
Организации и содержание производственного обучения в учебных заведениях начальною. 

6. Специальная подготовка педагогов 

школы является необходимой частью орга

низации эффективной профилактической 

деятельности в отношении зависимого пове

дения учащихся. Она должна быть связана с 

основным содержанием превентивной рабо

ты, направленной на детей и подростков. 

7. Такая подготовка должна включать 

не только усвоение педагогами соответ

ствующих знаний и овладение определен

ными умениями и навыками; кроме того, 

она должна быть направленной на обяза

тельное осознание педагогами всего, что 

связано с данной проблемой у себя. 

8. Действенная и эффективная первич

ная психолого-педагогическая профилак

тика аддиктивного поведения учащихся в 

школе это консолидированные, целенап

равленные, скоординированные действия 

всех участников образовательного процес

са. Только при таком подходе возможна 

организация собственной, внутришколь-

ной, эффективной системы профилактики 

зависимости у детей и подростков. 
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В статье дан анализ процесса произволе!венного обучения будущих рабочих в учебных за

ведениях начального профессионального образования Пензенской области в условиях восста

новления народного хозяйства после Великой Отечественной войны и научно-технического про

гресса. 

The article contains the analysis of industrial labour force training in schools of primary professional 

education of the Penza region in the conditions of post-war reconstruction of industry and scientific and 

technical progress. 

Для получения представления об орга

низации и содержании производственного 

обучения в учреждениях начального про

фессионального образования (НПО) Пен

зенской области в 1945-1958 гг. нами были 

проанализированы фонды Государствен

ного архива Пензенской области (ГАПО). 

Анализ материалов ГАПО позволяет нам 

констатировать, что организация и содер

жание производственного обучеггия, с од

ной стороны имели как общее с организа

цией и содержанием производственного 

обучения НПО всей страны, так и особен

ное, присущее только образовательным 

учреждениям НПО Пензенской области, с 

другой. 

Если в начале 1940-х гг. производствен

ное обучение в Пеггзенской области строи

лось с использованием операционной сис

темы, в соответствии с которой учащиеся 

выполняли простые профессиональные 

операции, то к 1945 г. в учебных заведени

ях области стали внедряться элементы опе-

рационно-комплексиой системы, которая 

способствовала повышению уровня квали

фикации будущих рабочих. 

Согласно этой системе, учащиеся сна

чала упражнялись в выполнении основных 

трудовых приемов по специальности, затем 

овладевали 2 3 производственными опера

циями, которые объединялись в цикл. Для 

усвоения учащимися цикла (ггескольких 

новых операций) применялся метод упраж

нения. Полученные умения и ггавьгки пере

носились в условия производственной 

практики конкретного производства. 

Анализ материалов ГАПО показал, что 

внедрение данной системы производствен

ного обучения в Пензенской области про

ходило постепенно и повсеместно. 

Исторически сложившейся и проверен

ной на практике формой организации про

изводственного обучения являлся урок,со

стоящий из вводного, текущего и заключи

тельного инструктажа. Была установлена 

его продолжительность в учебно-произ

водственный день 6-8 часов. 

В зависимости от поставленных учеб

ных задач, определяемых содержанием 

учебного материала и этапом формирова

ния профессиональных навыков и умений, 

наиболее распространенными были следу

ющие типы уроков производственного обу

чения: урок формирования умений; урок 

формирования иавьпеов; урок самостоятель

ных работ; урок учетный
1
. Отчеты об учеб-

но-воспитательной работе в учреждения 

НПО Пензенской области за 1946 1958 гг. 

содержат сведения о том, что многие мас

тера производственного обучения в своей 

практике применяли уроки изучения раци

онализаторских предложений, уроки экс

курсии на производство. 

Мастера производственного обучения 

использовали как словесные (объяснение, 

рассказ, беседа), так и наглядные (показ 

производственных приемов, демонстрация 

наглядных пособий) методы обучеггия. Для 

организации практического овладения уча

щимися умениями и навыками использова

лись методы упражнения, лабораторные 

работы, работа с технической литературой. 

Выбор методов производственного обу

чения был обусловлен стремлением масте

ров обеспечить освоение учащимися стаха

новских методов высокопроизводитель

ной работы, новейшей техники и техноло

гий. Например, в приказе Пензенского об

ластного управлеггия трудовых резервов 

(ПОУТР) от 3 января 1949 г.,
2
 на основе 
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констатации отставания производственно
го обучения в училищах и школах НПО 
Пензенской области от уровня современ
ной технологии и организации производ
ства предписывалось для улучшения каче
ства подготовки рабочих переработать 
учебные программы в соответствии с тре
бованиями современной техники, нормиро
вать всю учебно-производственную рабо
ту со второго месяца обучения, ежемесяч
но повышать ученические нормы выработ
ки до норм молодых рабочих. 

Использование стахановских приемов 
работы в условиях учреждений НПО позво
лило учащимся добиться определенных ус
пехов в деле освоения сложной продукции. 
Это утверждение можно проиллюстриро
вать следующими данными: в ремесленном 
училище № 1 (РУ № 1) выпускался станок 
модели 1615М, в РУ № I, РУ № 4 произво
дили параллельные тиски, самоцентриру-
юший трехкулачковый патрон, в РУ № 7 
шифоньеры, театральные диваны

3
. Орга

низация внеклассной работы и проведение 
технических конференций были направле
ны на лучшее освоение учащимися передо
вых методов производства. Так, на базе РУ 
№ 1 в 1950/51 уч. г. было проведено 6 тех
нических конференций на актуальные 
темы: «Скорос тное р е з ание металла» , 
«Пути модернизации станков», «Развитие 
станкостроения в СССР», «Новое в слесар
ной обработке металлов» и другие. В них 
приняли участие лауреаты Сталинской пре
мии инженеры Велозавода Сафронов и 
Блинков, а также 44 учащихся ремесленных 
училищ г. Пензы

4
. 

Ученики РУ № 1 Зайцев, Холодков, Пар
шин стали инициаторами новаторского на
чинания В. Колесова (скоростное и сило
вое резание) на Арматурном заводе С этим 
опытом они выступали в 1956 г. на област
ной технической конференции работников 
предприятий и транспорта, инженерно-тех
нических и научных работников, на страни
цах газеты «Сталинское знамя»

5
. 

Процесс освоения стахановских мето
дов труда хорошо представлен в учебных 
заведениях строительного профиля. В от

четах строительных школ (СШ) и училищ 
(СУ) в 1955-1958 гг. значилось, что камен
щики хорошо освоили метод Максимснко 
(поточно-кольцевой метод кирпичной 
кладки), метод Королева Шевлючика (ра
бота звена пятеркой), метод Орлова (рабо
та звеном двойкой и тройкой), метод Ах-
мадулина, механизированное приготовле
ние растворов и механизированную пода
чу материалов к рабочему месту каменщи
ка. Штукатуры успешно применяли поточ-
но-расчлеиенный метод штукатурных ра
бот. Группы плотников прошли все виды 
работ на электрофицированиом инстру
менте и станках; 1руппы каменщиков при
меняли метод каменщика-новатора Павло
ва, для приема раствора использовали 
ящик Ширкова . На некоторых объектах 
применялись подмостки Сибирцева. Для 
повышения производительности труда 
пользовались ящиками новатора Кузнецо
ва. Группы маляров умело обращались со 
станком для обрезки обоев, краскопультом, 
краскотеркой и эмульсатором

6
. Таким об

разом, учебные заведения строительного 
профиля перешли на освоение новых техно
логий механизации и автоматизации работ. 

Педагогические коллективы проводили 
большую работу по организации производ
ственного обучения с использованием пере
довых технологий. Так, коллектив железно
дорожного училища № 1 (ЖУ) под руковод
ством заместителя директора М. Д. Белоусо-
ва и старшего мастера А. А. Таранкина раз
работал целостный комплекс в процессе 
обучения". Оптимальные методы и новая 
технология были объединены в общий ком
плекс с хорошо отработанными и представ
ленными системами операций и комплек
сов. Каждая тема имела методическую раз
работку с разделением материала на от
дельные последовательно проводимые за
нятия и указанием методов преподавания. 

В практику учебных заведений ГТР 
Пензенской области активно внедрялся 
опыт рационализаторов. Хорошо оправдал 
себя опыт РУ № 1. Все воспитанники учи
лища вовлекались в поиск путей повышен
ных режимов резания. Учащиеся самосто-
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ятельно, в порядке выполнения домашне
го задания, составляли кинематические схе
мы на все оборудование, определяли ско
рость резания для каждого станка в один 
из дней производственного обучения. Пос
ле этого по каждому станку были даны 
предложения о путях повышения скорости 
резания. Затем перед учащимися постави
ли цель реализовать свои предложения на 
уроке. После замеров тахометрами, подсче
тов скорости резания было установлено, 
что средняя скорость резания на всех стан
ках после реализации предложений возрос
ла в среднем на 12 м/мин. Только в 1953 г. в 
этом училище внедрили более 60 рациона
лизаторских предложений учащихся". 

Следует заметить, что передовой опыт, 
в зависимости от меняющихся экономичес
ких ориентиров, имел разные приоритеты 
распространения. С 1945 по 1953 г. област
ное руководство занималось распростра
нением передовых методов в училищах и 
школах, действовавших на базе металлооб
рабатывающей промышленности. В 1954 
1955 гг. оно сосредоточило внимание на 
училищах механизации сельского хозяй
ства (УМСХ), а в конце 50-х гг. - на строи
тельных школах и училищах. 

Показателем результатов производ
ственного обучения в учреждениях Н П О 
являлась производственная практика уча
щихся. Анализ архивных данных показал 
разное отношение базовых предприятий к 
созданию необходимых условий дтя про
хождения учащимися практики на протя
жении всего исследуемого периода. 

Производственная практика являлась 
очень важным этапом образовательного 
процесса в училищах и школах начально
го профессионального образования, в про
цессе которой учащиеся включались в про
изводство, знакомились с новым оборудо
ванием, изучали опыт высококвалифици
рованных специалистов, проходили психо
логическую адаптацию к условиям работы 
в коллективе. 

Заключительным этапом контроля ка
чества подготовки учащихся являются вы
пускные квалификационные экзамены. На 

экзаменах каждому учащемуся давалась 
пробная квалификационная работа , со
ставленная экзаменационной комиссией на 
основе типовых пробных работ. Тем самым 
обеспечивалось единство в требованиях к 
учащимся во всех училищах и школах. По
мимо этого, проводился устный опрос по 
билетам, в которые включались вопросы 
из разных разделов программ специальной 
технологии, материаловедения, черчения 
или других технических предметов. 

Оценка пробных работ и устных отве
тов учащихся на экзаменах осуществлялась 
членами экзаменационной комиссии, со
стоящей из представителей областного 
управления трудовых резервов, базовых 
предприятий и учебных заведений. Таким 
образом обеспечивалась объективность в 
оценке уровня квалификации учащихся. 

Успеваемость учащихся трудовых резер
вов по производственному обучению при-
ближалась к 100% на протяжении всего ис
следуемого периода. Так, например, успева
емость по производственному обучению в 
ремесленных, специальных и железнодорож
ных училищах области в 1949/50 уч. г. со
ставила 100%. Несколько ниже (99%) была 
успеваемость по производственному обуче
нию в школах фабрично-заводского обуче
ния (ФЗО) области

9
. Высокие показатели 

свидетельство слаженной работы педагоги
ческого и ученического коллективов, сво
евременного и правильного планирования 
и осуществления учебно-производственно
го процесса. 

Объективным показателем успехов в 
работе учебных заведений Н П О области 
являлись заработки учащихся в процессе 
производственного обучения. Так, в ре
зультате увеличения производительности 
труда учащихся в процессе производствен
ного обучения заработки увеличились с 
164300 руб. в 1952 г. до 316950 руб. в 1954 г., 
т. с. на 152650 руб., или в 1,9 раза

10
. 

К середине 50-х гг. средняя успевае
мость учащихся по производственному 
обучению в училищах Пензенской облас
ти снизилась со 100% в 1949 г. до 99,3% в 
1955 г. Вклад в повышение общих показа-
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гелей успеваемости по производственному 
обучению в 1955 1956 гг. внесли училища 
механизации сельского хозяйства (УМСХ) 
и технические училища (ТУ). Так, напри
мер, по архивным данным, сводный пока
затель успеваемости по практ ическому обу
чению по Пензенскому областному управ
лению трудовых резервов в 1955/56 уч. г. 
составил 100%. Из 93 учебных групп уч
реждений Н П О Пензенской области с об
щим количеством учащихся 1845 человек 
1420 воспитанников (77%) показали отлич
ные и хорошие результаты по производ
ственному обучению". В учебных заведе
ниях строительного профиля отмечалась 
100% успеваемость в 1956- 1958 гг.

12 

Таким образом, успеваемость по произ
водственному обучению в учреждениях 
Н П О Пензенской области в 40-50-е гг. 
была устойчиво высокой и превышала ре
зультаты успеваемости по теории. В числе 
лидеров в повышении качества производ
ственного обучения были спецРУ и ТУ, а к 
концу исследуемого периода к ним приба
вились учебные заведения строительного 
профиля. На основании данных по успева
емости и контроля результатов использо
вания предприятиями г. Пензы молодых 
рабочих, закончивших учебные заведения 
НПО в 1953-1958 гг., можно утверждать, 
что большинство выпускников владели 

навыками самостоятельной работы на обо
рудовании предприятий. 

В целом можно констатировать, что 
развитие производственного обучения в си
стеме нача.чъного профессионального обра
зования Пензенской области соответствова
ло общим тенденциям его развития в стра
не в целом: операционно-комплексная сис
тема стала основополагающей во всех ти
пах учебных заведений; урок стал основной 
формой обучения; усложнилась номенкла
тура изделий, на изготовлении которых осу
ществлялось производственное обучение; 
повсеместно внедрены стахановские методы 
и рационализаторские приемы работы. 

Сочетание общего и производственного 
обучения является отличительной чертой 
начального профессионального образова
ния, организация и содержание которого 
зависят от развития науки и производства. 
Однако методы и формы производственно
го обучения, используемые в 1940-50-х гг. в 
учебных заведениях начального професси
онального образования, являются актуаль
ными и в наше время. Опыт учреждений 
НПО по организации производственного 
обучения и разработке его содержания, 
методов, приемов, форм этого периода 
может быть использован в современной 
практике начального профессионального 
образования. 
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