
14 

 

УДК 377   
Подолько Н.М. заслуженный изобретатель РФ, преподаватель технических дисциплин,  
Уссурийский аграрный техникум, г. Уссурийск 
ПРОБЛЕМЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  ВОЗМОЖНЫЕ   
ПУТИ  ИХ  РЕШЕНИЯ 
 

В статье рассматривается вопросы повышения результативности обучения студентов. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА, ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКО-СТУДЕНЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ, ВНЕАУДИТОРНОЕ ВРЕМЯ, ТВОР-
ЧЕСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕ-
НИЯ 
 
Podolko N.M. Honored Inventor of Russia Federation, teacher of technical disciplines,  
Ussuriisk Agricultural College, Ussuriysk 
VOCATIONAL EDUCATION PROBLEMS AND THE POSSIBLE WAYS  OF ITS SOLUTION 
 

The article discusses the problems of improving the success of students training. 
 
KEY WORDS: SCIENTIFIC MANAGEMENT, PRACTICAL TRAINING, STUDENT AND TAECH-
ING STAFF, OUT-OF-CLASS TIME, CREATIVE PRODUCTION ACTIVITIES, INDIVIDUAL 
FORMS OF TRAINING 

 
 
Система научной организации труда 

(НОТ) в учебном заведении предусматривает 
научную организацию труда преподавателей 
и научную организацию труда студентов. 

Труд преподавателя в учебном заведе-
нии регламентирован и организован учебно-
методическим, календарно-тематическим и 
поурочными планами, расписанием занятий 
и теми домашними заданиями для студентов, 
которыми преподаватель сам себя озадачива-
ет. Единственным условием практического, 
научного подхода к организации своего тру-
да, является умение преподавателя анализи-
ровать проделанную им самим работу, нахо-
дить в ней недостатки нерационального ис-
пользования рабочего времени и, синтезируя 
работу других преподавателей в данной об-
ласти труда, находить ответы оригинального 
решения ими тех вопросов, которые являют-
ся проблематичными. Применение, исполь-
зование, обкатка практического, положи-
тельного опыта других имеет конечную цель 
– достижение морального удовлетворения, 
комфорта, от устранения ранее существо-
вавших у себя проблем.  

Но это одна сторона медали. Другая – 
это достижение желания у студентов воспри-
ятия, усвоения выданных им знаний. По зна-
чимости это самый сложный на сегодня, ост-
рый, проблемный вопрос. И, прежде всего 
проблема заключена в том, что обучаемые в 
образовательных учреждениях студенты – 

это вчерашние школьники, которые сегодня в 
большинстве своем, не то что не хотят, а 
просто не умеют работать, не умеют органи-
зовывать свой труд. Их этому никто в прин-
ципе и не учил. И мы зачастую тоже отмахи-
ваемся от них, у нас и у самих проблем хва-
тает. Решать же их проблемы нам не хватает 
времени.  Вывод:  одна из основных задач 
преподавателя сегодняшнего дня – 
научить учащегося (студента) работать, 
трудиться, трудиться самостоятельно.  

Трудиться, познавая знания и трудиться, 
используя эти знания для решения практиче-
ских проблем. Взаимное дополнение одного 
другим должно восприниматься студентом 
как единое целое. Наша же цель – добиться, 
чтобы в сознании и действиях студента была 
эта гармония. Сейчас имеется существенный 
разрыв между трудом познания, который мы, 
преподаватели, в рамках «урочного» времени 
как-то организовываем, в большей степени, 
навязывая свою волю студентам. Контроли-
руем его, поощряем и наказываем не за коли-
чество и качество вложенного студентом 
труда в его процесс познания, а за конечный 
результат, за качество усвоенного материала, 
используя фактор оценок. А вот труду твор-
ческого использования приобретенных зна-
ний мы его по большому счету не учим, ибо 
это не входит в программу теоретического 
обучения студентов. Труду творческого ис-
пользования этих знаний при выполнении 
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практической работы, той работы, ради кото-
рой мы и пытаемся вложить в него, в обуча-
ющегося, будущего специалиста, руководи-
теля, необходимые ему же знания.  

Практическая часть обучения студентов 
всегда (почти всегда) отделена от теоретиче-
ской значительным временным барьером – 
это во-первых, а во-вторых, в ней полностью 
отсутствует творческое использование тех 
приобретенных знаний. Практическое обуче-
ние чаще всего сводится к воспроизводству 
чьих-то умений (не всегда продуманно уме-
лых) и навыков, зачастую отточенных не 
знаниями творческой рациональности, а 
практической поспешностью производствен-
ных действий. Там – знай, без обучения са-
мостоятельности труду добывания этих 
«знай», здесь – делай как кто-то (с переходом 
как все), без обучения процессу самостоя-
тельного труда по совершенствованию чьих-
то непродуманных умений и нерациональных 
навыков. 

Учебные программы обучающих учре-
ждений не предусматривают обученье сту-
дентов ни первому – умению (самостоятель-
но) трудиться и организовывать свой труд, 
ни второму – творческому труду использова-
ния полученных знаний (и особенно теорети-
ческих) при выполнении практической рабо-
ты. «Звонкового» времени на обучение этому 
нет. Нет обучения творческой самостоятель-
ности. Не учим мы студентов, как надо рабо-
тать. Говорим, что надо знать, но не говорим, 
как надо работать, чтобы знать «что надо» и 
«как надо». И не только не учим, даже не 
упоминаем, какие навыки надо иметь, чтобы 
затем уметь работать.  

Наличие к тому же жестких граней меж-
ду обучением труду умственному и произ-
водственному, разорванность процессов обу-
чений, отсутствие обучения проникновения 
(теоретическо-практических занятий) огра-
ничивает процесс обучения, выбрасывает, 
исключает из него процесс обучения работе, 
– как надо работать. Работать производи-
тельно, рационально используя время, каче-
ственно выполняя работу: вначале работу по 
прочному усвоению приобретенных знаний, 
а затем работу по преобразованию (примене-
нию) этих знаний в эффективные производ-
ственные действия, получая от работы мо-
ральное удовлетворение, вначале не осознан-
ный, а затем и осознанный комфорт. То есть, 
познавательная деятельность студентов орга-
низовывается нами в учебных заведениях в 
рамках «урочного», «звонкового» времени, а 

прикладное обучение работе в это «звонко-
вое»  время не входит. Вывод – необходимо 
использовать для обучения студентов работе 
внеурочное время, так как большую часть 
внеурочного времени студент проводит так, 
как может, используя навыки той организа-
ции труда, которым его кто-то научил. А ес-
ли, и часто это именно так, его никто этому 
не учил, тогда,… тогда мы имеем то, что 
имеем. Отсюда двоякая задача: первое – 
научить студента творческому, самостоя-
тельному, производительному (результатив-
ному), производственному труду, труду 
увлеченного, думающего специалиста, сов-
мещенному с его познавательной деятельно-
стью. Второе – научить его, студента, уме-
нию самостоятельно планировать свое, лич-
ное, внеаудиторное время, сделать это время 
для него рабочим, производительным, наце-
ленным на конечный результат – результат 
желания получения всесторонних знаний пу-
тем рационального использования всего ка-
лендарного времени обучения в любом учеб-
ном заведении. 

Это очень существенные задачи и сего-
дня они не могут быть решены ни теоретиче-
ским, ни теоретическо-практическим обуче-
нием (в виду их отсутствия). Более прибли-
жено в данной ситуации к их решению – 
практическое обучение. 

В системе общей подготовки, особенно 
специалистов-производственников, осново-
полагающее место должно занимать практи-
ческое обучение студентов своей будущей 
профессии, в процессе которого студенты 
закрепляют, пополняя, полученные теорети-
ческие знания, приобретают основные прак-
тические умения и навыки своей будущей 
производственной работы, уменьшая тем са-
мым адаптационный период перевоплощения 
учащегося – потребителя в специалиста-
производственника – производителя. От ка-
чества практического обучения в большей 
степени зависит востребованность, практиче-
ская пригодность, нужность, ценность вы-
пускаемых нами специалистов – руководите-
лей производственных профессий, будущих 
профессионалов своего дела, который дол-
жен сам уметь работать; показать, как надо 
работать; организовать работу и руководить 
коллективом, выполняющим данную работу. 

Новые условия хозяйствования ставят 
перед учебными заведениями задачу подго-
товки адаптированных специалистов к работе 
в сложных реальных условиях становления и 
развития современного отечественного про-
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изводства, основанного на индивидуально-
частном и государственном секторах эконо-
мики. Качественная подготовка таких специ-
алистов невозможна без хорошо организо-
ванного, налаженного, продуманного, отла-
женного практического обучения. Научить 
хорошо знать дело, самостоятельно делать 
дело, правильно, быстро организовать и вер-
но, красиво исполнять – должны быть основ-
ными задачами тщательно спланированного, 
продуманного, результативного практическо-
го обучения, которое складывается из ком-
плекса используемых в этих учебных заведе-
ниях различных практических форм обуче-
ния: лабораторных работ, практических заня-
тий, практик (учебных: установочной; сле-
сарно-механической, демонтажно-
монтажной; учебно-производственных: ре-
монтной; производственных: технологиче-
ской; квалификационной «преддипломной»), 
курсовых, дипломных работ и участия сту-
дентов в целевых занятиях в прикабинетных 
кружках, конференциях, предметных олим-
пиадах, КВН, НИОКР и т.д. 

Дополнить и расширить спектр решае-
мых практическим обучением задач в 
направлении выше поставленных проблем – 
реально, возможно. Особенно в части инди-
видуального практического обучения: вы-
полнения курсовых, дипломных работ. В 
большей степени исполнению этих задач 
способствуют внеаудиторные, внеурочные 
работы преподавателя и студентов. Их уча-
стие в целевых занятиях в прикабинетных 
кружках, конференциях, предметных олим-
пиадах, КВН, НИОКР, НСО и т.д. Именно 
кружковая работа, творческая работа, увле-
ченная, целенаправленная, индивидуализи-
рующая работа и желательно по специально-
сти способствует ненавязчивому, более про-
дуктивному, всестороннему, общеобразова-
тельному практическому обучению. 

Приобщение студентов к интеллекту-
ально-познавательной деятельности во вне-

урочное (внеаудиторное) время, во время 
кружковой работы, а это в большей степени 
одна из самых времяемких, дорогих, но и 
наиболее эффективных форм обучения, – ин-
дивидуальная. Ее основы: равнозначность 
общения, обучение коллективному практиче-
скому общению, передача от обучающего  
обучаемым широкого спектра своих практи-
ческих наработок и навыков работы во всех 
видах трудовой деятельности. Повышение 
интеллекта, культуры, пополнение познава-
тельной базы, имеет определенную цель – 
научить студентов практической работе на 
примере выполнения преподавательско-
студенческим коллективом работ, имеющих 
практическое (желательно значимое) значе-
ние: значение, способствующее повышению 
качества учебного процесса за счет расшире-
ния возможностей целевого, деятельного, 
интересуемо - увлеченного познания, путем 
более рационального использования внеа-
удиторного времени, направленного на со-
вершенствование знаний в определенной об-
ласти науки, техники, производства и помо-
гающего в подготовке студентов к адаптации 
в новых для них сложно проблематичных 
реальных условиях самостоятельной творче-
ской производственной деятельности. 

ВЫВОДЫ 
1. Обучать студентов правильно распре-

делять все время обучения в учебном заведе-
нии. 

2. Обучать студентов умению добывать 
знания и использовать эти знания в практи-
ческих целях 

3. Практическое обучение на сегодняш-
нем этапе, является более результативным в 
плане подготовки специалистов к производ-
ственному труду 

4. Критерием расширения спектра реша-
емых практическим обучением задач способ-
ствует внеаудиторные, внеурочные работы 
преподавателя и студента. 

 
  

 
 
  


