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Аннотация. Учебная практика студентов – это обязательная часть образовательной 

программы высшего профессионального образования. В 2020 году в связи с пандемией 

короновирусной инфекции COVID-19 вузы Казахстана перешли на дистанционный режим 

работы и учёбы. В связи с переходом к дистанционной форме была выполнена 

корректировка цели и задач практики с учётом технических возможностей Интернет и 

обеспеченности компьютерной техникой студентов. Для прохождения практики были 

определены семь основополагающих требований и девять специальных задач. 

Организационные и корректирующие действия позволили сохранить ориентацию практики 

на выработку компетенций студентов, предусмотренных в результате её прохождения в 

очной форме.  

 

В 2020 году весь мир столкнулся с проблемой, охватившей всё человечество – 

пандемией короновирусной инфекции COVID-19. Этот вирус внес кардинальные 

коррективы в жизнь и профессиональную деятельность людей. Было принято 

единственное возможное решение – перейти на дистанционный режим работы и 

учёбы с целью предотвращения распространения вируса. Высшие учебные заведения 

перешли к форме дистанционного обучения (ДО). С марта 2020 года и до весны 2021 

года она преобладает в большинстве вузов Казахстана, и в КазНУ имени аль-Фараби, 

в частности.  

Учебная практика по образовательной программе «6В11103-Ресторанное дело и 

гостиничный бизнес» (ОП «РДиГБ») предусмотрена согласно основному учебному 

плану для студентов 1-го курса по завершении весеннего семестра. Она имеет 

продолжительность две недели [1, 2]. Программа практики в дистанционной форме 

(ДФ) была подготовлена в связи приказом № 118 от 13.03.2020 года об организации 

перехода на дистанционное обучение на период карантина по коронавирусу COVID-

19 и согласно учебной программе.  

Учебная (ознакомительная) практика – это составная часть основной 

образовательной программы высшего профессионального образования, направленная 

на закрепление теоретических знаний, полученных студентами в ходе изучения 

общеобразовательных и базовых дисциплин, а также выработку 

общепрофессиональных практических навыков в разных областях будущей 

профессиональной деятельности. В процессе практики студенты собирают и 

анализируют фактический материал о предприятиях гостеприимства и характерных 

для них производственных и технологических процессах, особенностях управления 

трудовым коллективом и принятия управленческих решений. В связи с переходом к 

ДФ была выполнена корректировка цели и задач практики с учётом технических 

возможностей Интернет и обеспеченности компьютерной техникой студентов, 

живущих в разных частях Казахстана, а также тех, кто был за рубежом и не мог 

выехать домой по завершении программ академической мобильности. Базой 

организации практики стала кафедра рекреационной географии и туризма факультета 
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географии и природопользования КазНУ имени аль-Фараби в сотрудничестве с 

Казахстанской ассоциацией гостиниц и ресторанов (КАГиР). 

Для прохождения учебной (ознакомительной) практики в ДФ были определены 

следующие основополагающие требования: 1) обязательное участие каждого 

студента в установочной видеоконференции с инструктажем от преподавателей-

руководителей практики в программе Zoom в первый день практики; 2) 

своевременное выполнение каждым студентом общих и индивидуальных заданий, 

которые указаны в программе практики и сформулированы преподавателем-

руководителем практики; 3) регулярные консультации с преподавателем-

руководителем практики и консультантом от предприятия сферы гостеприимства 

посредством видеоконференций в программе ZOOM и чате мобильного приложения 

для сотовых телефонов WhatsApp; 4) обязательное участие каждого студента в 

мастер-классах от представителей предприятий сферы гостеприимства в программе 

Zoom; 5) своевременная отправка студентами мини-отчетов о выполненной работе 

согласно программе практики посредством корпоративной электронной почты 

Outlook / личной электронной почты и заполнение индивидуального электронного 

дневника практики в системе «Univer 2.0»; 6) работа над ошибками по результатам 

проверки преподавателем-руководителем практики правильности и полноты 

заполнения индивидуального электронного дневника и отчета о практике, 

прикрепленных в системе «Univer 2.0»; 7) обязательное участие в заключительной 

видеоконференции в программе ZOOM в последний день практики с отчетом о 

выполненной работе, обсуждением полученных результатов и выставлением оценки 

на коллегиальной основе всеми преподавателями-руководителями практики. 

Целью практики в ДФ были определены обобщение и детализация знаний, 

полученных в ходе теоретического обучения, и отработка практических умений, 

связанных с их использованием в профессиональной деятельности. Программа 

практики включила следующие специальные задачи:  

1) анализировать организационную структуру и особенности разных видов 

предприятий гостеприимства на основе творческих индивидуальных и 

микрогрупповых проектов и специально подобранных видеороликов с платформ 

Интернет; 

2) составлять характеристику предприятий гостеприимства с использованием 

типового плана и специально подобранных видеороликов с платформ Интернет; 

3) выполнять сравнительный анализ предприятий гостеприимства и их 

особенностей с использованием разных методов изучения и представления 

информации, описываемых в специально созданных и подобранных видеороликах с 

платформ Интернет; 

4) демонстрировать организационную структуру и состав подразделений 

предприятий гостеприимства в форме логических схем и мультимедийной 

презентации с устными пояснениями в виде самостоятельно подготовленного 

видеоролика; 

5) проектировать структуру и составлять каталог предприятий гостеприимства 

на примере региона своего местожительства на основе поисковых систем Интернет, 

информации из блогов, мобильных приложений и возможностей программы Microsoft 

Excel; 

6) составлять цепочки взаимодействия между подразделениями предприятий 

гостеприимства с детальными описаниями на основе графических элементов SmartArt 

программы Microsoft Word или программы Microsoft PowerPoint на выбор; 
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7) анализировать и применять правила санитарии и гигиены, охраны труда и 

техники безопасности, противопожарной защиты для предприятий гостеприимства на 

основе ситуационных заданий и специально подобранных видеороликов с платформ 

Интернет; 

8) изучать функциональные обязанности и приемы работы сотрудников 

предприятий гостеприимства на основе ситуационных заданий и специально 

подобранных видеороликов с платформ Интернет; 

9) составлять профессиональный отчет о выполненной работе в рамках 

пройденной программы учебной практики. 

Предварительные организационные и корректирующие действия позволили 

даже при ДФ проведения практики сохранить ориентацию на выработку компетенций 

студентов, предусмотренных в результате её прохождения в очной форме. Студенты, 

как и при очном режиме, должны были закрепить теоретические знания и выработать 

умения: выполнять сбор, анализ, систематизацию и презентовать информацию о 

предприятиях гостеприимства, их характеристиках и особенностях сервиса; 

анализировать предприятия гостеприимства, их виды, типологии и классификации, 

особенности; составлять организационные схемы предприятий и связей между 

структурными подразделениями; описывать организацию работы и требования к 

производственным помещениям; каталогизировать и выполнять территориальный 

анализ предприятий гостеприимства региона своего местожительства; применять 

правила санитарии и гигиены, охраны труда и техники безопасности, 

противопожарной защиты для предприятий гостеприимства; обсуждать и объяснять 

функциональные обязанности и приемы работы сотрудников разных подразделений 

предприятий гостеприимства. 

В период практики каждый студент был обязан выполнить все задания и 

требования программы, систематизировать, обобщать и анализировать фактический и 

видео материал, необходимый для подготовки отчета и дневника практики. 

Самостоятельно и в микрогруппах студенты выполняли задания, предусмотренные 

программой, ежедневно заполняли электронный журнал практики с кратким 

описанием выполненной работы. Преподаватели-руководители практики проводили 

консультации и рекомендовали участие в видео вебинарах, которые согласовывались 

с задачами учебной практики. Каждый студент был обязан добросовестно выполнять 

все задания и нес ответственность за полученные результаты, которые тщательно 

анализировались преподавателями-руководителями практики.  

В течение 12 дней в период практики студенты выполняли следующие виды 

самостоятельной работы: описательное воспроизведение информации; 

преобразующее воспроизведение информации; контент-анализ и реконструкция 

информации по документальным источникам; самостоятельные работы по образцу; 

эвристические самостоятельные работы; творческие (исследовательские) 

самостоятельные работы. Виды работ по дням практики: 

1) организационная конференция в ДФ: а) для разъяснения программы практики 

с акцентом на обязательных требованиях, графике и видах работ, правилах 

консультирования студентов в рабочие дни и часы, отчетной документации и 

процедуре оценивания результатов практики; б) для инструктажа по правилам охраны 

труда, техники безопасности и производственной санитарии; 

2) изучение и анализ производственной структуры (схема управления, структура 

подразделений по видам деятельности) и документов, определяющих статус и 

особенности работы предприятий, согласованности основных целей и задач 



222 

 

предприятий со стратегическим документами Казахстана и возможностей для участия 

в государственных программах и проектах; 

3) изучение и анализ материально-технической базы предприятий 

гостеприимства, истории образования и корпоративной культуры; 

4) изучение и анализ географии деятельности и информации о филиалах и 

дочерних представительствах предприятий, основных показателей и видов 

деятельности; 

5) изучение и анализ производственно-технологических процессов и системы 

организационно-коммуникационной деятельности предприятия; 

6) изучение и анализ менеджмента персонала предприятий: а) требования к 

образованию и квалификации согласно профессиональным стандартам; б) режим 

работы сотрудников; в) должностные инструкции; г) должностные обязанности; д) 

повышение квалификации и переподготовка сотрудников; 

7) изучение и анализ системы документооборота предприятий: перечень 

документов, необходимых для работы и производственной деятельности; формы 

документов (договоры, бухгалтерская документация, диспетчерские журналы, 

журналы регистрации, картотеки и др.); 

8) изучение и анализ продуктов и услуг, технологий работы с клиентами и 

партнерами, особенностей компьютерных программ и информационного обеспечения 

для работы предприятий и обслуживания клиентов, деятельности в области 

маркетинга и продвижения продукции и услуг; 

9) подготовка окончательного отчета о практике и отправка его преподавателю-

руководителю практики; 

10) получение замечаний и рекомендаций от преподавателя-руководителя 

практики; 

11) редактирование отчета о практике и работа над ошибками; 

12) защита и обсуждение отчета о практике. 

Были разработаны методические рекомендации для всех видов работ, которые 

предстояло выполнить студентам в период практики. Например, для изучения правил 

охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии были 

предложены следующие задания: 1) подготовить список нормативных документов в 

области охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии РК с 

использованием: а) Информационно-правовой системы нормативных правовых актов 

РК: http://adilet.zan.kz/rus; б) Единого государственного фонда нормативных 

технических документов РК: https://www.egfntd.kz/rus/page/index.html; 2) внимательно 

просмотреть видеоролики: проверка знаний требований охраны труда 

«https://www.youtube.com/watch?v=3zittluqc4k»; инструктаж по пожарной 

безопасности «https://www.youtube.com/watch?v=mptklm9jbtk»; производственная 

санитария и гигиена труда на предприятии, правила производственной санитарии 

«https://www.youtube.com/watch?v=buhol8ehqak»; первая помощь при поражении 

электрическим током «https://www.youtube.com/watch?v=meMbxq6GUZo»; гигиена и 

безопасность на кухне «https://www.youtube.com/watch?v=cxp9zmhcm4o»; что 

маркируют в общественном питании (кафе, бары, рестораны, столовые) 

«https://www.youtube.com/watch?v=3mnt-lnsv94»; работа кухни ресторана «Эрмитаж» 

согласно сертификации HACCP «https://www.youtube.com/watch?v=eKVu51gqqds» и 

др.; выполнить краткий анализ каждого видео ролика по плану: а) основная цель; б) 

какие вопросы рассмотрены; в) какие полезные знания я получил(а). 

Во время практики студент был обязан: 1) вести электронный дневник (раздел 
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«Практика» в системе «Univer 2.0»), в котором должен быть отражен ход 

выполняемой работы, проблемные вопросы, тематика бесед с руководителями и 

специалистами, объём выполненной работы (по дням); 2) предоставить письменный 

отчет согласно видам самостоятельной работы и деятельности в период практики; 3) 

получить характеристику руководителя с описанием положительных и 

отрицательных сторон своей деятельности за период практики; 4) подготовить 

презентацию результатов практики для защиты отчета. Индивидуальный дневник и 

отчет студента о производственной практике – главные формы контроля её 

выполнения.  

Дневник практики студент должен был заполнять ежедневно. В нём необходимо 

было описать: задания на текущий день; описание самостоятельной работ; степень 

выполнения заданий и проблемы, связанные с этим; сведения о завершенных 

предыдущих заданиях (если они не были выполнены в срок); участие в совещаниях 

или получение консультации; участие в других мероприятиях и выполнение 

дополнительных видов деятельности. Если по уважительной причине студент не мог 

выполнить своевременно или в целом задание программы практики, он должен был 

указать объективную причину. Например, на протяжении трёх дней отсутствовало 

подключение к Интернет, что подтверждаю документом; не загружался сайт с 

источником информации, что подтверждает скрин экрана компьютера. Указанные 

документы / скрин необходимо было вставить в распечатку электронного дневника, 

которая была представлена в отчете студента о практике. Не допускалось указывать в 

качестве причины: болел(а); не было времени; сломался компьютер / ноутбук; были 

причины личного характера и т.п.  

В ходе практики студент готовил отчет. Назначение отчета – определить степень 

выполнения студентом программы практики. В приложение к отчету студентам было 

рекомендовано предоставить самоанализ качества собственной профессиональной 

подготовленности к реализации профессиональных функций с ответами на ниже 

приведенные вопросы: Какие задачи решал в ходе практики? Выполнен ли план, что 

сделано сверх него? Чему научился? Какими умениями и навыками овладел? Что 

осознал? Над чем необходимо дополнительно работать? Какая учебная информация 

была наиболее полезна? Недостаток каких знаний испытывал? С какими трудностями 

столкнулся? На что нужно обратить внимание в теоретической подготовке? Чем 

доволен? Что хотел бы изменить в пройденной практике? Какие имею общие выводы, 

пожелания, предложения? 

При оценивании результатов работы студента в период практики принимались 

во внимание и поощрялись все дополнительные виды работ, а не только выполнение 

обязательной программы практики. Руководители практики определяли оценку 

студенту согласно следующей шкале: 0–10%: программа практики выполнена в 

полном объёме или включает дополнительные виды деятельности, все виды заданий 

подготовлены без ошибок, отчёт включает иллюстративный материал, грамотно 

составлен и верно оформлен; 70–89%: студент допустил незначительные ошибки и 

непринципиальные неточности в выполнении программы практики и написании 

отчета; 50–69%: студент допустил серьезные ошибки и неточности в выполнении 

программы практики и написании отчета; 0–49%: студент не выполнил 50% заданий 

программы практики и допустил серьезные ошибки и просчеты в написании отчета 

или не предоставил его своевременно по субъективным причинам. Комиссия, 

принимающая отчет о производственной практике студента, коллегиально определяла 

оценку согласно представленным ниже критериям: соблюдение студентом 
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производственной дисциплины – 20%; своевременность и полнота выполнения 

заданий и заполнения дневника практики – 20%; качество материала отчета о 

практике – 20%; правильность оформления отчета о практике – 20%; качество защиты 

студентом отчета о практике – 20%; всего (максимальная оценка) – 100%. Итоговая 

оценка указывалась согласно балльно-рейтинговой и буквенной системам. 
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Аннотация. Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью дать обзор 

системе элементов оценивания результатов обучения по образовательным дисциплинам и 

разобрать актуальность разрабатываемых стандартов и основные моменты Государственного 

общеобязательного стандарта технического и профессионального образования. 

Ключевые слова: стандарты, критерии оценки, академический период, ТиПО. 

 

За последние 20-25 лет большое количество стран, начали модернизацию 

состоянии системы образования, признали важность оценивания улучшения обучения 

всего образовательного процесса, как основополагающего создания систем 

оценивания обучающихся всех уровней образования, такие как дошкольное, 

начальное, среднее, общесреднего, технического, профессионального, послесреднего, 

высшего и послевузовского образования. 

В данной работе хотелось бы сделать обзор общей характеристике системы 

оценки качества образования в Республике Казахстан и описать ее основные 

элементы оценивания результатов обучения по образовательным программам и 

учебным дисциплинам Государственного общеобязательного стандарта технического 

и профессионального образования. 

Оценивание всех уровней образования является важной и необходимой 

составной частью образовательного процесса, т.к. выполняет функцию обратной 

связи, выявляющей не только уровень освоения программы учащимися, но и степень 

эффективности педагогического инструментария и выступает в роли регулирующего 

элемента, способствующего поддержанию единства всей системы образования. В 

процессе оценивания должно происходить соотнесение достигнутых результатов 

учащихся с изначально поставленными целями по заранее определенным критериям 

оценивания. Процессы оценивания с помощью государственных утвержденных 

стандартов стали проводиться во всех постсоветских странах. Разрабатывались 

стандарты и нормы оценивания обучения. Проводились процедуры по оцениванию, 


