
рыночной экономике, прогресс его видится на путях интеграции с наукой и 
производством. Таким образом, существуют различные направления разви
тия практического обучения студентов в нашей стране как за счет преобра
зований на уровне отдельных регионов, так и за счет реформирования на 
уровне всего государства. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Гурнович М.Н., старший преподаватель, начальник отдела 
международных связей; Гурнович Н.П., к.т.н., доцент; 

Портянко Г.Н., к.т.н., доцент (Белорусский государственный аграрный 
технический университет, г. Минск, Республика Беларусь) 

Производственное обучение представляет собой основной компонент 
учебного процесса при получении профессий рабочих. 

Главная цель производственного обучения состоит в приобретении 
обучающимися практических знаний, умений, навыков, формировании ка
честв, необходимых для квалифицированной трудовой деятельности в рам
ках профессии. 

Профессиональное развитее и формирование личности обучаемого в 
процессе производственного обучения раскрывает сложные внутренние 
связи между обучением и воспитанием. 

Обучающая роль производственного обучения выражается в приобре
тении практических знаний, умений, навыков. В процессе учебно - произ
водственного обучения учащиеся закрепляют, углубляют и расширяют 
приобретенные теоретические знания, усваивают новые сведения, совер
шенствуют свою профессиональную подготовку, открывают для себя воз
можности применения на практике приобретенных знаний. 

В процессе производственного обучения формируются профессиональ
ные умения и навыки практического осуществления определенных видов 
трудовой деятельности. 

Процесс производственного обучения тесно связан с воспитанием лич
ности учащегося. 

Основные воспитательные задачи, которые решаются в процессе про
изводственного обучения, состоят в том, чтобы воспитывать у учащегося 
необходимое отношение к труду, глубокую идейную убежденность, высо
кую сознательность, организованность, оперативность, точность, самодис
циплину и самоконтроль, чувство ответственности, любовь и уважительное 
отношение к профессии, трудолюбие, гражданскую сознательность, твор
ческое отношение к труду, чувство коллективизма. 

В процессе производственного обучения особое внимание следует уде
лять развитию познавательной деятельности и связанную ней практиче
скую деятельность учащегося. 

Производственное обучение должно способствовать развитию творче
ского технологического мышления, требующего непрерывной умственной 
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обработки поступающей информации о состоянии и ходе технологического 
процесса и, с другой стороны, соответствующего оперативного разрешения 
возникающих производственных ситуаций, важнейшими компонентами 
этих процессов являются синтез, сравнение, обобщение. 

Достижение поставленной задачи о качественной практической подго
товке достигается путем правильной организации и методов обучения. 

К организационным формам производственного обучения относятся 
способы организации обучаемого коллектива для практической учебно -
воспитательной деятельности, формы руководства этой деятельностью, а 
также и структура учебных занятий. 

Формы организации производственного обучения подразделяются на 
следующие группы: 

- фронтально - групповая, или урочная, при которой вся группа выпол
няет однотипные, одинаковые задания; 

-групповая или звеньевая, при которой учащихся распределяют по под
группам или звеньям и каждая подгруппа или каждое звено выполняют 
различные практические задания; 

-индивидуальная, при которой каждый учащийся выполняет программу 
производственного обучения по индивидуальному графику. 

Эффективность производственного обучения в большей степени зави
сит от выбора методов обучения, оптимального их сочетания и применения. 

Подбор методов определяется целями занятия, конкретными задачами, 
квалификацией и опытом преподавателя и мастера производственного обу
чения. 

Слово «метод» в переводе с греческого обозначает «способ действия» 
для достижения определенной цели. 

Под методом производственного обучения понимается способ совмест
ной деятельности обучающего и обучаемого, с помощью которого осваи
ваются практические и теоретические знания, умения, навыки, приобрета
ется профессиональное мастерство, воспитываются взгляды и убеждения, 
навыки и привычки поведения, развиваются умственные и творческие спо
собности. 

Существуют различные подходы к классификации методов обучения: 
- по источникам информации их подразделяют на словесные, нагляд

ные, практические; 
- исходя из логического пути познания и степени самостоятельности -

на репродуктивные и творческие; 
- по целям обучения и способам организации познавательной деятель

ности - на объяснительно - иллюстративные, репродуктивные, проблем
ные, эвристические( частично - исследовательские), исследовательские. 

При обучении трактористов - машинистов применяются следующие 
методы - словесный, наглядный, практический. 

Словесный рассказ - объяснение, работа с литературой, письменный 
инструктаж, семинары. 

Наглядный - показ операций или процессов, демонстрация, наблюде
ние. 
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Практический - самостоятельное выполнение упражнений, самостоя
тельное наблюдение (дублирование), решение производственно - техниче
ских задач, выполнение лабораторно - практических работ, самостоятель
ное решение производственных задач. 

Методы и оценки знаний, умений и навыков подразделяются на: 
- текущее наблюдение; 
- устный и письменный контроль знаний; 
- исполнение и анализ контрольных практических задач; 
- квалификационный экзамен. 
При подготовке трактористов машинистов в период практического 

обучения учащиеся приобретают теоретические знания и практические 
умения качественно выполнять все механизированные работы, правильно 
эксплуатировать современные тракторы и самоходные машины и различ
ные машинно - тракторные агрегаты. 

В первый период практического обучения учащихся обучение направ
лено на приобретение ними навыков и умений водить тракторы и самоход
ные машины, в дальнейшем - проводить техническое обслуживание, ком
плектовать машинно - тракторные агрегаты, подготавливать их к работе и 
работать на них. 

Преподаватель и мастер производственного обучения должны учиты
вать индивидуальные особенности учащегося и создавать для них благо
приятные условия обучения. 

Знания, умения и навыки данной категории обучаемых формируются в 
результате многократного повторения пройденного. Для повышения эф
фективности обучения необходимо определить порядок изучения материа
ла, указать на какие моменты необходимо обратить внимание. Важнейшим 
факторам в обучении является мотивация, позволяющая побудить у уча
щихся потребность в знаниях, которые они должны получить, воспитать у 
них интерес к предмету, необходимо убедить учащихся в важности того, 
что им предстоит узнать, заинтересовать их теми вопросами, которые рас
сматриваются и мобилизовать их внимание, мышление, память, таким об
разом воспитывается потребность в знаниях. Обучающие должны постоян
но воспитывать у обучаемых желание учиться. 

Если роль преподавателя - преподнести учащимся теоретические зна
ния, предшествующие практическому обучению, то в практическом обуче
нии основную, главную, роль выполняет мастер производственного обуче
ния, который должен помнить, что при практическом обучении учащиеся 
копируют действия мастера, эти действия становятся для них образцом. 

Исходя из выше изложенного мастер должен соответствовать следую
щим требованиям: 

- хорошо знать материал; 
- уметь подать его доходчиво, в определенной последовательности; 
- обеспечить наглядность обучения; 
- правильно организовать рабочее место; 
- создать и соблюдать безопасные и благоприятные условия для обуче

ния. 
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Конечная цель практических занятий - приобретение устойчивых на
выков и умений в вождении тракторов, самоходных машин, подготовке 
МТА к работе и работе на них. 

Когда в результате многократных тренировок действия выполняются 
легко, свободно, точно и наиболее экономично - умение превращается в 
навык. 

Для получения навыка учащимися необходимо, при разработке методики 
обучения, уяснить, какие действия учащегося необходимо довести до умения, 
какие до навыка. При обучении необходимо, чтобы учащиеся не просто ме
ханически запоминали, зазубрили те или иные действия, а умели их анализи
ровать и делать соответствующие выводы: 

- что необходимо сделать для организации нормального технологическо
го процесса машины или узла; 

- как и на что влияют технологические и эксплуатационные регулировки. 
В практическом обучении трактористов - машинистов наиболее эффек

тивным является комбинированный метод обучения, когда учащийся вначале 
получает теоретические знания, новую информацию, а затем самостоятельно 
выполняет практические упражнения под руководством преподавателя или 
мастера, при этом при выполнении практических упражнений необходимо 
соблюдать правило « от простого к сложному». 

Структура занятия включает следующие этапы: 
Организационная часть - ознакомление с планом занятия, основными 

этапами, целью каждого этапа и занятия в целом, ознакомление с операция
ми, которые будет выполнять учащийся, с знаниями, которые он должен по
лучить и какими умениями овладеть. 

Вводный инструктаж - опрос с целью определения подготовленности 
учащегося к занятию, объяснение материала, необходимого для выполнения 
задания, заострение внимания на тех вопросах, которые недостаточно усвое
ны при изучении других дисциплин, показ приемов выполнения операций 
задания, инструктаж по технике безопасности, ознакомление с инструкцион-
но - технологической картой выполнения операций. 

Выполнение учащимся практической работы и текущий инструк
таж - контроль за четкостью, правильностью и последовательностью дей
ствий обучаемого, объяснение допущенных ошибок и контроль за повторе
нием действий учащегося, анализ причин, приводимых к ошибкам и объяс
нение последствий ошибок, вмешательство в действия учащегося при допу
щении ошибок, связанных с нарушением безопасности и охраны труда, кон
троль за правильным пользованием инструкционно - технологической кар
той по выполнению операций. 

Подведение итогов занятий (заключительный инструктаж) - оценка 
работы учащегося, разбор типичных ошибок, оформление документации, 
задание для самостоятельной подготовки. 

Важнейшим условием для обеспечения самостоятельности при выполне
нии практических заданий является подготовка учебно-инструкционной и 
технологической документации. Форма, вид, содержание и объем этой доку
ментации определяются учебным содержанием занятия, подготовкой обу-
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чаемых, квалификацией мастера производственного обучения, квалификаци
онной характеристикой профессии. 

Учебно-инструкционная карта, составленная с учетом указанных компо
нентов, будет гарантировать максимальную самостоятельность и активность 
учащихся в процессе производственного обучения. 

Учебная инструкционно - технологическая карта представляет собой 
письменный инструктаж учащегося, регламентирующий основные действия, 
требования и правила их оптимального исполнения, права и обязанности 
учащегося, правила безопасности и охраны труда. Карта обеспечивает боль
шую самостоятельность и активность обучающегося, гарантирует высокую 
эффективность занятий, содействует формированию важнейших профессио
нальных качеств (организованности, аккуратности, точности, сознательности, 
дисциплинированности), обеспечивает творческое проявление и развитие 
индивидуальных способностей учащихся. 

К составлению учебной инструкционно - технологической карты предъ
являются следующие требования: 

- полнота охвата - должны быть состав агрегата, его назначение, тех
нологический процесс, оборудование, инструменты, цель и задачи занятия; 

- последовательность - все основные операции ( подготовка тракто
ра, подготовка машины, агрегатирование, настройки и регулировки, поря
док их выполнения) должны быть разработаны и представлены в строгой 
последовательности; 

- идентичность - по форме и содержанию инструкционно - техноло
гическая карта должна быть близкой заводской инструкции по тракторам 
и сельскохозяйственным машинам. Это требование имеет большое воспи
тательное и обучающее значение, в процессе обучения учащиеся будут 
запоминать термины, требования точного соблюдения последовательно
сти выполнения операций, соблюдать требования безопасности и охраны 
труда; 

- соответствие дидактическим требованиям, в том числе: 
- доступность - карта должна представлять материал в доступной 

форме, соответствовать подготовленности учащихся; 
- включение познавательно - практических задач и вопросов, кото

рые мобилизуют учащихся для активной творческой деятельности; 
- наглядность - наличие плакатов, схем и т.д.; 
- обеспечение возможности контроля со стороны мастера и препо

давателя и самоконтроля учащегося - контрольные вопросы и задачи. 
Примерная структура инструкционно - технологической карты: 
1. Общие положения. 
2. Характеристика рабочего места - состав МТА. 
3. Технологический процесс агрегата и агротехнические требования. 
4. Содержание и порядок выполнения операций. 
5. Неисправности и способы их устранения. 
6. Правила безопасности и охраны труда. 
7. Контрольные вопросы и задачи. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ВЕТЕРИНАРИЯ» 

Трубников Д.В. декан факультета ветеринарной медицины, к.б.н., доцент; 
Сеин О.Б., д.б.н., профессор (Курская ГСХА) 

Согласно утвержденной программе основной целью производствен
ной практики является закрепление теоретических и практических зна
ний, полученных студентами при изучении специальных дисциплин; 
формирование активной социальной позиции будущего специалиста и 
организатора сельскохозяйственного производства в условиях рыночной 
экономики. По специальности «Ветеринария» определена лабораторно-
полевая форма проведения производственной практики. 

Основной проблемой при организации производственной практики на 
факультетах сельскохозяйственных ВУЗов нашей страны является не 
сколько отсутствие мест для прохождения практик, сколько отсутствие 
должного контроля за ее прохождением со стороны ВУЗа. Особо остро 
эта проблема ощущается в крупных городах с высоким социальной уров
нем. 

Так на 4-й Международном ветеринарном конгрессе проходившем в 
г. Казани в апреле 2014 года на секции по проблемам образования, уча
стниками была озвучена мысль о том, что производственная практика на 
факультетах ветеринарной медицины, стала временем когда студенты 
просто отдыхают, а сама практика носит формальный, а порой даже фик
тивный характер. Имеет место мнение, что при формировании стандар
тов по специальности «Ветеринария» следует сократить период прохож
дения производственной практики, так как она не является эффективной. 
Со стороны студентов столичных ВУЗов, отсутствие желания проходить 
производственную практику на комплексах, объясняется нежеланием 
выезжать за пределы большого города, и менять социально-комфортную 
среду проживания. Это ставит под угрозу выполнение учебного плана и 
подготовку квалифицированных специалистов. 

Несколько иной характер имеет организация производственных 
практик в региональных ВУЗах, где связь с крупным производством бо
лее тесная, в следствии их близкого расположения и небольшого разли
чия в уровне жизни населенных пунктов в которых располагаются ВУЗ и 
животноводческие комплексы. 

198 


