории. 

6. Научно-методическое обеспечение переподготовки и повьnuения квалифи
кации преподавателей средних и высших профессиональных учебных заведений, 
представителей базовых нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний и 
предпрюrrий, включающее в себя: комплексную программу, учебно-методические 
пособия, методические рекомендации , глоссарии ключевых понятий процесса инте

грации, диагностические тесты, тесты для контроля и самокончюля. Реализация 

данного научно-методического обеспечения позволяет прогнозировать направления 

взаимодействия субъектов интегрированной системы «ссуз - вуз - производство» в 

целях корректировки дальнейшего сотрудничества в условиях меняющихся совре

менных техник и технолоrnй исследуемой отрасли. 

7. Критерии зффективности процесса интеграции ссуза, вуза и производства: 
целостность, структурность, сопряженность, преемственность, оптимальность, 

взаимосвязанность, адаптивность, конкуреmоспособность. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуалыюсть, определяются цель, объект и 

предмет исследования, вьщвигается гипотеза, ставятся задачи, раскрываются теоре

тико-методологическая основа, методы и этапы исследования, его научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость, формулируются основные положения, 

выносимые на защиту, а также указываются сведения об апробации результатов ис

следования. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы интеграции ссуза, 

ву~а и прои~водства» автор исходит из положения о том, что целостность интегри

рованной системы обеспечивается согласованностью взаимодействий ее элементов, 
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которые характеризуются внутренними и внешними связями, где их углубление и 

расширение осущеС'm.1\Яются за счет собтодения закона гармонИ'lеского равнове

сия. Императив самоизменения обеспечивается блаrодаря структурной неоднород

ности, которая рождает в системе противоре<{ИJI и новые ТОЧl<И роста, так как имен

но в условиях неструктурированной ситуации у системы срабатывают защитные 

механизмы адаптации. 

Понимание системы как целостноli совокупности взаимосвязей и взаимозави

симостеl! происходит через взаимообмен с окружающей средой, в связи с чем, акту

альным представляется рассмотрение различных проявлений и воплощений данных 

связей. В настоящее время существуют различные стратегии интеграции как обра

зовсm:льных, так и производственных структур. Одна из самых распространенных 

классификаций разделяет интеграцию на вертикальную и горизонтальную. Практи

ка показывает, что, если вертикально интегрированная компания имеет в своем со

ставе хотя бы одно звено, обладающее слабыми позициями, то вся структура оказы

вается стратегически нежизнеспособной, или же, если смежная интегрируемая от

расль обладает высоким уровнем конкуренции, компания может ухудшить свое по

ложение на рынке, ограничивая работу привязанностью к одному поставщику или к 

одному потребителю вместо заключения рыночных сделок. 

Аналогичным образом и в системе профессионального образования конку

рентоспособность обеспечивается за счет достижения синергетических эффектов в 

результате взаимодействия интегрируемых су6ьектов всей системы в целом. Рас

смотрение совокушюсти интегрированных связей образовательных и производст

венных структур позволило в исследовании вьщелитъ и другие классификации ти

пов интеграции: 

1) по наличию необходимых компонентов интегрированной системы : 

- полную интеграцию, предполагающую не столько максимальность связеli 

субъектов интегрированноl! системы и их элементов (интеграция типов учебных за

ведений, уровней, содержания профессионального образования, орrанизационно

управленческого процессов и т.д.) , сколько полный цикл необходимых осуществ

ляемых связей для достижения целостности процессов интеграции ; 

- частич11ую интеграцию, предполагающую взаимодействие отдельных эле-

ментов или уровней интегрированной системы; 

- дезинтеграцию, характеризующуюся отсутствием интеграции ; 

2) по качественным характеристикам интегрированной системы: 

- непродуктивную mпеграцию, предполагающую взаимодействие субъектов 

интегрированной системы лишь на формальном уровне с преобладанием моноло

rичноli формы сотрудничества, характеризующейся отсутствием связеli между об

разованием и рынком труда; 

- квазиинтеграцию, предполагающую чрезмерное упрощение связей интегри
рованной системы путем следования абстрактным схемам и недообоснованным 

принципам; 

- препродуктивную интеграцию, предполагающую взаимодействие субъектов 

интегрированной системы при доминирующей роли рынка труда с преобладанием 

монолоrнчной формы сотрудничества, частично чередуемого диалогом между сие-
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- препродуктивную интеграцию, предполагающую взаимодействие субъектов 
интегрированной системы при доминирующей роли рынка труда с преобладанием 

монологичной формы сотрудничества, частично чередуемого диалогом между сис

темой профессионального образования и работодателями - субъектами рынка тру

да; 

- продуктивную интеграцию, предполагающую равноправное сотрудничество 
субъектов интегрированной системы на основе диалогичной формы сотрудничест

ва, приводящего к балансу спроса и предложения; 

3) по временным характеристикам интегрированной системы: 
- эпизодическую интеграцию, предполагающую временное, фрагментарное 

взаимодействие субъектов интегрированной системы в зависимости от их едино

временных потребностей; 

- периодическую интеграцию, характеризующуюся более длительными свя

зями субъектов интегрированной системы, зависящими от социального заказа об

щества в определенные периоды времени и предполагающие дискретный характер; 

- систематическую интеграцию, предполагающую непрерывный и постоян

ный характер связей субъектов интегрированной системы в целях устойчивого раз

вития и саморазвития данной системы; 

4) по типу интегрирующихся субъектов системы: 
- отраслевая интеграция, предполагающая взаимодействие субъектов внутри 

одного ведомства; 

- межотраслевая интеграция, предполагающая взаимодействие субъектов раз
ных типов ведомств, которые могут входить в один и то же кластер; 

- альянсная интеграция (межкластерная), предполагающая взаимодействие 

субъектов одного или различных типов ведомств между разными кластерами. 

Выявление вышеуказанных типов интеграции образования и производства 

обусловлено, с одной стороны, недостаточностью одних количественных показате

лей для их продуктивности, а с другой - не все связи должны носить систематиче

ский и непрерывный характер. 

Анализ имеющихся в педагогической науке региональных концепций инте

грации, позволяет сделать вывод о том, что большинство из них раскрывают инте

грацию на уровне организационно-управленческого взаимодействия. Однако целе

сообразно рассматривать интеграцию ссуза, вуза и производства в региональной 

системе профессионального образования как на организационно-структурном, так и 

на содержательном и технологическом уровнях. 

Используя вышеобозначенные методологические ориентиры в качестве об

щей идеологии и методов научного поиска, в основу разрабатываемой Концепции 

интеграции ссуза, вуза и производства в региональной системе профессионального 

образования заложена идея реализации интегративного подхода, позволяющего 

самоорганизующейся системе восстанавливать свою целостность, интегрируясь с 

другими системами, где интеграция выступает и как процесс перестройки ее струк

туры при согласованном взаимодействии с другой системой, и как результат ее пе

рехода на качественно новый уровень. 
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Концептуш~ьная идея диссертационного исследования заключается в обосно

вании необходимости взаимосвязи функций субъектов интегрированной системы 

«ссуз - вуз - производство», их всrроенности во все процессы образовательной дея

тельности, связанные с профессиональным становлением специалиста. Интегратив

ный подход создает условия для постоянного взаимодействия элементов не только 

внутри системы, но и с внешней средой. Признаком продуктивной интеграции яв

ляется не плотность связей, а интегративная целостность ее составных частей. Не

обходимым условием развития интегрированной системы «ссуз - вуз - производст

во» являются функционально устойчивые связи учебных заведений профессиональ
ного образования и структур отраслевого производства. 

При обосновании теоретико-методологических основ интеграции ссуза, вуза 
и производства необходимо исходить из следующих ее закономерностей: 

- системность интеграции достигается при единстве структурного, содержа

тельного и процессуального элементов данной системы; 

- эффективность интеграции достигается при условии готовности субъектов 

интегрированной системы к формированию обоюдно заинтересованных взаимоот

ношений, подкрепленных нормативно-правовой базой; 

- продуктивность интеграции образования и производства обусловлена тре

бованиями профессиональных стандартов; 

- целостность процесса подготовки современного специалиста технического 

профиля зависит от наличия сопряженных образовательных программ обучения; 
- продуктивность интеграции повышается при условии четкой целевой ори

ентации на равноценный результат интегрирующихся компонентов; 

- продуктивности интеграции образования и производства способствует соз

дание и развитие кластеров, деятельность которых направлена на управление под

готовкой кадров по отраслевому признаку. 

На основе выявленных закономерностей сформулированы и обоснованы об

щенаучные принципы интеграции ссуза, вуза и производства, а именно: 

- принцип синерrетизма, предполагающий увеличение количества согласо

ванных связей, способствующих появлению качественно новых функций интегри

рованной системы; 

- принцип релевантности, допускающий формирование и развитие интегри

рованных форм взаимодействия посредством объединения в единое целое ранее 
разнородных частей и элементов; 

- принцип симбиоза, направленный на усиление взаимосвязей между элемен
тами интегрированной системы «ссуз - вуз - производство» с целью формирования 

системной целостности; 

- принцип кластерности, предполагающий интеграцию профессиональных 

учебных заведений разного уровня по отраслевому признаку; 

- принцип системности, предполагающий органичное взаимопроникновение 

и взаимодополнение как внешних, так и внутренних элементов интегрированной 

системы. 

Любой реальный педагогический объект содержит в себе внутренние проти
воречия, которые можно понимать как пары антагонизмов, гармонизация которых 

предполагает объединенность и взаимопереход этих полярностей. В связи с этим, в 
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вии с изменяющимися требованиями к содержанию подготовки специалистов тех

нического профиля в условиях инновационного производства, а с другой - О111оси

тельную завершенность каждого этапа с получением конкретного результата и воз

можностью его использования на практике; 

- принцип традиционности и инновационности, предполаrзющий, с одной 

стороны, опору на уже устоявшиеся традиционные идеи и концепции интеграции, а 

с другой - постоянное обновление интегрированной системы в соответствии с дос

тижениями в облаС'Пf высоких техник и технологий; 

- принцип фундаментализации и пракrикоориентированности, предполаrзю

щий построение учебного процесса на основе фундаментальных знаний в сочетании 

с практикоориентированными; 

- принwш транспарентности и ее соразмерности, предполагающий, с одной 
стороны, прозрачность функционирования интегрированной системы «ссуз - вуз -
производство», в которой открьrrость результатов обучения, оценивания и присвое

ния квалификаций позволяют не только работодателям-заказчикам кадров объек

тивно оценивать профессиональную подготовленность выпускников, но и учрежде

ниям профессионального образования своевременно вносить коррективы в содер

жание образовательных программ, а с другой - такая прозрачность интегрирован

ной системы не должна носить характер бесконечного контроля, приводящего к по

тере доверия ее субъектов и, соответственно, к разрушению связей в данной систе

ме; 

- принuип гуманистической и экоцентрической направленности, щхщпола

гающий максимальное развитие способностей личности на базе зкоцентрического 

сознания. 

Совокупность выявленных общенаучных и педагогических принципов может 

быть заложена в основу моделирования не только интегрированной системы «ссуз -
вуз - производство», но и других моделей интеграции образования и производства, 

а именно: ссуз - предприятие, вуз - предприятие, вуз - НИИ - предприятие, вуз -
предприятие - НИИ. Дифференциация моделей «ссуз - предприятие» и «вуз -
предприятие» очевидна в соответствии с целями, задачами, функциями и условиями 

их реализации в образовательном процессе среднего или высшего профессиональ

ного учебного заведения. Необходимо также дифференцировать модели «вуз - НИИ 
- предприятие» и «вуз - предприятие - НИИ», так как первая - направлена на фор
мирование интеллектуального потенциала для создания прорывных технологий, а 

вторая - на формирование инженерных кадров высшей квалификации, у которых 

эти технологии будут на вооружении. Однако для развития инновационных процес
сов необходим высококвалифицированный персонал не только для создания, но и 

внедрения, а также и эксплуатации новых технологий. Поэтому в рамках данного 

исследования разработана модель интеграl{Uи ссуза, вуза и производства в регио

нальной системе профессионального образования (Рис. 1 ). 
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Структурн~функциональная устойчивость интеграции данных субъектов в 
региональной системе профессионального образования достигается через создание 
единого юпегрированного образовательно-производственного комплекса, функ
циями которого были определены следующие: 

- координирующая, направленная на согласованное взаимодействие соци

альной инфрас1J!уктуры, заказчиков и работодателей региона с учетом его специ
фики и юrrересов субъектов образовательного процесса, а также переход от тра

диционных жестко-регламентированных форм управления на уровень соуправле
ния и самоуправления; 

- корпоративная, предполагающая объединение усилий и действий субъек
тов и.нтегрированной системы «ссуз - вуз - производство>>, направленных на кон

солидацию интересов в целях сохранения своей целостности как самостоятельного 

объединения; 

- опережающая, предполагающая реализацию совместного решения образо
вательных и производственных задач, способствующих опережающей практике с 
использованием инновационного оборудования для получения качественно нового 
знания и прогнозирования развития научно-технической картины мира; 

- сублимирующая, заключающаяся в использовании механизмов одних 

субъектов интегрированной системы для достижения цели других, для которых 

самостоятельное решение данной цели ранее было недостижимо; 

- реорганизующая, направленная на корректировку и обновление содержа

ния обучения в интегрированной системе «ссуз - вуз - производство» с учетом 

требований социального заказа и рыночной экономики. 

Предаагаемая в исследовании стру!С'I)'рно-функциональная модель интегра
ции ссуза, вуза и производства предполагает рассмотрение единого образователь

ко-производственного комплекса как совокупности, органически включающей в 

себя функционально-целевые, организационно-структурные, содержательные, 

технолоmческие и результирующие составляющие. 

Во второй главе «Механизмы интеграции образования и производства» 

выявлены механизмы взаимодействия образования и производства, реализация ко
торых обусловлена как времеш1ым влиянием внешних факторов, так и внутренним 

развитием субъектов интегрированной системы «ссуз - вуз - производство». 

Рассмотрение взаимосвязей в данной системе позволило определить основ

ные направления деятельности нефтяной отрасли региона, предполагающие уве
личение не только внешнего, но и внутреннего спроса на энергетические ресурсы, 

требующие внедрения конкурентоспособной техники и ресурсосберегающих тех
нологий, модернизации и реконструкции производственных мощностей для реше

ния таких проблем, как : оnюсительно высокая аварийность оборудования, отста

лые технологии, нерациональное исполиование месторождений, ·загрязнение ок
ружающей среды, недостаточная глубина переработки нефти, обусловленные низ

кой квалификацией специалистов технического профиля. В связи с зтнм для лик
видации недостатков в подготовке специалистов технического профиля, достиже
ния экономической стабильности и социального развития региона а!С'I)'ализируется 

создание региональных систем образования, характеризующихся формированием 
собственной политики в области профессионального образования, дополняющей 
основное направление общенациональной политики и адаптирующей, интегри
рующей образовательные струlС'I)'рЫ различных уровней . 
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Одним из главных условий продуктивной интеграции являются совмести

мость, взаимосвязь и необходимая иерархия различных компонентов интегриро

ванной системы при обеспечении подчинения их целей единой общей цели систе

мы, в связи, с чем в основу механизмов интеграции образования и производства 
заложены следующие ее составляющие: 

- организационно-структурные, обеспечивающие распределение функций и 

ролей, установление разнообразных связеА между субъектами интегрированной 

системы, характеризующиеся гибкостью, адаптивностью к меняющимся условиям, 

способностью к развитию и саморазвитию данной системы; 

- содержательно-целевые, обеспечивающие компетентностную модель спе

циалиста; цели и содержание профессионального обучения, учитывающие требо

вания и интересы субъектов рынка труда; 

- организационно-технологические, связанные с согласованием и реализаци
ей технологий образовательного и воспитательного процессов в данной интегри
рованной системе. 

Однако современную сложившуюся ситуацию можно охарактеризоваТh и 
как квазиинтеграцию, обусловленную не внутренним развитием производства и 

системы образования, а временным развитием внешнего фактора - предприни

маемыми мерами в условиях образовательного и экономического кризиса. 

Изменения в структуре учреждений профессионального образования и 

предприятий требуют перемен всех уровней интегрированной системы «ссуз - вуз 

- производство)), то есть целостности этих перемен для преодоления фрагментар

ности и частичности изменений, которые в самостоятельном своем выражении не 

эффективны, и, следовательно, жизнеспособны в течение ограниченного времен
ного интервала. Поэтому, наряду с организационно-структурными, содержатель

но-целевыми и организационно-технологическими составляющими механизмов 

интеграции образования и производства в региональной системе профессиональ
ного образования, целесообразно выделить системообразующий механизм, кото

рый позволял бы самоорганизующейся системе не только сохранять свою устой
чивость, но и переходить на качественно новый уровень. В качестве таких меха

низмов в исследовании выделены социально-психологические, направленные на 

формирование профессиональной мобильности, профессиона.1ьной и корпоратив
ной культуры, профессиональной этики будущего специалиста технического про

филя, а также на сокращение сроков его адаптации и длительности закрепления на 

рабочем месте, так как конечный эффект определяется не формой, а содержанием, 
и динамичность саморазвивающейся системы не может быть достигнута без со

гласованности с результатом ее деятельности, то есть конкурентоспособным спе

циалистом технического профиля, адаптированным к реальным потребностям 

экономики. 

Следовательно, конкурентоспособность будущего специалиста техническо
го профиля должна формироваться в учебном заведении посредством конвертации 

познавательного интереса в профессиональный и выбором собственной индивиду

альной образовательной траектории. 

Вышеперечисленные состамяющие лежат в основе механизма интеграции 
образования и производства - социального партнцхтва, к приоритетным направ
лениям развития которого следует отнести следующие: участие предприятий в 
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разработке государственных стандартов по профильным для него профессиям; 

участие в оценке качества подготовки вьшускника и в отборе кадров для своего 

предnрИJ1ТНя; соучастие в разработке содержания образования; формирование тре

бований к уровням развития надпрофессиональных компетенций и к личностным 
качествам. 

Подготовка квалифицированных кадров, способных осваивать новые техни

ки и технологии, которые только предстоит внедрить в производство более эффек

тивна в условиях кластеров, в состав которых входят базовые предприятия, НИИ, 
учреждения повышения квалификации и переподготовки кадров, учреждения 

ВПО, СПО и НПО. К их преимуществам относятся: эффе1m1Вное использование в 
них внутренних ресурсов: кадровых, научно-информационного потенциала, фи
нансов, инфраструктуры; качество подготовки специалистов, отвечающее требо

ваниям рынка труда; эффективное использование образовате.лъиъtх технологий, 

технических средств обучения, учебных мастерских и др.; сокращение сроков под

готовки за счет интеграции содержаю~я обучения; доС1)'пность современных про
изводственных технологий, способствующих опережающеli подготовке специали

стов технического профиля. 
В то же время реализация кластерной модели в органюацни профессио

нального образования может привести к утрате самостоятельности учебных заве

дениli, входящих в мастер, так как он задает всеА системе целенаправленное по

ведение, ограничивая степень свободы своих субье~сrов. Самодостраивание под
системы в кластере отождествляется с уже сформированными способами взаимо
действия, и выход за пределы кластера, то есть в условия неструктурированной 

Сlf1)'ацки чреват утраrой его жизнеспособности. Жизнеспособность подсистемы 
зависит от способности к самоорганизации, которая может быть достигнута только 
в ходе самостоятельного выбора данной подсистемой направлений взаимодейст
вия, позволяющих восполнять и самодостраивать себя. Поэтому кластерная мо
дель применима в качестве сильного внешнего воздействия на подсистему, позво
ляющая добиться максимального результата в минимально возможные сроки, oд

HIU(O она не гарантирует подсистеме жизнеспособность вне данной системы, так 

как дает временный деrоиирующнй эффект. 

Необходимость реализации принципа опережающего обучения обусловлена 
наличием проблем в нефтяной отрасли, недостаточно исследованных в силу своей 

наукоемкости, трудоемкости и высокозатратности, но достаточно перспективных 

и обозримых в будущем для нефтяной отрасли. Следовательно, для обеспечения 
отрасли квалифицированными кадрами, способными осваивать новые техники и 

технологии, которые только предстоит внедрить в проюводство, необходимо их 
опережающее обучение, направленное на усиление взаимодействия звеньев интег~ 
рнрованной системы «ССуз - вуз - производство», где оно играет роль катализато

ра, оперативно реагирующего на потребности экономики завтрашнего дня. 

В качестве условий реализации опережающего технического профессио
нального образования в исследовании выделены следующие: готовность и актив

ное участие профессорско-преподавательского состава в инновационной деятель
нос-m учебного заведения профессионального образования; интеграция научной, 

образовательной и инновационной деятельности; сформированная корпоративная 
куль1УJ>а и внутренняя конкурентная среда образовательного учреждения профес-
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сионального образования; соответствующая современным задачам организацион

ная структура и формы управления учебным заведением на основе взаимодействия 

государственного, государственно-общественного управления и самоуправления; 

развитая инфраструктура учебного заведения; обновление его содержания на базе 
знаний из мировых информационных ресурсов; интеграция предпринимательских 

идей в содержании курсов; использование междисциплинарных проблемно- и про

ектно-ориентированных образовательных технологий; совершенствование рейтин

говой системы и др. 

Стабильность любой системы зависит как от внутренних механизмов защи

ты, сдерживающих влияние внешних негативных тенденций, так и от необходимо
го взаимообмена с внешней средой. Внешние процессы побуждают ее активнее 

включать свои механизмы защиты, сублимация которых достигается благодаря со

гласованным взаимосвязям, обеспечивающим целостность системы и придающим 

ей такую структурно-функциональную устойчивость, которая при указанных 

внешних воздействиях позволяет не только сохранять жизнеспособность за счет 

перестройки внутренней структуры, но и переходить на качественно новый уро

вень. 

В третьей главе «Современная практика интеграции образовательной 
системы и производства в подготовке компетентных специалистов)) представ

лен отечественный, зарубежный и региональный опыт интеграции образования и 

производства. 

Интеграция средней, высшей школы и производства была ахтуальна еще в 

период СССР, когда в техникумах и вузах готовми специалистов не только по 

централизованному плану, утверж;щемому Госпланом СССР, но и по прямым до

говорам с предприятиями о проведении научно-исследовательских работ. Большое 
внимание уделялось материально-технической базе, социально-экономическим 

проблемам, улучшению жизненного уровня студентов, заботе о преподавателях. 

Ддя проведения занятий в техникумах и вузах приглашались специалисты из про

мышленности. а на предприятиях создавались базовые кафедры и факультеты. 

Однако эта работа была прервана новыми преобразованиями в стране, связанными 

с перестройкой и преобразованием систем управления во всех отраслях. 

Анализ современного отечественного опыта интеграции образования и про

изводства на примере Московского государственного технического университета 

им. Н.Э. Баумана, Автотранспортного комплекса Российской Федерации, Север

ского центра ядерно-технического образования, Северо-Кавказского государст

венного технического университета, Новоуренгойского техникума газовой про

мышленности и ОАО «Газпром», Казанского государственного технологического 
университета, Казанского государственного технического университета им. 

А.Н. Туполева и др., позволил выявить следующие закономерности: 

- интеграция образования и производства обеспечивает устойчивое функ

ционирование и развитие каждого из субъектов, входящих в данную интегриро

ванную систему; 

- активное совместное функционирование образовательных учреждений 
профессионального образования в союзе с производством и наукой создаст усло

вия для повышения их конкурентоспособности и инвестиционной привлекатель

ности на рыках труда и образовательных услуг; 
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- совместная деятельность по наращиванию интеллектуального капитала га
рантирует предприятиям и учреждениям профессионального образования подбор 

и подготовку высококвалифицированных кадров, что, в свою очередь, способству

ет развитию инновационных процессов в данных секторах; 

- взаимодействие вузов с научными и производственными структурами в 

рамках интеграционных процессов обеспечивает значительное повышение качест
ва образования, развитие инфраструктуры для осуществления инновационных 

технологий и создает возможность дальнейшего эффективного развития их взаи
мовыгодного сотрудничества. 

Однако эти связи носят не постоянный характер и чаще зависят от руково
дителей учебных заведений профессионального образования и предприятий. 

Анализ зарубежного опыта интеграции научно-исследовательской, учебной 

и производственной деятельности студентов в условиях интеграции образования и 

производства показал, что самыми характерными особенностями зарубежных 

высших технических школ являются их сотрудничество с промышленностью и 

тесная связь обучения с научно-исследовательской деятельностью; обеспечение 

технических вузов диверсифицированными источниками финансирования и эф

фективной системой фандрайзинrа; привлечение профессорско-преподава
тельского состава на всех уровнях разработки и осуществления проектов развития 

научных парков, отраслевых учебно-производственных центров; разработка и вве

дение в действие более эффективных механизмов стимулирования профессио

нально-педагогической деятельности преподавательских кадров, осуществляющих 

подготовку специалистов технического профиля. 

В региональном опыте интеграции образовательных учреждений и предпри

ятий отрасли элементами, вступающими в эту систему, являются также струкrуры 

так или иначе связанные с подготовкой специалистов. Альметьевский политехни

ческий техникум (АПТ) и Альметьевский государственный нефтяной институт 

(АГНИ) установили тесные связи не только с ОАО «Татнефть», но и с Татарским 

научно-исследовательским и проектным институтом нефти ОАО «Татнефты> 

(ТатНИПИнефть), представляющим собой крупнейший научный центр нефтяной 
промышленности, который выполняет масштабные исследования и для таких 

крупных российских компаний, как ЛУКОЙЛ, «Роснефты>. Газпром и др. 
В ОАО «Татнефть и ТатНИПИнефть регулярно проходят заседания секции 

«Волга» Международного общества инженеров-нефтяников (SPE - Society Petro
leum Engineers), целью которого является взаимообмен передовым опытом между 
специалистами нефтяных компаний России, США, Канады. Китая, ОАЭ, Ирака, 

Ливии и т.д. В заседании секций также принимают участие студенты и преподава
тели АПТ и АГНИ. 

Максимальная приближенность образовательных учреждений к нефтедобы
вающим и нефтеперерабатывающим предприятиям региона позволяет использо

вать их возможности для организации производственной практики студентов, вы

полнения дипломных проектов и проведения научно-исследовательских работ. 

Неразрывности и тесному переплетению образовательных, научно-исследова
тельских и производственных процессов способствует интегративный подход при 

подготовке и повышении квалификации научных и технических кадров для неф

тедобывающей отрасли Республики Татарстан. 
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При АГНИ функционирует Альметьевский зональный центр межотраслево

го регионального центра переподготовки и повышения квалификации кадров Рес

публики Татарстан (АЗЦ МРЦПК РТ), оказывающий образовательные услуги ин

женерно-техническим работникам ОАО «Татнефть» и другим организациям в об

ласти дополнительного профессионального образования, переподготовки и повы

шения квалификации, в работе которого отчетливо обозначИJiись две тенденции: 

первая - opиeirnrpyeт систему ДПО на текущие потребности рынка, сиюминутные 

интересы работодателей, а вторая - позволяет обеспечить оптимальное сочетание 
традиционного и инновационного в развитии системы, в которой центральным 

субъектом становится мотивированная, нацеленная на саморазвитие личность. 
В основу реализуемой методики корпоративного обучения в ОАО «Тат

нефть» заложен функционально-деятельностный подход, рассматривающий внут
рифирменное обучение персонала исходя из выполняемых ими производственных 

функций, где последовательное и поэтапное их обучение, основанное на принци

пах технологичносrи, проблемности, системности и функциональности, обеспечи
вает целостность целей, задач, функций, технологий обучения, структуры содер

жания учебного материала и придает устойчивость, жизнеспособность всему про

цессу производственного обучения с опережающим отражением действительно

сти. 

В чnвертоl главе «Гехнология профессионального обучения в системе 

«ссу3 - ву3 - прои3водство» в процессе педагогического эксперимента, осуществ

ляемого на базе А1П и АГНИ в условиях интеграции с ОАО «Татнефты> бьта 

осуществлена ее апробация. Технология обучения (ТО), построенная на сопряже

нии требований отраслевого производства и образовательных стандартов, предпо

лагает интеграцию действий субъектов системы «ссуз - вуз - производство» на 

организационно-структурном, содержательном и методическом уровнях, способ
ствующих совместному решению образовательных и производственных задач с 
целью подготовки специалистов технического профиля, способных интегрально 

решать профессиональные задачи, мадеющих технологией творческого труда и на 

основе полученного образования умеющих создавать новое в профессиональной 
деятельности (Рис. 2). 

Для экспериментальной проверки согласованности требований к качеству 

подготовки специалистов СПО и ВПО с производством автором был проведен мо

ниторинг требований предъявляемых работодателями-заказчиками кадров. Для 

этого бьти проанализированы результаты социолоmческого опроса руководите

лей и специалистов подразделений ОАО «Татнефтъ» «Экспертная оценка компе
тентности специалиста-выпускника Альметьевского государственного нефтяного 
института (АГНИ) и Альметьевского политехнического техникума (АПТ)», срав
нительный анализ трудоуС1р0йства выпускников А1П и АГНИ, контент-анализ 

отзывов руководителей-специалистов подразделений предприятия ОАО «Тат

нефть», по итогам прохождения практики С1)' дентами техникума и института, ана

литическая справка «Анализ подготовки сrуденrов в Альметьевском государст
венном нефтяном институте по результатам ГАК», экспертная оценка профессио
нальных качеств и требований (отраслевых) к выпускнику АПТ и АГНИ. 
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бований ~--08"""""' к дмсцнмин спо и aeнtu1 пвб. м np81<11N . ..........М; предосnwи:нис ...,. аналю поступающей ннформ:ацнн о тех-
ЗН8ННllМ, уwе.аам н IСОМnстеНЦИl'м IWТ'I)'· ВПО, согпасо1анноС'Ть мощи ny дсtrтам в подrотоа~се ICYJXOBWX и диnпом- нологнн обученна, построеюtой на со-

"""""" CC)'JI н •y.ia; 8Нalll0 ~ .... практического обуче· ных проекrов с обеспеченнеw: научнwи руководm"е- пр1женнн требо1аннй оч>аслеаоrо про-
нон н ~НСН1рl8080н боз спо. НН8 • учрежд,СНКIХ """ на r>peдnpиrnm, n:>еон н ntm:pa'l)'pOн {обору· юводства н обраэо11тельных стаНдартоа 
впо " ~; f1!0ПIО3нро81НИС спо н впо с nрою- доааинем); uwктw курсоаых н дЮ11Юw.ных проек- и его •oppcl<Т>fJX'•••: рюрабО'Т1Са алrо-

рсзупьmrоа ннтеrрации 80ЦСТ110М ТОI 118 npeд~IDПIOI ритма енедреннв тсхнопопtи 

• - • • 
согласованность 1'ре6оuний к Кlчссnу нtrn:fl)нpoaaннwe согласоинность содержанНJI учеб110- разработка н внедрение содер111:анни н технопоr·кй 
подrumвкн С:ПС:ЦIСаЛЖТОI СПО н ВПО с .._ учебные пла11ь1, про- методнческого обеспечени•; согпасо1вн- 1- Пlрmерство учебных 1uеденнН с базовwмн 
проюво.асnоw.~ с.огласо88ЮIОСnо 'J&JCDo граммы. курсы дИС• нос-n. фор>е н >еетодо1 обученtu1; общ- nремрtt.1ТЮ1МИ, научно-методическое обес.псчс-

нодательНС'lй " нopмinmнo-...,...вoli циплин нос:n. •ндов учсбиоА дс•те11"ностм и ан- нм• псрсподrотоаки н поа~wенн1 uалнфнкацмн 

ба:~ СПО, ВПО н nрсдлрнnю дов КО>Щ>Оn• знаний• СПО н ВПО преподаваn:пеА СПО, ВПО к предnрн•тнн 

~ 

РЕЗУЛЬТАТ: ком11етентныН . асктребовакнwА проююдстаоw. конкурснтосnособнwА с:пецмаnмст 1 
Рис. 2. Тсхнолог11и профессионального обучен11и в системе 1сссуз - вуз - производство)) 
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В результате были выявлены требования предприятий-заказчиков кадров к 
профессиональным знаниям и умениям выпускника АПТ и АПШ: к умениям в 
производственно-технологической деятельности; к умениям в организационно

управленческой деятельности; к знаниям в профессиональной деятельности; мета

профессиональным качествам. Анализ также показал, что работодатели основны
ми задачами взаимодействия с ссузом и вузом считают обеспечение качественной 

практической подготовки выпускников (данный фактор указали 67% респонден
тов) и привлечение их по окончании учебного заведения к работе по специально
сти (54%). В связи с быстрым развитием инновационной техники и технологий в 
области нефтедобычи и нефтепереработки одним из взаимовыгодных форм было 

указано переобучение специалистов ОАО «Татнефть» на базе АГНИ (52%). Ре
зультаты показали низкую заинтересованность работодателей в корректировке 

учебных программ, однако бьmа подчеркнута необходимость более тесного со
трудничества во время производственной практики. Работодатели готовы поддер

жать формирование и внедрение новых форм сотрудничества, направленных на 
совместное решение проблем в подготовке квалифицированных кадров. 

Поиск квалифицированных кадров является акrуальным для всех предпри

ятий, поэтому работодателями ОАО «Татнефть» было предложено после третьего 

курса, по результатам успеваемости и тестировання провести отбор студентов в 
количестве 50 % от их общего числа для распределения на преддипломную прак
тику в структурные подразделения предприятия. В связи с этим, в рамках данного 

исследования разработаны содержание и технологии образовательно-произ

водственного партнерства в профессиональной подготовке студентов, направлен

ные на предоставление С1)'дентам возможностей выбора индивидуальной образо

вательной и карьерной траектории с целью их дальнейшего трудоустройства. Од

ним из подэтапов его алгоритма является формирование ресурсной и резервной 

групп студентов представителями предпрuятия и профессорско-преподава
тельским составом АГНИ и АПТ (Рис. 3). Формирование ресурсной и резервной 
групп с гибкой системой перехода из одной группы в другую побуЖдает студентов 

регулировать собственную образовательную и карьерную траекторию, которая 
предполагает их участие также и в научно-исследовательской деятельности. В ка

честве критериев отбора перспективных студентов автором совместно с работода
телями были приняты следующие: мотивационный, когнитивный, деятельност

ный, эмоционально-волевой, рефлексивный. 

Уровень знаний и практических навыков студентов, прошедших отбор в ре

сурсную IJ'уппу, по мнению работодателей, был невысоким. Отобранные 50% 
лучших студепrов во время тестирования показали максимально хороший резуль

тат - 75 % правильных ответов. 35 % всех студентов справились с заданиями на 
хорошем уровне (от 60 до 75%%), 17 % выполнили половину тестовых заданий (от 
45 до 60%). Из этих студентов организовали ресурсную группу, которая уже летом 
2008 года проходила производственную практику по специально разработанному 
на ОАО «Татнефты> распределению. 
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Содешканне Аt11тел"ностн ОАО «Тат11е4tть» Содержание Аеательностн АПТ и АГНИ 

- формирует проrноз 881<11НПIЫХ рабочн.'< исст; - орrанизует курсw поаыwенн• nапнфикацнм 4J1• сnе1111алисrоа npeдnpи•Тltll 
- создает 3ксnертную коииссню дnll работы со студентами АПТ и дла ознако"лениа со сnеuификой обра:ювательноil деател"ностн ; 
АГНИ; - разрабатывает уче6ные н виеуче6ные иеропрнJ1ТИа, ноправленньое на формн-
- ознuомлен11е со спецификой образовательноl! ле•тельности ву111 рование компетенuиА выпускников ; 

(курсы повыше11ня квалификации); - рвзрвбатьовает методики диаrностнкн професснональной готовносru студе11-

- осуществляет выбор методик диагностики профессиональной го- тов к будущей проф. деотельностн; 

товностн студентов к будущей профссснональноil леательности; - проход.от стажировку на прсдпрИJОтии с целью ознаком11ення с нововведе11иа-

- организует жскурсии на пpeдnpнlmUI и профессиональные кон- "и на производстве; 

сультации м• студе11тов по избранной спеuиальности; - привлекает работодателей в учебно-воспитательный процесс ссуза, вуза; 
- орrаннзует стажировку ППС на предпрИJОтии и информирует о но- - вносит коррективы в рабо•1ие программы по д11сuипJоннам в соответствии с 

аовведениах на пооизводстве и дl\. ноаовведени..ии на пооизводствс 

• внедр•ет в лruи проrраимно-техннческий комплекс оперативного - создает условн• работодателам дло проведен~u компьютерного тестнрова1111Я 

улравленна единым ннформаuно1111ым простра11ством; студентов по каждой днсuиплнне; 

- осушествлает тестирование студентов по каждой днсuиплнне м - пр11глашаn работодателей на зюамены. студенческие конфсренuим. сси11иа-

присутствует на экзаменах. нач1111аа с первого курса; ры с целью оценки их работ н выавленна наиболее отлнч1tвшнхс11 студентов ; 

• прнсутствует на студенческих конфсренцнох, е<мннарах с uслью - орmнизует подготовку студентов на конферснu11ю, проводимую на прсдпри-
оценки студенческих научных работ; пни ; 

- приглашает студентов. из чисnа отличившихс• . на конферснuин. - премагвет студенту паттерны обрвзоватсльноil траектории (возможность 

проводимые на предпрнатми ; обученнА на фuультете дополнительного образовани11 по курсам «Инженерная 

- ооганнзvет ....,,vnc.нvю 11 оезеовкvю rovnnы стvдентов . педаrоrнка» «Пеоеводчик в nnоtЬессиональноl! cdiene» «Менеджмент» н др. 

- Jнакоиит студеtп0• с И11ТСрнст-проекто" « Корnорвщвный уни- - организует распределение студентоа в ресурсную н резервную группы; 
верснтет»; • выtвл11ет нз числа студентов будущиli кадровый потенuнал дпя работы в сне-
- осуwествлает реоргвнюаuию рссурсноn н резервной групп студен- теме профессионального образоааннt с uслью сохраненн• преемственности 

тов по реэультатаи успевае"осru в учебноl! и внеучебной деятельно- поколений а научно-технической школе; 

стм; • выяал11ет студентов, способных к осуществлению научно-нсследооательской 
- организует распределение отобранных студентов 1ш nронзоодст- де11тельноспt дл11 продолженИJI учебы в аспирантуре с целью обеспечения кад-

ве11но-11рофесснональную и прсдднпло114ную виды npwmtк; ровым потенциалом отраслевые НИИ; 

- формирует список руководителей дипломных проектов от пред- - формирует спнсок научных руководнтелеА ю ч11сла преподавателей вуза 

nрн11111 ; (консультантов). 

• соэдает базv с лоtчнымн данными отобоанных стvдснгов . 

- О11<р~.1ааст доступ к справочио- 1шформвционноиу разделу предпри- - nредоставлJIСТ работодател•м возможность nоль1ован1111 УМК .ал• :.ффе1m1•-
RТМJI ; ного rонсульntроаани• 1t руководства диплом11ыми проекта"н, 

- орr•низус-r практикумы в режиме oп-line с руководителами ди- - организует :~ащиты дипломных 11роектов с приглашением предстввителеll 

пломных проектов и глааными спеuиалнстамн прсдприtти• : проюводства ; 

- у•1аствует на защитах дипло"ных проектов; - вносlfТ коррективы в дальнеl!шее решение совмеспоых эаnач . 

• вноси~_ коnnРктивы в дальш:йшее оешенt1е совместных задач . 

Рис. 3. Поэтапное содержа11ие деятельности учрежденнli профсссно11а.s1ьного образования 11 базовых предпр1111тиli 
в подготовке будущих спец11алнстов для 11ефтяноli отрасл11 
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В течение 2008-2009 учебного года дважды проводились отборочные меро
прюrтия среди студентов с участием работодателей: теспtрование, собеседование, 

экзамены, конференции. С зимней сессии 2008 года на экзаменах присутствовали 
представители базовых предприятий, которые активно участвовали в процессе 

проверки знаний и оценивании. Сравнительный анализ этой сессии показал сни

жение среднего балла оценки, однако уже с весенней сессии результаты заметно 

улучшились, так как возросла ответственность преподавателей и студентов. Уро

вень показанных знаний неизменно повышался, что приводило к изменению со

става ресурсной группы. Первое тестирование дало почти 20% замену состава ре
сурсной группы, что произошло за счет повышения мотивации студентов, желания 

попасть в группу, с одновременным внедрением в учебный процесс разработанных 

организационно-педагогических условий. В контрольных группах 44% студентов 
справились с заданиями полностью и 16 о/о наполовину, в то время как в экспери
ментальных группах эти показатели составили 67% и 24% соответственно. Таким 
образом, ресурсная группа к концу учебного года состояла на 70 % из студентов 
экспериментальной группы, работодателями и преподавателями было зафиксиро

вано повьШiение уровня достижений студентов, вошедших в ресурсную группу. 

Одним из критериев перехода сrудентов из резервной в ресурсную группу послу

жило их участие в научно-практических конференциях, где работодатели заполня
ли на каждого участника оценочный лист доклада в трех экземплярах: работодате

лю, студенту в портфолио и в архив выпускающей кафедры. Уже в конце 2008-
2009 учебного года выпускники при устройстве на работу предъявляли портфолио 
с имеющимися оценками работодателей. 

Лист оценки дипломных проектов заполнялся при проведении ГАК по спе
циапьности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». На 

основе заполненных листов был про~ен ранговый корреляционный анализ, ко

торый показал расхождения в оценочных мнениях работодателей и преподавате
лей . Наибольшее расхождение выявилось по критериям оригинальность решения 
задач проектирования, перспективность развития направления, что свидетельству

ет о недостаточной осведомленности преподавательского состава о требованиях 

производства. В то же время, максимальное совпадение имеет место между мне

ниями работодателей и самооценкой студентов. 
При согласовании законодательной и нормативно-правовой баз АПТ и АГ

НИ на основании Закона «Об образованию>, Рекомендаций по обеспечению меха
низма социального партнерства в системе образования Министерства образования 

и науки РФ, Соглашения о rосудар<;rвенно-корпоративном партнерстве в области 

профессионального образования, профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации кадров в рамках образовательного кластера Республики 

Татарстан в отраслях промышленности РТ была разработана на базе АГНИ «Про
грамма создания и функционирования системы многоступенчатого непрерывного 

профессионального образования». 
Реализация данной программы потребовала обеспечения интеграции содер

жания обучения, в целях которого было проанализировано содержание про'lJЗММ 
АПТ и АГНИ и согласованы учебные планы и программы обучения по родствен
ным с11ециальностям: «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторож

дений» и «Бурение нефтяных и газовых скважию>. Учебные планы содержат 48 % 
родственных дисциплин. 
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Анализ позволил сделать вывод о том, что по содержанию в блоке гумани

тарных и социально-экономических дисциплин есть полное совпадение изучаемых 

дисциплин, что дает возможность на основании протокола о согласовании учесть 

оценки, полученные студентами в АПТ. В блоке математических и естественнона

учных дисциплин наибольшее расхождение в содержании обучения выявлено в 

дисциплине «Математика»: в вузе на изучение этой дисциплины отводится 600 ча
сов, а в техникуме - только 342 часа. Меньшие расхождения обнаружены в дисци
плине «Информатика»: (соответственно 200 часов и 187 часов). В сравниваемых 
общепрофессиональных дисциплинах объем в техникуме превышает объем изуче

ния дисциплины в вузе. В техникуме больше времени уделяется практической 

подготовке специалистов и это отражается в отведенных часах для лабораторных 

работ и практических занятий. 

Проведенный анализ согласованности образовательных программ нашел 
дальнейшее применение при согласовании содержания учебных дисциплин по 

родственным специальностям. Анализ некоторых из таких дисциплин показал в 

2004 году отсутствие преемственности их содержания. После чего на основании 
требований государственных образовательных стандартов, проведенного опроса 

работодателей были составлены новые рабочие программы дисциплин с их на
правленностью на опережающую практику. Так, содержание дисциплины «Экс
плуатация нефтяных и газовых скважин» изучается в АПТ в объеме 222 и в АГНИ 
- 45 аудиторных часов соответственно. В этом случае, в техникуме студент полу
чает на занятиях глубокие практические знания по основам приема газожидкост

ной смеси, расчетам и подбору оборудования скважин различных типов, знания 

закрепляются на производственной практике и вновь актуализируются в АГНИ на 

уровне выбора рационального способа добычи, эксплуатации скважин в ослож
ненных условиях. Далее материал дисциплины закрепляется на спецдисциплинах 

(эксплуатация газоконденсатных скважин, подземный и капитальный ремонт) и 
производственной практике на предприятиях ОАО «Татнефты>. 

Подобный опыт по созданию образовательных программ с сокращенным 

сроком обучения был внедрен в ГОУ ВПО «Казанский государственный техноло
гический университет» в 2005 году. На протяжении всего периода обучения сту
денты со средним профессиональным образованием имели более высокие резуль
таты по дисциплинам, имеющим прикладную направленность. Результаты распре

деления выпускников в 2009 году показали большую заинтересованность работо
дателей в специалистах, имеющих среднее и высшее профессиональное образова

ние. Проведенный анализ показал, что период адаптации молодых специалистов, 

обучающихся после техникумов по образовательной программе с сокращенным 
сроком обучения, уменьшился с 9 до 6 месяцев. Но главное - повысилось качество 
предлагаемой работы всем (100 %) выпускникам, работа была предоставлена по 
специальности, 32 % после прохождения испытательного срока получили более 
высокие должности, 34 % были расширены должностные обязанности, что под
твердило предположение о том, что тесные контакты системы образования и дей
ствующего производства гарантируют выпускникам трудоустройство по избран

ной специальности с перспективой карьерного роста, способствуют формирова

нию и совершенствованию их профессиональной компетентности. 
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В исследовании также была проанализирована основная учебная литература 

для АПТ и АГНИ. В диссертации в табличном виде представлено сравнение на

значения учебной литературы по аналогичным дисциплинам по родственным спе

циальностям, которое позволило сделать следующие выводы: в техникуме рас

сматриваются вопросы практического устройства и применения механизмов, в ву

зе изучаются общие принципы, дающие возможность не только для анализа, но и 

для синтеза - обобщения и оценивания изученного материала. 

Сравнительный анализ контингента студентов первого курса АГНИ показал, 

что количество успешно поступивших в институт после техникума увеличилось за 

эти годы на 23 %. На гистограмме в процентном соотношении от количества по
данных заявлений представлены результаты вступительных испытаний в АГНИ в 

2006 и 2008 годах (Рис. 4 ). 
Для экспериментального сравнения результатов исследования были выбра

ны 2 контрольные группы (после школы) и две экспериментальные группы (после 
техникума). После первой сессии уровень обученности по предметам цикла ЕН и 

ГСЭ был статистически незначимо выше у контрольных групп . В ходе промежу

точной аттестации студентов в 2006-2009 гг. наблюдается статистически значимое 
повышение уровня успеваемости в экспериментальных группах студентов, про

шедших обучение в техникуме после согласования содержания рабочих программ 

дисциплин (Рис. 5). 

Рис. 4. Процент поступивших 
в АГНИ после АПТ 

1·--·-··--1 
Рис.5. Результаты 

промежуточной аттестации 

При анализе общности видов контроля наряду с общепринятыми методами 

автором было предложено ввести метод портфолио карьерного продвижения 

(ПКП), который в условиях интегрированной системы «ссуз - вуз - производство» 

позволяет сделать его не просто способом экспозиционирования конкурентоспо

собности студента, а оценочным инструментарием мысленного проектирования 

его активности, где синтез нравственности и интеллекта позволяет ему почувство

вать сопричастность к общим ценностям и осознать свою роль в процессах само

организации всей корпоративной системы. Введение метода портфолио было на

чато в 2006 году в АПТ и АГНИ. Выпускники составляли свой портфолио, подво

дя итоги обучения . На итоговой аттестации в 2008 году наряду с дипломным про
ектом они представляли портфолио, в результате которого увеличилась востребо

ванность выпускников, характеризующаяся процентом трудоустроившихся и дли

тельностью их закрепления на рабочем месте. В 2006 г. 54% выпускников АПТ и 
62 % выпускников АГНИ получили работу по специальности . Адаптационный пе
риод закрепления на рабочем месте выпускников, по оценке мастеров цеха, со 

ставлял 5-6 месяцев. В 2009 году изменился не только количественный показатель 
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(72% и 84 о/о соответственно), но и качественный, заключающийся в их полной 

адаптации к функциональным обязанностям через три месяца после начала рабо-

ты . 

В 2007 году по инициативе ОАО «Татнефть» в АПТ и АП-01 проводилось 
независимое тестирование остаточных знаний студентов, в котором только 35 о/о 

всех учащихся с11равились с заданиями полностью, 17 о/о выполнили половину тес
товых заданий, следовательно, 48 о/о учащихся показали неудовлетворительные ре
зультаты. В конце 2008-2009 учебного года бьuю проведено повторное компью
терное тестирование среди студентов. В контрольных flJYППax 44% студентов 
справились с заданиями полностью и 16 о/о наполовину, в то время как в экспери
ментальных f1Jyrшax эти показатели составили 67% и 24% соответственно. Стати
стическая проверка критерием <р2 показала достоверно1..1ь различий на уровне зна
чимости а= 0,05. 

Проводя системный анализ в ходе исследования, автор разработал критерии 

и показатели интеграции ссуза, вуза и производства по организационно

структурному, содержательному и технологическому блокам и методом жсперт

ной оценки определил удельный вес каждого из критериев (Табл. 1). 
Экспертам-работодателям ОАО «Таrnефты>, сотрудникам учреждения Рос

сийской академии образования «Институт педагогики и психологии профессио

нального образования» (г. Казань), преподавателям АПТ и АГНИ было предложе

но оценить важность, удельный вес критерия в общей системе условий интеграции 
по 10 бальной шкале. Затем был выведен средний бал и пронормирован результи
рующий показатель. Согласно нормальному статистическому распределению ин

теf1Jаuия считалась полной, если интегрированная система «АПТ - АГНИ - ОАО 
«Татнефты»> набирает более 70 баллов, частичной при показателе от 50 до 70 бал
лов, и при дезинтеграции - менее 50 баллов. 

По данным критериям оценивалось преобладание того или иного типа ИIТТе

грации АПТ, АГНИ и ОАО «Татнефты> до начала эксперимента (2006 год) и в мае 
2009 года. Значительно повысился как общий интеf1Jальный показатель процесса 
интеf1Jации АТТГ, АГНИ и ОАО «Татнефты>, так и показатели по отдельным кри
териям: для АТТГ общий показатель возрос с 55 до 79 (на 43%); для АГНИ с 57 до 
83 баллов (на 45 %). Наибольшие изменения произопши в показателях: количество 
трудоустроившихся выпускников; устойчивость связей интегрированной структу

ры; возможность совместного использования оборудования и привлечение Ш1С; 
длительность закрепления на рабочем месте. 

Практическим результатом внедрения технологии обучения, построенной на 

сопряжении образовательных стандартов и профессиона..1ьных требованиR к под
готовке специалиста, стало компете1ТТностное развитие выпускника, предпола

гающее наличие у них производственно-технологических, орrанизационно

управленческих и профессиональных компетенций, облегчающих их пользование 

ресурсной базой ОАО «Татнефть» - Интернет-проектом «Корпора111вный универ
ситет», который открывает доступ к справочно-информационному разделу и к фо

руму «Студенчески!! практикум», где в режиме реального времени студенты име

ют возможность выбирать себе руководителя дипломного проекта и задавать во

просы главным специалистам ОАО «Татнефты>. 
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Таблица 1 
Критерии и показатели эффективности процесса 

интеmации ссvза, вуза и производства 

Б.ло Крип- Показатели у.в. 

кн они 

о целостно- - наличие отраслевого образовательного кластера; 6 
:s: >:S: 

сти · устойчивоС'\Ъ связей интегрированной системы (число долго- 5 :s: :о 
о :s: с20чных договооов о паnтяеnст11е) 

~ ~ c-q>yКl)'P- - наличие перечня интеrрнрованных струкrур, коллеmальных 
1 

5 
~ ~, ~ ности органов управления сотрудничеством; 1 

- наличие обеспечения многонаправленности деятельности субъ- 6 
8' скrов mпеmиnnванной системы 

сопря- • наличие технологий согласования содержания рабочих про- 5 
жени ости rрамм учебных дисЦИIUIИн СПО и ВПО по родственным спеuи-

1 
= ~ альностям; 

" - степень согласованности содержания учебно-методического 5 
~ обеспечения в vчnежденнях СПО и ВПО 

"' - преемственность учебно-методического обеспечения икrегри- 5 iE преем ст-
о. 

рованной системы; ~ венности 

о - наличие междисциплинарных проrрамм; 6 u 
- наличие образовательных проrрамм по <<Прорывным» и меж- 1 4 
Д)!СЦИШIИНВDНЫМ няпnавлениям 

опти- - степень усвоения учебного материала; 4 
:i: мально- - возможность совмесrного использования оборудования и при- 6 .... = 
~ !:i сти влечение ППС 
о <.J 

вэаюю- - адеквапюстъ согласованных форм и методов обучения в ссузе, 5 
1 ~ !# 

связанно- вузе и на производстве; ! !-
сти - пnеемственность видов vчебной деятельности и КОlfПЮЛЯ 4 
адапrив- - количество трудоустроившихся выпускшоюв; 6 

>:S: 
ности - дол.а выпускников ссуз, продолживших обученне в вузе; 6 

~ 
; - длительность З"f<ТV"ПJiения на nабочем месте 5 
!;; конку- - востребованность учебного заведения на рьшке образователь- 5 
~ ре!ПОСПО- ных услуг; 
~ 

собности - востребованность выпускников на предприятиях; 6 ;... 
м 

~J 
- степень удовлепюренности студентами образовательным про- 6 
м-nанством учебного заведения --

В учебный процесс АГНИ также внедрено инновационное оборудование, 

представпяющее собой программно-технический комплекс оперативного управле

ния единым информационным пространством, связывающего все уровни техноло

гических процессов и обеспечивающего сбор, передачу и обработку необходимой 
информации. Внедрение данного инновационного оборудования, представляюще

го собой своеобразный пространственно-временной портал в будущую профес

сиональную деятельность специалиста технического профиля, позволяет решать 

следующие задачи: повышение качества образования С'I)'дентов за счет обучения 

передовым технологиям, которые только планируется внедрить в производство; 

повышение кадрового потенциала и квалификации профессорско-преподава

тельского состава АГНИ и АПТ; привлечение профессорско-преподавательского 
состава АГНИ и АПТ к проведению научных исследований совместно с аспиран-
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тами и сrудентами на более ранних этаnах обучения; расширение возможностей 

ко.:шективноrо исnользования в учебном nроцессе и научно-исследовательской 

работе опыта высококвалифицированных научных сотрудников <<ТатНИПИнефтъ» 

и сnециалистов ОАО «Татнефть»; организацию эффективной nереподготовки и 
повышения квалификации сnециалистов ОАО «Татнефты>. 

Такой достуn в будущую профессиональную деятельность в режиме он

лайн, сnособствующий реализации nринципа опережающего обучения, nозволяет 

повысить качество обучения будущих сnециалистов технического профиля, кото

рое может бытъ достигнуто как, за счет оперативности реагирования на nоявление 

новых технологий на nроизводстве, так и за счет формирования у молодых сnе

циалистов nрофессиональных комnетенций до начала своей профессиональной 

деятельности, что сnособствует сокращению nериода их адаптации и росту их 

конкурентных позиций на рынке труда. 

На начальном этапе эксnеримента автор столкнулся с nроблемой неготовно

сти nреподавателей АПТ и АГНИ к интеграции с nроизводством. Было nроведено 

анкетирование, в котором nриняло участие 95 nреподавателей АПТ (84%) и 

214 преnодавателя АГНИ (76%), 24 nредсrавителя ОАО «Татнефты>. Анализ анкет 
nоказал, что nреnоданатели имеют недостаточное nредставление об организаци

онно-педагогических условиях интеграции образования и производства, из них 

только 24 % и 30 о/о оnрошенных считmот необходимым интеграцию образова

тельных nространств ссуза и вуза. Несколько выше была заинтересованность в ин

теграции вуза с производством. Представители ОАО «Татнефть» оказались более 

заинтересованными в интеграционных nроцессах, nредложили nути совершенст

вования связей образовательного учреждения и nредприятия, одним из которых и 

являлся Интернет-nроект «Корnоративный университет». Что касается nреnодава

телей вузов и ссузов, они оказались не готовы или не заинтересованы в разработке 

образовательных nрограмм с сокращенным сроком обучения (80%), nрохождении 
nереnодrотовки на nроизводстве (74%). 65 % опрошенных nреnодавателей счита
ют, что интеграционные nроцессы вызовут негативную реакцию в их учебных за

ведениях, так как это приведет к сокращению часов и ставок, увеличит внеучеб

ную методическую рабоrу nреnодавателя и т.д. Однако все оnрошенные согласны 

с тем, что интеграция nриведст к nовышению количества трудоустроившихся no 
сnециальности выnускникон. 

Таким образом, возникла необходимость в разработке научно-методи

ческого обесnечения nереподготовки и nовышения квалификации nреподавателей 

средних, высших nрофессиональных учебных заведений и nредставителей про

мышленных предприятий, сnособствующего оптимизации процесса интеграции 

образования и производства. Учебная программа курса «Интеграция образования 

и производства как условие подготовки конкурентоспособного специалиста», рас

считанная на 72 часа, была реализована на базе АГНИ. Из 95 опрошенных препо
давателей ссуза 22 - участвовали на курса.х повышения к11алификации, соответст

венно из 214 преподавателей вуза - 31 человек. В 2007 году после проведения кур
сов проведено повторное тестирование (интервал составил 11 месяцев). Статисти
ческая обработка результатов методом сдвигов Вилкоксона позволяет сделать вы-
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вод, что сдвиги в положительных ответах преподавателей после прохождения кур

сов ЯВЛ111ОТСJ1 достоверными, что доказывает их готовность к участию в интеrра

циоиных процессах благодаря содержанию программы курса переподгоrовки и 

повышения квалификации . 

К моменту подведения итогов исследования 54 % преподавателей, прошед
ших курсы повышения кnалификации принимали участие в создании программ по 

дисциплинам, учитывая интеграцию АПТ и АП-Ш:, АГНИ и ОАО «Татнефть» или 

АПТ и ОАО «Татнефты>. В содержании преподаваемых ими дисциплин были уч

тены пожелания представителей производства (в рамках государственного образо

вательного стандарта), а также нх требования к ключевым и профессиона.'IЪным 

компетенцням . 

Таким образом, преД11оженный в исследовании комплекс организационно

педаrоrических условий интеграции ссуза, вуза и производства в региональной 

си~1еме профессионального образования, способствует: 

- в организационном плане: усилению связей образовательных учреждений с 

работодателями, привлечению их к разработке профессиональных и образователь

ных стандартов, формированию систем корпоративной подготовки кадров и т.д.; 

обеспечению полноценного качественного профессионального образования; соз

данию системы эффективной целевой контракmой подготовки будущих специа

листов технического профиля; обеспечению рьшка труда квалифицированными 

кадрами, обладающими высоким уровнем профессиональной мобильности и адап

тационными возможностями; влиянию на образовательную политику региона и 

конкретного образовательного учреждения; обеспечению конкуренrоспособноС'rn 

и трудоустройства выпускн.иков; сокращению периода их профессиональной адап

тации и длительности закрепления на рабочем месте; 

- в содержательном плане: организации целостного образовательного про

цесса, ориентированного на совместное решение единых целеА и задач; реа.1иза

ции эффективных путей и способов интегрирования образовательных программ 
уровней профессионального образования; сокращению сроков обучения, измене

нию содержания обучения; обеспечению преемственности, вариативности и гиб

кости профессиональных программ; усилению практической составляющей обу
чения и др.; 

- в личностном плане : обеспечению становления профессионала как целост

ной личности, способной на основе полученного образования интегрально решать 

профессиональные задачи и жизненные проблемы; формированию у специалиста 
интегральных характеристик мышления и деятельности; обеспечению социальной 

защищенности за счет освоения рабочих профессий, квалификации техника и ин

женера; предоставлению возможности выбора студентом собственной образова

тельной и карьерной траектории и др. 

В заключении представлены обобщающие выводы и сформулированы наи

более существенные исследовательские результаты, а также определены ак1)'а."Iь

ные направления дальнейшей разработки проблемы интеграции образования и 

производства. 
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Выводы диссертационного исследования 

1. Разработанная Концепция интеграции ссуза, вуза и производства в регио
нальной системе профессионального образования, в основе которой лежит идея 
реализации интегративного подхода, представляет собой совокупность: 

- общенаучных принципов: синергетизма, симбиоза, релевантности, кла
стерности, системности; 

- педаrогических принципов: непрерывности и дискретности, традиционно

сти и инновационности, фундаментализации и прапикоориентированности, 

транспарентности и соразмерности, гуманистической и экоцентрической направ

ленности; 

• функций единоrо интегрированного образовательно-производственноrо 
комплекса: сублимирующая, координирующая, корпоративная, опережающая, ре
организующая; 

- механизмов интеграции ссуза, вуза и производства: формирование класте
ров, развитие социального партнерства, организация опережающей подготовки в 

регионе; 

- комплекса организационно-педагогических условий интеграции образова

ния и производства, включающего в себя: структурно-функциональную модель 

интеграции ссуза, вуза и производства в региональной в системе профессиональ

ного образования; технологию обучения, построенную на сопряжении требований 

отраслевого производства и образовательных стандартов; содержание и техноло

гии партнерства учебных заведений профессионального образования и базовых 

предприятий в подготовке будущих специалистов для нефтяной отрасли; научно

методическое обеспечение переподготовки и повышения квалификации препода

вателей средних, высших профессиональных учебных заведений и представителей 

промышленных предприятий. 

Данная концепция позволяет использовать ее для объяснения современных 

интеграционных процессов в условиях единого образовательно-производствен

ноrо комплекса и раскрывает динамику восстановления целостности интегриро

ванной системы «ссуз - вуз - производство». 

2. Структурно-функциональная модель интеграции ссуза, вуза и производ
ства в региональной системе профессионального образования, включающая в себя 

функционально-целевые, организационно-структурные, содержательные, техноло

гические и результирующие составляющие, позволяет прогнозировать переход ин

тегрированной системы «ссуз - вуз - производство» на качественно новый уро

вень за счет согласованных целей, задач, функций и действий субъектов данной 

системы и перестройки ее струк-rуры в условиях интегрированного образователь

но-проюводственного комплекса. 

3. Особенность интеграционных процессов в региональной системе профес
сионального образования, заключается в реализации кластерной модели. направ

ленной на сохранение и развитие совместных потенциальных возможностей про

мышленной и образовательной сфер, создающих перспективу для прогрессивноrо 

развития Республики Татарстан в условиях их сопричастности, осознанносп~ сво

ей роли и значимосп~ в активной преобразовательной деятельности в целях устой

чивого развития экономики республики. Основные задачи кластерной политики в 
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регионе характеризуются тем, что центральное внимание уделяется укреплению 

сетей взаимосвязи между участниками кластера, в целях упрощения досrупа к но

вым промышленным и образовательным технологиям, совместного использования 

знаний и основных фондов, ускорения процессов обучения за счет преемственно

сти и интеrрационных процессов в едином региональном интеrрированном обра

зовательно-производственном комплексе. В образовательном кластере учащимся и 

студентам предостааляется возможность трудоустройства по заявленной профес

сии и квалификации; гарантируется начальная заработная плата на уровне не ниже 

минимального потребительского бюджета; предоставляются атгестованные и оп

лачиваемые рабочие места для прохождения производственной практики; осуще

ствляется выплата стипендий базового предприятия студенrу; выплата подъемных 

молодому специалисту; решение жилищных вопросов и др. В качестве недостат

ков кластерного подхода к организации профессионального образования в интег

рированной системе {<ссуз - вуз - производство» в исследовании выделены сле

дующие: зависимость жизнеспособности субъектов интеrрированной системы от 

кластера, утрата ими самостоятельности в решении акrуальных проблем и образо

вательно-щюизводственных задач, ограниченный выбор направлений взаимодей

ствия, а таюке отсутствие точек роста в качестве неструктурированных ситуаций 

для перехода на уровень самоорганизующейся системы и др. 

4. Реализация технологии обучения, построенной на сопряжении требований 
отраслевого производства и образовательных стандартов, позволяет оптимизиро

вать процесс отбора и распределения перспективных кадров с учетом их потенци

альных возможностей и профессиональных интересов. Данная технология на базе 

синтеза образовательного и производственного циклов, их целостности и про

блемноориентированности предоставляет условия для полного креативного разви

тия личности будущего специалиста технического профиля и способствует реали

зации принципа опережающего обучения. 

5. Разработанные в исследовании содержание и технологии партнерства 
учебных заведений профессионального образования и базовых предприятий в под

готовке будущих специалистов для нефтяной отрасли, способствуют: выбору сту

дентами их собственной образовательной и карьерной траектории; самоопределе

нию студентов за счет развития устойчивой мотивации и установок на непрерыв

ное самообразование, самоопределение, саморазвитие, самопрезентацию на рынке 

труда, что в значительной мере повышает их. конкурентоспособность; активизации 

адаптивных способностей студентов за счет их включения в максимально при

ближенную к реальным условиям систему производственных отношений; включе

нию в содержание обучения нововведений производства благодаря постоянным 

контактам с ведущими специалистами производства; вовлечению студентов и 

преподавателей в фундаментальные и прикладные исследования, обеспечивая раз

витой средой {<генерации знаний» сектор исследований и разработок в промыш

ленности; воспитанию нового поколения специалистов технического профиля, 

ориентированных на потребности инновационной экономики и сохранению пре

емС'ПJенности научно-технических школ. 

6. Научно-методическое обеспечение переподготовки и повышения квали
фикации преподавателей средних, высших профессиональных учебных заведений 
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и представителей промышленных предприятий, способствует оптимизации про

цесса интеграции образования и производства и позволяет прогнозировать на

правления взаимодействия ее субъектов в целях корректировки дальнейшего со

трудничества в условиях меняющихся современных техник и технологий. 

7. Реализация комплекса организационно-педагогических условий процесса 
интеграции ссуза, вуза и производства в региональной системе профессионального 

образования привела к конкурентоспособности АПТ и АГНИ на рынке образова
тельных услуг, востребованности выпускников на рынке труда, а также к сокра

щению сроков профессиональной адаптации выпускников на предприятиях. Вве

дение сопряженных образовательных программ, позволяющих студенту получить 

рабочую и инженерную специальности, увеличить свои возможности трудоуст
ройства, сократитъ сроки адаптации на производстве, привели к тому, что конкурс 

в АШ с 2006 по 2009 года возрос с 1,4 до 5,4 человек на место и более 70% ди
пломных проектов выпускников находят реальное воплощение в решении совре

менных производственных задач. 

С учетом результатов проведенного исследования можно определить ряд 
научных проблем и перспективных направлений, требующих дальнейшего изуче

ния: 

- углубление и расширение некоторых по.1ожений, изложенных в исследо

вании (применение технологии обучения, построенной на сопряжении требований 

отраслевого производства и образовательных стандартов; содержания и техноло

гий партнерства учебных заведений профессионального образования и базовых 

предприятий в подготовке будущих специалистов технического профиля не толь

ко для исследуемой отрасли, но и на межотраслевом уровне); 

- исследование вопросов, связанных с управлением интеграцией образова

ния и производства на стратегическом, тактическом и оперативном уровнях; 

- решение проблемы разработки комш:тентностных моделей специалистов 

технического профиля для реализации инновационных проектов в нефтяной от

расли. 

Результаты исследования представлены в с.1едующих публикациях: 
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