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Аннотация  

В данной статье обобщены исследовательские материалы по развитию 

профессиональной подготовки обучающихся в дуальной системе образования, 

так как развитие обучающихся сегодня характеризуется достаточно противоре-

чивыми тенденциями. 

Методика исследования – комплексное использование бесед, методов 

наблюдения, тестирования и опросов по исследуемой работе. Реальное состоя-

ние педагогической проблемы как развитие профессиональной подготовки обу-

чающихся в дуальной системе образования мы выяснили ранее. В настоящий 

момент в педагогике выявлению сущности и значения саморегуляции в про-

фессиональной деятельности обучающихся, особенно в системе дуального об-

разования, уделено чрезвычайно мало внимания. Для успеха сфера саморегуля-

ции позволяет каждому научиться управлять своими состояниями, а также ре-

гулировать уровень своего психического и физического состояния. Научная но-

визна обоснована методологическим основанием исследования, которое явля-

ется представлением об осознанной деятельности обучающегося при професси-

ональной подготовке в дуальной системе образования как о процессе по управ-

лению формами внешней и внутренней активности, а  также по ее организации 

и построению, направленным на достижение целей.  

В процессе исследования особо выделено осознание своей деятельности, 

позволяющее обучающимся точнее оценивать собственное состояние в процес-

се профессиональной подготовки и принимать более правильные решения. 

Большое внимание в статье уделено практической значимости осознанной дея-

тельности, которая дает «идеи, воспринимаемые умом как размышление о сво-
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ей собственной внутренней деятельности». Мы выделяем понятие, которое ука-

зывало бы на особенность человеческих отношений, раскрывающих возможно-

сти подняться над своими внутренними состояниями и увидеть их с точки зре-

ния внешнего наблюдателя. 

Обсуждение материалов статьи проводилось на заседании Совета фа-

культета профессионального технологического образования Нижегородского 

института развития образования, на заседании кафедры декоративно-

прикладного искусства и дизайна Нижегородского педагогического универси-

тета и совместном заседании методического Совета профессиональных образо-

вательных организаций – Нижегородского радиотехнического колледжа и Сор-

мовского механического техникума. Принимая появление осознанной профес-

сиональной деятельности, отдельные составляющие жизнедеятельности обуча-

ющегося, такие как мышление, становятся объектом самопознания, а возника-

ющие при этом мысли: о целях, высказываниях и внутреннем состоянии – в ко-

нечном результате позволяют обучающимся развиваться в своей профессио-

нальной жизнедеятельности. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка обучающихся, дуальная 

система образования, развитие обучающихся 

Введение  

Материал данной статьи посвящен особый роли составляющей функцио-

нальной части жизнедеятельности в профессиональной дуальной подготовке 

обучающихся, теоретическим аспектам способности обучающихся анализиро-

вать свои поступки  и отношения через осознание деятельности, так как в педа-

гогике недостаточно внимания отведено выявлению сущности сферы саморегу-

ляции при профессиональной подготовке обучающихся в дуальной системе об-

разования. Профессиональная школа, имеющая высококвалифицированных 

преподавателей, берет на себя организацию профессионального обучения, ко-

торое связано с технологическим экспериментированием и конструированием, 

так как это необходимо для малых и средних предприятий, не имеющих воз-
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можности создавать высокозатратные формы обучения высококвалифициро-

ванных рабочих кадров.  

 

Обзор литературы 

В педагогике понятие «дуальная система обучения» впервые использова-

но в середине 1960-х годов в ФРГ при определении новой формы организации 

профессионального обучения. А. Шелтон выделяет следующие отличительные 

признаки дуальной системы профессионального обучения [15]: 

– педагогическое взаимодействие двух учебно-производственных сред – 

предприятия и профессиональной школы – имеет место в дуальной системе об-

разования; 

– в профессиональной образовательной организации обучение проводит-

ся на занятиях в учебных помещениях, а на промышленных предприятиях – на 

учебных рабочих местах; 

– на промышленном предприятии обучение имеет профессионально-

практический характер, в то время как в профессиональной школе – професси-

онально-теоретический и предусматривает продолжение общеобразовательной 

подготовки.  

В условиях современного производства профессиональные квалификации 

становятся все более теоретическими и различие в процессе обучения начинает  

стираться. Если раньше  подразумевалось, что на промышленном предприятии 

приобретается «что» и «как», а в профессиональной образовательной организа-

ции – «почему», то сегодня на промышленном предприятии знания и опыт  мо-

гут передаваться только с возрастающим теоретическим наполнением. Теоре-

тическое обучение в профессиональной образовательной организации стано-

вится более комплексным и нуждается в непосредственном, деятельностном 

превращении: аудиторное обучение необходимо проводить на практических 

примерах, для получения обратной информации для теоретических рассужде-

ний, поэтому эти формы обучения пересекаются, и в этом их пересечении обра-

зуется область, которая сегодня приобретает все большее значение, – это так 
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называемое практико-ориентированное обучение в специальных учебных каби-

нетах, оборудованных по типу профессиональных лабораторий [9].  

В дуальной системе образования различные методы и средства обучения 

используются в зависимости от правильного включения в программу  обучения 

учебного модуля, а при  выборе отдельного занятия следует учитывать соответ-

ствие и простоту, отталкиваться от необходимости интереса. При этом, как по-

казали наши исследования, особенностью образовательного процесса дуально-

го обучения является его технологическая организация.  

Б. С. Гершунский в своей работе [6] пишет об этом так: «Педагогический 

процесс проходит в определенных организационных формах (индивидуальных, 

групповых, коллективных) с привлечением самых разнообразных средств обра-

зования – учебных и методических текстов, наглядных пособий, компьютеров с 

соответствующим техническим и программно-педагогическим обеспечением, 

технических аудио- и видеосредств, аппаратуры дистанционного (телекомму-

никационного) обучения и т. п. Кроме того, образовательный процесс специфи-

чен своей целенаправленностью. И в своем содержательном, и в организацион-

ном аспекте он зависит от поставленных целей и ожидаемых результатов обра-

зовательной деятельности. В этом смысле можно говорить о достаточно жест-

кой технологизации данного процесса, поскольку деятельность педагога в сво-

ей основе детерминирована, предопределена изначальной необходимостью до-

стижения поставленных целей обучения, воспитания и развития обучающихся в 

органическом триединстве этих взаимодополняющих педагогических акций, в 

их целостности». 

Материалы и методы  

Методологической основой исследования являлись: 

– теоретико-методологический анализ систем имеющейся специальной 

отечественной и зарубежной научно-методической литературы, концептуаль-

ный анализ научных статей и публикаций по рассматриваемой проблеме; 



5 
 

– изучение и обобщение как отечественных, так и зарубежных разработок 

и внедрение проектов по развитию профессиональной подготовки обучающих-

ся в дуальной системе образования; 

– применение методов обобщения, сравнения и прогнозирования. 

 Используемый диагностический инструментарий позволил педагогически 

обоснованно сформировать индивидуальные маршруты педагогов-наставников 

при дуальной системе подготовки высококвалифицированных специалистов. 

С точки зрения нормативно-правового регулирования и юридического 

контроля различают две составляющие дуальной системы профессионального 

обучения, так как эта система обладает двумя важнейшими преимуществами. 

Во-первых, в дуальной системе профессиональное обучение связано с 

профессиональной практикой, но профессионально-практические знания и 

опыт можно получить и в учебной мастерской профессиональной образова-

тельной организации, однако их практическое получение в учебной мастерской 

можно только копировать, а не применять реально,  в соответствии с действи-

тельностью, это возможно только при обучении на промышленном предприя-

тии. Следует отметить и то, что технологические изменения, которые происхо-

дят в современном производстве, на промышленном предприятии мгновенно 

учитываются и быстро вводятся в профессиональное обучение. Промышленное 

предприятие, чтобы выжить, производит продукцию в соответствии с потреб-

ностями рынка, поэтому требуется быстрое внедрение новой техники, которая 

быстро находит доступ в профессиональное образование, в то время как 

школьная система профессионального обучения практически не реагирует на 

технологические изменения в промышленности. 

Во-вторых, дуальная система профессионального обучения повышает его 

воспитательное значение, так как молодежь рано входит в мир взрослых. Обу-

чающийся в конкретных производственных ситуациях: на рабочем месте в ра-

бочей бригаде, через свой труд узнает многое о других людях, о производ-

ственных проблемах, а также о самом производстве профессиональной органи-

зации. На промышленном предприятии это не просто обучающийся, а самосто-
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ятельный человек, который должен действовать ответственно и творчески. В 

процессе профессионального обучения он реально познает отношения, которые 

ему не может дать система обучения в школе за полную учебную неделю. Про-

фессиональные отношения действуют функционально и педагогически, в то 

время как школа не способна дать это. 

Отмеченные преимущества дуальной системы профессионального обуче-

ния позволяют выделить  характерную особенность, которая вызывает особый 

интерес у менеджеров образования в других странах, – принятие экономиче-

ских расходов на профессиональную подготовку высококвалифицированных 

рабочих кадров [11]. В отдельных странах расходы на профессионально-

практическое обучение полностью несет государство, как и за школьную си-

стему образования, в то же время нередко прибегая  к строгим финансовым 

ограничениям. При быстром внедрении новых технологий в профессиональное 

обучение требуются большие финансовые вложения, при этом инвариантные 

характеристики дуальной системы профессионального обучения выделяют ее 

перспективность как модели  организации системы профессионального образо-

вания любого уровня. Особое значение дуальной системы заключается в том, 

что она позволяет убрать разрыв в отношениях производственной и образова-

тельной систем подготовки профессиональных высококвалифицированных 

кадров, а это, как показывает практика, – объективная реальность современной 

российской профессиональной ситуации. Установление целесообразного и со-

гласованного взаимодействия позволит преодолеть разрыв между производ-

ством и образовательными структурами, так как для обеспечения производства 

готовят профессиональные кадры, а это и есть актуальнейшая проблема, от ко-

торой зависит качество подготовки высококвалифицированных специалистов, а 

также качество функционирования промышленности страны. 

Государство заинтересовано в развитии дуальной системы образования, 

так как это развивает производственную сферу и позволяет в качестве опреде-

ляющего фактора разрешить проблему потребностей производства и общества.  
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Необходимым условием реорганизации учебного процесса является пере-

смотр содержания обучения в дуальной системе в соответствии с теоретико-

методологической основой, а это позволяет отнести дуальную систему к систе-

ме активных инновационных поисков отечественных педагогов [15]. Заслужи-

вает  внимания двойственная сторона содержания обучения в дуальной системе 

подготовки обучающихся – это социальный опыт и деятельность обучающихся 

с этим опытом, организованная педагогом. 

Стержнем формирования содержания учебного процесса выступает каче-

ство самоорганизации знаний обучающихся, которое придает смысл изучаемым 

дисциплинам, а системно-деятельностное усвоение содержания обучения при 

дуальном образовании делает возможным применение активных педагогиче-

ских форм обучения. Эта проблема быстро разрешается современной педагоги-

кой, так как накоплено множество разнообразных форм обучения, обеспечива-

ющих активную деятельность обучающегося в образовательном процессе.  

При дуальном обучении в образовательном процессе применяются раз-

личные виды обучающих педагогических технологий, в реализации содержания 

профессиональных дисциплин и, соответственно, в построении отношений 

между педагогом и обучающимся, поэтому, исходя из известных в мировой пе-

дагогике технологических подходов, можно выделить две принципиально раз-

ные группы: технологии развития и технологии воспроизводства, а эти два под-

хода по-своему решают проблему инновационного профессионального обуче-

ния, дуального профессионального образования. 

И качественного нового построения целеполагания требует позиция раз-

вития и саморазвития творческой активности обучающихся в измененном со-

держании и технологии образовательного пространства при дуальном профес-

сиональном обучении [9]. Важным дидактическим условием инновационной 

технологической организации образовательного процесса в дуальной системе 

профессионального образования становится подготовка педагога нового типа 

для профессиональной образовательной организации. Инновационное техноло-
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гизированное воплощение дуального профессионального образования получи-

ли установки в природно-рефлексивной технологии саморазвития человека. 

Рассмотренные нами ориентиры и дидактические подходы, отвечающие 

целеполаганию и практико-ориентированным принципам построения дуальной 

системы профессионального образования в профессиональной образовательной 

организации, обеспечивают ее реализацию в практике профессионального об-

разования, и следует отметить, что основными условиями этой практической 

реализации являются выращивание педагога-профессионала и система модуль-

ного содержания обучения, а также технологизация практико-ориентированных 

отношений образовательного процесса в учебно-производственных средах 

профессиональной образовательной организации и предприятия. 

Практическая деятельность профессиональной образовательной органи-

зации дуальной системы профессионального образования согласно практико-

ориентированным и дидактическим основам связана с задачей разработки со-

держания и структуры профессиональной подготовки профессиональных высо-

коквалифицированных кадров, с учетом проблем, характеризующих состояние 

этого образовательного пространства. 

Проанализировав и осмыслив проблемы профессиональной подготовки 

профессиональных высококвалифицированных кадров, мы использовали в ду-

альной системе профессионального образования системный подход, представ-

ляющий ее в виде последовательных этапов, взаимосвязанных повторяющими-

ся циклами. Это этапы: анализа потребностей и подготовки программ в разра-

ботке, реализации и оценке.  

Результаты исследования 

Анализ научно-исследовательской деятельности обучающихся показал, 

что функцией жизнедеятельности при профессиональной подготовке обучаю-

щихся в дуальной системе образования является содержание профессиональной 

подготовки.  

Анализ результатов исследования при обучении в дуальной системе обра-

зования отмечает модульное структурирование содержания, выделяет систем-
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ные знания, которые образуют структуру научной теории, удобную для хране-

ния в долговременной памяти обучающихся, поэтому такие знания выступают 

предметной основой компетентности в содержательной области.  

Практика нашего исследования показывает, что широкое применение си-

стемно-модульной организации содержания при различных подходах ставит 

проблему выделения модулей, отвечающих целям построения дуальной систе-

мы профессионального образования, которые ориентированы на структурные 

взаимодействия профессионального пространства.  

Системный подход дает возможность понять этапы – от определения по-

требностей до результата выполненной программы, и поэтому подготовка ста-

новится управляемой и операциональной, а это порождает возможность пред-

ставить, как все этапы взаимосвязаны. 

Актуальной проблемой при профессиональной подготовке в дуальной си-

стеме образования становится развитие у обучающихся возможности достигать 

поставленных целей и самостоятельно управлять своей образовательной  дея-

тельностью, то есть развивать способность учиться [2; 3]. В осознании своих 

учебных возможностей выступает рефлексия, она и позволяет обучающимся 

вести поиск путей и средств решения образовательных проблем, а также разви-

вать индивидуальную способность к самоизменению, к возникновению целесо-

образности построения дуального процесса обучения, в котором рефлексия 

становится определяющей развития саморегуляции обучающегося. Доказано, 

что это явление в жизнедеятельности является основой саморазвития личности, 

поэтому процесс формирования навыков и умений образовательной деятельно-

сти нельзя назвать полным, если не имеет место рефлексивная составляющая 

[18]. Следует отметить, что развитие обучающегося как субъекта образователь-

ной деятельности возможно при сформированной саморегуляции в процессе 

рефлексивной подготовки и дальнейшей жизнедеятельности. 

Обсуждение и заключения 

Обсуждение материалов исследования, связанное с теоретической и прак-

тической подготовкой обучающихся, проводилось поэтапно. В эксперименте 
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принимали участие обучающиеся двух профессиональных образовательных ор-

ганизаций – Нижегородского радиотехнического колледжа и Сормовского ме-

ханического техникума (по специальностям машиностроения), всего около 100 

человек. По результатам обучения вносились изменения в учебные программы 

и в содержание подготовки обучающихся. 

Целенаправленная технология управления общественно-

профессиональными отношениями в процессе обучения становится определя-

ющим дидактическим условием реализации в профессиональной образователь-

ной организации дуальной системы профессионального образования.  

Научные позиции относительно осознания своей профессиональной дея-

тельности в своей жизнедеятельности позволяют нам утверждать, что осознан-

ную профессиональную деятельность мы принимаем как основание для форми-

рования саморегуляционной составляющей, управляющей через действие целе-

полагания, анализа, планирования, контроля, оценки. 
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