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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Формирование в Республике Таджикистан новых социально-

экономических условий жизнедеятельности общества настоятельно требует 

неотложного решения важнейшей проблемы - повышения качества рабочей 

силы, подготовки работников нового типа для всех сфер хозяйства. 

Повышение качества рабочей силы имеет прямую зависимость от 

уровня образованности и воспитанности работников. Сейчас всем сферам 

хозяйства Республики Таджикистан требуются мобильные работники, 

имеющие значительно более высокий уровень научно-образовательного 

потенциала, способные быстро адаптироваться к меняющимся условиям труда, 

а при необходимости и менять содержание и характер своей трудовой 

деятельности. Кроме того, сейчас требуются такие работники, которые в 

полной мере соответствует по своим личностным качествам определенному 

виду труда, профессии, специальности. 

Специфической составной частью системы первоначального этапа 

формирования мобильного работника является техническое творчество 

учащихся, которое в общем виде в настоящее время определяется как 

практическая деятельность, связанная с приобретением новых знаний и 

умений (дополнительное образование), с решением технических задач и 

последующим воплощением этих решений в виде технических проектов, 

моделей, опытных образцов. Техническое творчество учащихся, опираясь на 

общеобразовательную, как техническую трудовую (технологическую) 

подготовку представляет особый вид деятельности подрастающего поколения, 

сочетающий в себе познавательную преобразующую ценностно-

ориентационную, коммуникативную деятельность, что весьма важно с точки 

зрения процесса воспитания работников нового типа. 

Политехнические знания, развивающие способ действия технических 

объектов, выполняют двоякую роль в процессе трудовой и профессиональной 

подготовки учащихся. Во-первых, они являются основой для последующего 
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усвоения специальных знаний, обеспечивается непрерывность, постепенность 

перехода к ним от более обобщенных знаний, т.е. выполняют роль 

промежуточного уровня знаний в процессе трудовой и профессиональной 

подготовки учащихся. Во-вторых, они выполняют существенную 

специфическую роль в процессе политехнического образования. Являясь 

совокупностью различных научных, технических знаний, они способствуют 

формированию у учащихся умений синтезировать знания различных наук и 

применять их в процессе труда. Понимание учащимися места комплексных 

знаний при усвоении техники и работы с ней, умение применять такие знания 

важны для их дальнейшей работы в различных отраслях производства. 

Многообразие применяемых в способе действия знаний создает 

благоприятные условия для развития политехнического мышления учащихся, 

реализации проблемных методов обучения, развития самостоятельности 

учащихся при постановке и решений определенных задач, что не всегда 

удается полностью осуществить на более высоком уровне общности в 

общеобразовательных предметах (из-за фундаментальности, значительной 

степени обобщенности знаний, ограничивающих возможности учащихся в их 

самостоятельном получении, анализе, применении их). Необходим синтез 

этих знаний со знаниями о тепловом явлении при резании, динамике 

вращательного движения; с техническими знаниями об основных механизмах 

и деталях станка, со знаниями об основных технико-экономических, 

экологических и эргономических характеристиках металлорежущих станков и 

т.д. 

Степень разработанности проблемы 

Исследованию проблемы технического творчества учащихся в 

психолого-педагогическом плане посвящены ряд работ, среди которых 

следует выделить исследования Л.Н.Адрианова, И.И.Бака, Г.Буша, В.А. 

Горского, П.И. Иванова, Г.В. Кирии, Т.В. Кудрявцева, Н.Д. Левитова, В.А. 

Моляко, Я.А. Пономарева, В.Д, Путилина, Б.М.Ребуса, Д.Узнадзе, Г.М. 

Якобсона и других авторов. 
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В Республике Таджикистан в течение длительного времени активно 

ведутся исследования по многим важным аспектам подготовки учащихся к их 

будущей трудовой деятельности, имеющим несомненную научно-

практическую значимость. В историко-педагогическом аспекте были 

проведены конкретные исследования, непосредственно раскрывающие 

особенности становления и развития трудового воспитания учащихся в 

различные периоды деятельности общеобразовательной школы (работы 

А.Асророва, К.Д. Кадыровой, Н.Н. Сангова), работы С. Ёкубова, К. Кадырова, 

И.В. Карамзина, Д.Н. Лазарева, Ш.М. Рузиева посвящены раскрытию 

некоторых актуальных вопросов трудового обучения учащихся: работы Р.Х. 

Ахмедзянова, Х. Джоназарова, С. Исоева, С.К. Кадырова, М.М. Ниниашвили 

исследуют ряд важных вопросов трудового воспитания и профессиональной 

ориентации учащихся. 

Вышеперечисленные аспекты проблемы подготовки учащихся к 

будущей трудовой деятельности, исследованной в работах указанных авторов, 

способствует рациональной организации некоторых форм, приемов, способов 

трудовой подготовки учащихся. 

Одновременно следует особо подчеркнуть следующее. Ни в коей мере 

не умаляя научно-практических достоинств ранее проведенных исследований 

следует указать на то, что ни в одном из них не рассматривается такой важный 

аспект как рациональная организация внешкольного технического творчества 

как средства формирования у учащихся профессиональной направленности в 

условиях мирового научно-технического прогресса, становления новых 

социально-экономических отношений, рыночной экономики. А ведь в 

условиях внешкольного технического творчества при его соответствующей 

организации могут и должны формироваться многие, требуемые в настоящее 

время, качества мобильного работника. 

Вышеизложенное обусловило выбор темы нашего исследования 

“Система обучения техническому творчеству в условиях дополнительного 

образования”. 
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Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Работа над диссертацией осуществлялась в рамках научно-исследовательского 

направления общеуниверситетской кафедры педагогики, в ходе выполнения которой 

автором подготовлены и опубликованы три статьи, содержание которых нашло 

отражение в диссертационном исследовании.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Целью данного исследования является разработка оптимальной 

педагогической модели организации технического творчества учащихся  в 

условиях дополнительного образования, направленного на активное 

формирование профессиональной направленности школьников. 

В соответствии с выделенной проблемой и целью были определены и 

поставлены конкретные исследовательские задачи:  

1) рассмотреть генезис  технического творчества учащихся в условиях 

дополнительного образования; 

2) определить место, значение, педагогические основы  технического 

творчества в современной системе подготовки работника нового типа в 

условиях дополнительного образования; 

3) определить эффективность введения нового содержания 

деятельности кружков и лабораторий  Центра  развития  одаренности  города  

Душанбе, Лицея для одаренных детей города Душанбе, Лицея с 

экономическим уклоном по осуществлению дополнительного образования 

учащихся; 

4) выявить наиболее приемлемые организационные формы 

воспитательного воздействия по формированию у учащихся 

профессиональной направленности в процессе деятельности Центра  развития  

одаренности  города  Душанбе, Лицея для одаренных детей города Душанбе, 

Лицея с экономическим уклоном; 

5) разработать научно-практические рекомендации по организации 

целенаправленной воспитательной работы в плане формирования у учащихся 
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устойчивой профессиональной направленности в условиях дополнительного 

образования.  

Объект исследования - специально спланированная и организационная 

деятельность технических кружков  Центра  развития  одаренности  города  

Душанбе, Лицея для одаренных детей города Душанбе, Лицея с 

экономическим уклоном. 

Предметом данного исследования является организация 

целенаправленной  педагогической  системы  деятельности  Центра  развития  

одаренности  города  Душанбе, Лицея для одаренных детей города Душанбе, 

Лицея с экономическим уклоном по техническому творчеству учащихся, 

способствующей воспитанию важных черт личности будущего мобильного 

работника. 

Исходя из поставленной цели, формулируется следующая рабочая 

гипотеза исследования. Техническое творчество учащихся  в условиях 

дополнительного образования станет действенным средством получения 

учащимися дополнительного образования согласно их интересам, 

способностям, формирования у них устойчивой профессиональной 

направленности лишь в том случае, если:  

-будет раскрыто место и значение технического творчества в общей 

системе первоначального этапа формирования мобильного работника в 

современных условиях мирового научно-технического и социального-

экономического прогресса; 

-будет обобщен предыдущий положительный опыт организации 

технического творчества учащихся в условиях дополнительного образования; 

- техническое творчество учащихся  в условиях дополнительного 

образования будет организовано на политехнической основе и принципе 

соединения обучения с трудом; 

- будет усовершенствована дидактическая сторона технического 

творчества в плане получения учащимися дополнительного образования по 

получению определенных специальных знаний и умений; 
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- будет осуществлена целенаправленная воспитательная работа в 

оптимальных организационных формах, направленная на формирование у 

учащихся устойчивой профессиональной направленности на основе их 

интересов, склонностей, способностей, намерений. 

Исследование проводилось в три этапа с 2015 по 2021 годы на базе 

Центра  развития  одаренности  города  Душанбе, Лицея для одаренных детей 

города Душанбе, Лицея с экономическим уклоном:  

на первом этапе (2015-2017гг.) проводился поисковый (разведочный) 

эксперимент - изучалась специальная литература, состояние проблемы, 

определялись возможные подходы к решению выдвинутой проблемы, 

определялись ключевые исследовательские задачи; 

на втором этапе (2017-2019гг.) осуществлялся констатирующий 

эксперимент, в процессе которого выявлялись интересы учащихся к технике и 

технологии, проводился соответствующий отбор желающих в технический 

кружок; организован формирующий эксперимент; 

на третьем этапе (2019-2021гг.) обработаны и систематизированы 

результаты исследования; проводилась корректировка и перепроверка 

получаемых результатов исследования, осуществлялось литературное 

оформление всей работы, разрабатывались научно-практические 

рекомендации по дальнейшему совершенствованию системы технического 

творчества учащихся  в условиях дополнительного образования. 

В ходе исследования был использован комплекс теоретических и 

эмпирических методов:  

Теоретические методы: теоретический анализ литературы 

(периодические издания, авторефераты, диссертации, монографии, данные 

мониторинговых исследований, нормативные документы), систематизация и 

обобщение результатов теоретического анализа.  

Эмпирические методы: опрос, анкетирование, собеседование с 

родителями и учителями, интервью, наблюдение, экспертные оценки, анализ 

школьных программ, проектировочный эксперимент.  
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Методологической основой исследования являются идеи мыслителей, 

просветителей Таджикистана о значимости воспитания подрастающего 

поколения в труде, важности овладения ремеслом; идеи философов, педагогов 

о непреходящем значении трудового воспитания в процессе формирования 

личности; труды философов, педагогов, психологов, социологов, экономистов 

по вопросам подготовки подрастающего поколения к трудовой деятельности, 

выбору профессии как необходимого условия формирования работников 

современного производства. 

Эмпирические основы исследования основаны на практическом 

подходе автора диссертации к объекту исследования: изучение, анализ 

литературы по психологии, лингводидактике, лингвистике, учебных пособий, 

учебно-методических пособий, интерпретация научных данных, сравнение, 

обобщение передового педагогического опыта; наблюдение, анкетирование, 

качественный и количественный анализ результатов исследования, 

констатирующий и обучающий эксперименты.   

Опытно -экспериментальной базой исследования выступили 

технические кружки  Центра  развития  одаренности  города  Душанбе, Лицея 

для одаренных детей города Душанбе, Лицея с экономическим уклоном. В 

эксперименте приняли участие 573 учащихся Центра  развития  одаренности  

города  Душанбе, Лицея для одаренных детей города Душанбе, Лицея с 

экономическим уклоном. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем 

определены тенденции совершенствования содержания технического 

творчества учащихся, активно влияющего на получение специальных знаний 

и умений в плане дополнительного образования, выявлены эффективные 

организационные формы воспитательного воздействия в рамках деятельности 

кружков технического творчества Центра  развития  одаренности  города  

Душанбе, Лицея для одаренных детей города Душанбе, Лицея с 

экономическим уклоном. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
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1. Общие концептуальные положения развития системы технического 

творчества учащихся в условиях дополнительного образования раскрывают 

дидактическую (цели, содержание, дидактические принципы, субъекты, 

методы и средства обучения, учебно-научная материальная база), 

организационную (непрерывность обучения, опытность и индивидуальный 

подход в проведении учебного процесса, централизм на базе ведущего 

образовательного учреждения, наличие учителей) и методическую 

(технологии, методики, приемы учебного взаимодействия, использования 

учебных средств и обратной связи) основы этого процесса. 

2. Развитие системы технического творчества учащихся в условиях 

дополнительного образования происходит в процессе интерактивного 

(диалогового) асинхронного взаимодействия учителя и обучающихся между 

собой и со средствами обучения (печатные издания, дискеты, аудио- и 

видеозаписи и др.), являющемся индифферентным к их расположению в 

пространстве и во времени. 

3. Педагогические возможности развития системы технического 

творчества учащихся в условиях дополнительного образования   заключаются 

в том, что: 

• обеспечивается возможность учащимся заниматься в удобное для них 

время, параллельно с основной учебной деятельностью и получать 

информацию независимо от места проживания, состояния здоровья и 

материальной обеспеченности; 

• увеличиваются ресурсы, необходимые для роста творческого и 

интеллектуального потенциала воспитанников за счет самоорганизации и 

умения взаимодействовать с компьютерной техникой; 

• расширяется сфера общения субъектов образовательного процесса 

посредством использования специальной технологии, позволяющей 

осуществлять их взаимодействие. 

4. Педагогические условия развития системы технического творчества 

учащихся в условиях дополнительного образования  включают: 



11 
 

• организацию системы технического творчества учащихся в условиях 

дополнительного образования на основе принципа личностно 

ориентированного взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

• интеграцию содержательно-технологических моделей дистанционной 

и традиционной форм обучения; 

• создание организационно-педагогической модели функционирования 

учреждения дополнительного образования, ориентированной на развитие 

технического творчества учащихся; 

• привлечение квалифицированных учительских кадров, способных 

развивать систему технического творчества учащихся в условиях 

дополнительного образования.  

Теоретическая значимость исследования состоит в разработке 

дидактических, организационных и методических основ развития системы 

технического творчества учащихся  в условиях дополнительного образования; 

в выявлении педагогических условий развития системы технического 

творчества в условиях дополнительного образования: создание модели 

функционирования учреждения дополнительного образования учащихся 

технической направленности, а также модель научного поиска и схема 

взаимодействия учителя и обучающегося; наличие квалифицированных 

учительских кадров; использование правильно подобранных технологий.  

Практическая значимость исследования выражается в том, что 

разработаны научно-практические рекомендации по дальнейшему 

совершенствованию профориентационной работы учащихся в условиях 

дополнительного образования. 

Достоверность полученных результатов исследования обеспечена 

верностью исходных теоретико-методологических позиций, использованием 

методов, соответствующих предмету и задачам исследования, достаточной 

широтой охвата экспериментальной исследовательской работой результатов 

исследования, в котором принимали участие 573 учащихся Центра  развития  
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одаренности  города  Душанбе, Лицея для одаренных детей города Душанбе, 

Лицея с экономическим уклоном.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Тема и содержание диссертации соответствуют паспорту по 

специальности 13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (по 

областям и уровням образования) (13.00.02.04 - Теория и методика 

гуманитарных дисциплин, общее среднее образование), а также Перечню 

специальностей, по которым присваивается ученая степень в Республике 

Таджикистан, утвержденным решением Президиума ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан от 30 ноября 2017 года №5/2. 

Личный вклад диссертанта заключается в специальном исследовании  

совершенствования содержания технического творчества учащихся, 

разработки методики работы по выполнению специальных знаний и умений в 

плане дополнительного образования. Автором достаточно глубоко 

проанализирован и обобщен богатый методический опыт в области исследуемой 

проблематики, подготовлены и изданы научные статьи, представлены рекомендации 

для проведения дальнейших исследований в данном направлении. 

Апробация положений и результатов исследования нашли свое 

отражение в научных докладах и статьях автора. Ход исследования, его 

основные положения и результаты обсуждались на заседаниях кафедры 

педагогики и научных республиканских конференциях профессорско-

преподавательского состава Таджикского национального университета, а 

также на семинарах, совещаниях с педагогами и руководителями Центра  

развития  одаренности  города  Душанбе, Лицея для одаренных детей города 

Душанбе, Лицея с экономическим уклоном. Основные положения 

диссертации отражены в статьях и докладывались на Международных и 

Республиканских конференциях.  

Публикации по теме диссертации. Основные результаты исследования 

представлены в 6 научных статьях, опубликованных в сборниках научных 

работ, в материалах Международных научных конференций, из них 4 - в 
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изданиях из Перечня ведущих рецензируемых изданий, рекомендованных 

ВАК при Президенте Республики Таджикистан. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка использованной литературы. Диссертационная работа 

проиллюстрирована 8 схемами и 10 таблицами.  



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

ГЛАВА I. ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО В СИСТЕМЕ 

ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К БУДУЩЕЙ ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.2. Значение трудового обучения на уроках технологии в 

школьном учебном процессе 

В настоящее время в научных изданиях, периодической печати, 

средствах массовой информации не ослабевает интерес исследователей - 

представителей различных отраслей науки, - к одной из важнейших и 

многоплановых проблем современности, своеобразному феномену XXI века, 

который выражается и трактуется как ״научно- техническая революция”, 

“мировой научно-технический прогресс”. При этом обнаруживаются 

различные подходы к определению сущности и содержания указанных 

определений. Делаются попытки прогнозирования возможных позитивных и 

негативных социальных, экономических, психологических, моральных, 

этических, экологических последствий как для общества, так и для каждого 

члена его, возникающих под влиянием развития науки, техники, технологии, 

производства, становления рыночной экономики, конверсии, приватизации, 

формирования производственных структур на принципиально новых основах. 

Свидетельством сказанному является, например, мнение В.Г. Семибратова, 

который не считает нужным различать термины “технический прогресс” и 

“научно-технический прогресс”. В.Г. Семибратов утверждает о том, что 

технический прогресс - это не только развитие науки и техники, но и развитие 

производства, развитие связей между человеком и техникой в процессе 

производства, что в каждом типе общества есть свои критерии технической 

эволюции [137, с.9]. 

Отдельные исследователи рассматривают соотношение научно- 

технического прогресса с научно-технической революцией не как 

соотношение между общим и особенным, а по принципу «или или». 
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К примеру, В.М. Кудров считает, что научно-технический прогресс 

характеризуется эволюционным развитием науки и техники путем 

постепенного накопления знаний, количественного и качественного развития 

производительных сил [80, с.23]. Проблеме соотношения научно-

технического прогресса и научно-технической революции, а также революции 

в науке и революции достижений ее в технике и технологии производства 

значительное внимание уделяет Е.Ф. Борисов, который считает, что “если 

научные революции подготавливают технические перевороты, то последние 

создают материальные условия и обуславливают потребность дальнейшего 

развития естествознания и последующих научных открытий” [[26], с.63]. 

Г.М. Добров и А.Ю. Голян-Никольский подчеркивают, что научно-

технический прогресс является ведущим, основополагающим фактором 

интенсификации и повышения эффективности развивающегося производства, 

несмотря на все сложности перехода к рыночной экономике. 

 “Под содержанием труда понимаются совокупность операций и 

функций, выполняемых человеком в процессе труда. В содержании труда 

рабочего все большее место занимают функции управления, контроля, наблю-

дения за работой машин и механизмов” [[63], с.8]. Эту точку зрения разделяет, 

например, К.Попадюк: “... под содержанием труда обычно понимается сама по 

себе совокупность способов применения способностей работника в процессе 

производства, комплекс трудовых операций, необходимых для производства 

материальных и духовных благ” [[120], с.36]. Близкая к высказанному точка 

зрения отмечается в работе Е.С. Карлика, в которой автор пишет: “Под 

содержанием труда рабочего понимается совокупность операций и функций, 

выполняемых им в процессе производства... Из всего многообразия функций 

и операций, выполняемых рабочим в процессе труда, можно выделить две 

общие функции - механическую и творческую [[60], с.17].  

Интересную позицию занимает П.И. Куксенок: “В содержании труда 

отражаются количественное соотношение его творческих механических 

функций, степень развития производительных сил, соединение личного и 
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вещественного факторов производства. Содержание труда определяется 

квалификацией самого работника, техникой, применяемой в производстве, 

технологией, организацией производства, предметами труда” [[85], с.63]. 

Сейчас приводятся рядом исследователей довольно удачные 

определения понятия “содержание труда”, среди которых можно выделить и 

такое: “Под содержанием труда рабочего понимается совокупность операций 

и функций, выполняемых им в процессе производства. 

Из всего многообразия функций и операций, выполняемых рабочим в 

процессе труда, можно выделить две наиболее общие функции - 

механическую и творческую” [[152], с.79]. 

Таким образом, в процессе развития общественного труда происходит 

изменение самого содержания труда. Создаются материальные предпосылки 

изменения его характера. Иными словами, изменение характера труда 

определяется глубокими преобразованиями содержании труда. 

Труд квалифицированный - это труд более высокого качества по 

сравнению с другим, т.е. более сложный или требующий большей точности и 

тонкости в работе, а стало быть, предполагающий и более продолжительную 

профессиональную выучку рабочего. 

Профессиональное обучение дает дополнительные знания, умения и 

навыки, необходимые для выполнения квалифицированного труда. 

Сейчас, по мнению многих авторов, общепринятым стало положение о 

том, что к квалифицированному труду следует отнести труд работника, 

получившего профессиональную подготовку и обладающего знаниями, 

умениями и навыками для выполнения определенных видов работ. Известно, 

что на постоянное изменение в функциях рабочих влияют применяемые сырье, 

оборудование, технологический прогресс, организация производства и труда. 

Даже частичная автоматизация производственного процесса приводит к 

изменениям в содержании труда, что выражается не только в изменении 

трудовых функций, но и ведет к перемене труда. 
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Изменение содержания труда вносит значительную поправку в 

формирование квалифицированного уровня рабочих, поскольку уже само 

понятие “квалифицированный рабочий” предполагает прежде всего высокий 

общеобразовательный и технический уровень рабочего, способность к 

творческой деятельности.  

Примером профессии широкого профиля являются: станочники на 

электроимпульсионных, электроэрозионных и ультразвуковых станках, 

операторы автоматических установок в литейном и кузнечнопрессовом 

производстве, газовщики на автоматических доменных печах, машинисты 

автотранспортной загрузки, сталевары вакуумнодуговых печей и т.д. Эти 

профессии характеризуются доминирующей ролью функций именно по 

обслуживанию оборудования и управления им, расширением границ 

специализации в результате синтеза ряда профессий, органическим 

сочетанием затрат физического и умственного труда с преобладанием доли 

последнего. Для трудовой деятельности рабочего широкого профиля, 

управляющего современным комплексно-механизированным и 

автоматизированными производственными процессами, характерны функции 

управления, наладки, регулировки, технического обслуживания сложных 

механизмов и приборов, т.е. функции, в которых преобладают элементы труда. 

Чтобы успешно выполнять их, рабочий должен обладать высокой культурой, 

техническим мышлением, уметь разбираться в сложных физико-химических 

процессах, кинематических и электротехнических схемах, анализировать ход 

технологического процесса, своевременно решать сложные задачи 

технического диапазона.  

В современных условиях возникает качественно новое требование к 

рабочей силе - требование профессиональной мобильности, т.е. способности 

быстро осваивать технические новшества и новые специальности. А эта 

способность в решающей степени зависит от уровня общего и 

политехнического образования, от широты и основательности специальной 

подготовки. 
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 Общее образование обеспечивает подготовку к получению 

специального и готовит человека к выполнению общих для всех функций; 

специальное же образование - к выполнению социально -

дифференцированных функций.  

Труд является естественной потребностью человека. Без труда и 

трудовой деятельности не было бы и самого человека. Труд способствовал 

развитию человека. 

Физический и умственный труд является источником всех ценностей и 

благ человека, он лежит в основе общественной жизни, общественного 

развития, движения вперед. 

В правильно организованном труде развиваются черты и свойства 

характера, воспитываются и моральные качества человека - активность, 

инициатива, трудолюбие, дисциплинированность, сдержанность, упорство, 

настойчивость и коллективизм. 

А.С.Макаренко в своем труде “Воспитание в труде” указывает на пять 

положений, вскрывающих значение и смысл трудового воспитания: 

1. Дети – будущие граждане нашего общества. Их ценность в нашем 

обществе будет определяться тем, насколько они будут в состоянии принимать 

участие в общественно-полезном труде, насколько к этому труду они будут 

подготовлены; 

2. Важно, чтобы у детей выработалость отношение к труду, не как к 

тяжкому обременительному бремени, а как к деятельности, хоть и и 

требующей усилий и напряжения, и иногда тяжелой, но всегда доставляющей 

удовольствие и радость от выполненной работы с сознанием её пользы и 

необходимости. Такой труд является творческим трудом.   

3. В трудовом усилии воспитывается не только рабочая подготовка 

человека, но и подготовка товарища, то есть правильное отношение человека 

к другим людям. 

4. Труд дает физическое развитие. Главная польза труда сказывается в 

психическом, духовном развитии человека. 
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5. Труд имеет не только общественно-производственное значение, но и 

большое значение в личной жизни. Человек получает от удовольствия от 

осознания того, что он, его труд кому-то нужны и полезны. Только от этой 

мысли труд, работа доставляют  и  радость, и удовольствие. 

Начало трудового воспитания лежит ещё в дошкольном воспитании. В 

игре, которая является главной деятельностью ребенка, уже имеются 

элементы трудового воспитания (занятия со строительным материалом, 

имитация в играх трудовых движений и процессов, уход за игрушками, 

приучение к соблюдению правил, к поддержанию порядка и т.д.)  

В школьном возрасте, особенно в период начального обучения, игра в 

жизни ребенка занимает также большое место. Большую часть своего досуга  

учащиеся заполняют играми. 

Игра не есть нечто оторванное от труда. Она и возникла в человеческом 

обществе как подражание трудовым движениям. Многие крупные педагоги 

рассматривают игру как подготовкук к труду. Игра считается упражнением, 

при посредстве которого ребенок готовится к жизни. А.С. Макаренко 

утверждал, что каков ребенок в игре, таков он будет и в работе, когда вырастет. 

Наблюдения над детьми действительно подтверждают, что они ведут 

себя в игре так, как будто занимаются трудовой деятельностью. Интресно, что 

дети очень любят сами делать игрушки или приспосабливать предметы 

окружающей действительности к  своим играм, имитируя труд. Дети 

подражают взрослым, строя  железную дорогу, домики, ухаживая за куклами, 

играя с детской посудой и т.д. и т.п.  Эти подражательные игры приближают 

детей к труду. 

Занятия по труду должны быть организованы с учетом возрастных 

особенностей детей и находятся в прямой зависимости от учебно-

воспитательных задач школы. Если эти занятия не предусмотрены 

обязательными учебными планами, то их следует организовать в виде 

внеклассной работы. 
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Для каждого возраста предусмотрены свои игровые занятия. Как было 

отмечено выше, в каждой школе функционируют технические кружки, где 

прививаются первые навыки к труду.  

В Центре  развития  одаренности  города  Душанбе, в Лицее для 

одаренных детей города Душанбе, в Лицее с экономическим уклоном в 

расписание введены уроки «Технология». Начиная с первого класса, учащиеся 

получают первоначальные навыки технического творчества. Конкретное 

содержание занятий физическим  трудом на уроках  «Технология»  отражено 

в таблице 1. 

Таблица 1.  

Содержание занятий физическим  трудом на уроках «Технология» 

Вариант программы 

Этапы 1 класс 

1 этап Измерение бумаги, её разметка, разлиновка, складывание под 

прямым углом и по намеченным линиям; наклевание картинки 

на бумагу; склеивание двух листов бумаги между собой, 

высушивание поверхности бумаги, прессование бумаги под 

простейшим прессом, разрезывание бумаги  ножницами по 

сгибу и по намеченному контуру, сшивание тетрадей из бумаги. 

2 этап Разминание глины, её формовка, ваяние из глины, просушка 

изделий. 

3 этап Измерение ткани, её складывание, разметка, разрезывание 

ткани по заранее намеченному контуру, сшивание способом 

“вперед иголку.” 

4 этап Измерение и разметка дерева, пиление (в распиловочной 

коробке), просверливание дыр шилом, сколачивание двух 

кусков дерева гвоздями, остругивание ножом.  

5 этап Посадка лука, посев крупных семян цветочных растений, уход 

за всходами, поливка, выпалывание, пересадка цветочной 
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рассады на клумбу, рыхление земли на грядках граблями, 

рыхление почвы около растений, разметка места посевов по 

шнуру, пользование лейкой, собирание семян гороха, фасоли, 

цветочных растений, убока семян для посева в следующем 

году. 

 2 класс 

1 этап Окантовка листа бумаги рамкой, изготовление рельефных 

форм для папье-маше  при помощи вымоченной бумаги, 

изготовление самодельного картона путем склеивания 

нескольких листов бумаги, склеивание двух-трех тетрадочек 

бумаги  в общую книжку, разрезание картона, вырезание  

узоров и букв печатного шрифта по шаблонам.  

2 этап Раскрашивание глины, смешивание глины с песком для 

получения материала той или иной вязкости при 

моделировании. 

3 этап Вышивание, плетение шнурочка, коврика, тани на простешей 

ткацкой раме, шитьё простыми швами. 

4 этап Продольное пиление, строгание небольших поверхностей (при 

моделировании из дерева), очистка изделий шкуркой, 

окрашивание. 

5 этап Разделка грядки, разметка маркером места посева, подготовка 

клубней картофеля и посадка, обрезка верхушек, хранение их, 

посадка, прополка. Посев семян свеклы и моркови, прополка и 

и прореживание  свеклы и моркови, окучивание картофеля,  

высадка рассады капусты, копка и уборка картофеля, уборка 

моркови и свеклы.   

 3 класс 

1 этап Разрезывание картона ножом,  измельчение бумаги и картона 

для получения массы папье-маше (в применении к рельефной 
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лепке, а отчасти к изготовлению моделей) , изготовление 

трафарета для очерчивания фигур и онамента, например, при 

нанесении орнамента на модель гончарной посуды или на 

ткань, соединение картона с коленкором и тесьмой, оклеивание 

картона и стекла (в коробках для коллекций)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2 этап Формовка из глины различных модлей, формовка посуды на 

учебном гончарном круге, моделирование из сырого песка 

3 этап Вязанье на спицах, плетенье, выполнение простейших 

украшающих швов, кройка материи на простой выкройке 

4 этап Продольное пиление, строгание небольших поверхностей (при 

моделировании из дерева), очистка изделий шкуркой, 

окрашивание. 

5 этап Выращивание рассады в ящиках (на примере капусты, 

помидоров), пересадка рассады в грунт, уход за растениями и 

весной, и летом. Применение приемов. Позволяющих получить 

большой и ранний урожай (посев в теплой комнате, 

применение дернинок, бумажных стаканчиков, торфо-

навозных горшков), уход за семенниками, сбор семян (на 

примерах моркови, свеклы, капусты). Распределение площади 

гряды при посадках овощей и ягод. Посадка земляники, 

распределение площади земли при посадке смородины. 

Черенкование, посадка смородины черенками. 

 4 класс 

1 этап Сшивание на простом сшивальном станке общей тетради или 

книги. Переплет, брошировка книги (простыми способами). 

Выпрямление покоробившейся или измятой книги под 

прессом. 

2 этап Стачивание на швейной машинке. Простейшие приемы 

окрашивания волокна и ткани. Способы пользования утюгом. 
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3 этап Просверливание дерева шилом. Долбление дерева стамеской, 

строгание нешироких поверхностей, соединение дерева на 

шурупах. Отделка деревянных изделий (наиболее простыми 

способами) 

4 этап Очистка семян от мусора. Выделение семян огурцов. 

Просушивание их и подгоовка к хранению. Хранение семян 

зимой. Сортировка овощей, предназначенных для зимнего 

хранения. Использование рассадника для выгонки разных 

овощей. Посадка деревьев и кустарников. 

  

Все эти виды труда, охватывающие разнообразные материалы и 

практически знакомящие детей с наиболее употребительными простейшими 

инструментами, доступны как для мальчиков, так и для девочек. При выборе 

детьми видов занятий надо считаться с их интресами и желаниями, если эти 

виды трудовой деятельности предлагаются  на кружковых занятиях. Такие 

виды труда, как шитье, вышивание, вязанье  редко привлекают мальчиков, 

обычно девочки занимаются этим с интересом и увлечением. Работа с бумагой, 

с глиной, сельскохозяйственные работы одинаково интресуют детей обоего 

пола. Работа с деревом интересует обычно мальчиков.  

Обучение детей определенным трудовым  опреациям производится на 

основе изготовления ими различных нужных в их жизни изделий, начиная от 

игрушек и кончая наглядными учебными пособиями для школы, а также 

предметами, необходимыми  в быту школы и семьи. 

Правильно поставленное обучение физическому труду имеет большое 

познавательное значение. 

Работая над каким-нибудь материалом, дети знакомятся с его 

свойствами. Вскапывая землю для огородной грядки, дети узнают, что почва 

бывает песчаной, глинистой, плотной, рыхлой, сухой и влажной. Изготовляя 

то или иное изделие под руководством учителя, дети намечают его план, 
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конструрируют, отмеряют части, приспособляют их друг к  другу, собирают 

вместе. 

Опираясь на знания по природоведению, дети применяют эти знания в 

процессе физического труда, выясняя, как ухаживать за посаженными 

растениями, как удобрить землю и т.д. 

Физический труд, таким образом, связывается с  усвоением основ 

общеобразовательных знаний. 

  

 

 

1.2.  Политехническая направленность в трудовом обучении 

учащихся - научно-практическая основа их технического творчества 

Исследования педагогов, психологов, философов, социологов, 

экономистов убедительно показывают, что включение в структуру и 

содержание образования и обучения молодого поколения политехнической и 

трудовой подготовки является объективной необходимостью, диктуемой 

мировым научно-техническим и социально-экономическим прогрессом 

общества.  

В дальнейшем трудами П.Р. Атутова, С. С. Батышева, В.Г. Зубова, К.А. 

Ивановича, А.Г. Калашникова, Ф.Ф. Королева, М.Н. Скаткина, В.А. Полякова, 

С.М. Шабалова, С.Г. Шаповаленко, А.А. Шибанова, Д.А. Эпштейна и других 

исследователей были заложены теоретические и практические основы 

политехнической и трудовой подготовки учащихся. 

В книге С.М. Шабалова, обобщающей разработку вопросов 

политехнического образования в педагогике, проблема в целом 

рассматривалась в плане раскрытия основополагающих понятий 

политехнического обучения, которое определялось как один из основных 

принципов обучения. Специфическим назначением его является обеспечение, 

единства обучения и трудовой подготовки учащихся, единства теории и 

практики. На политехническое обучение также возложены особые 
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воспитательные задачи, которые не в состоянии решить общее образование, в 

частности, привитие интереса к физическому труду. С.М. Шабалов намечал и 

практические пути реализации принципа политехнизма (в изучении основ 

наук, при обучении основали индустрии посредством введения в учебный 

план школы общетехнических дисциплин путем специальных занятий по 

труду и технике) [[26], с.17]. 

С.Г. Шаповаленко проанализировал систему политехнического 

обучения и трудового воспитания учащихся, который начал складываться с 

введением новых учебных программ и восстановлением труда как 

самостоятельного учебного предмета в учебном плане школы [160, с.31]. В 

этой системе выделялись четыре основных элемента: изучение основных 

общеобразовательных предметов; приобщение учащихся к общественно 

полезному труду в учебных мастерских; организация работы технических 

кружков; проведение различных видов массовых внеклассных мероприятий в 

Центре развития одаренности города Душанбе. 

Особенностью последующего периода исследования проблем 

политехнической и трудовой подготовки учащихся являлось четко 

обозначившееся стремление ученых рассмотреть их с позиции и в свете 

решения задач политехнического обучения, рассматривались также и 

проблемы межпредметных связей, создание единой системы учебных 

предметов, служащих для реализаций идей политехнизма. 

Многие ученые констатируют, что необходимо знакомить учащихся с 

общими научными принципами производства, с важнейшими отраслями 

производства, вооружить их некоторыми общими практическими навыками, 

познакомить  их с ролью человека в жизнедеятельности общества. 

Дискуссионным оставался вопрос о роли и месте общетехнических 

дисциплин в учебном плане. Наряду с возросшим значением основ наук в 

политехнической подготовке учащихся в ряде работ подчеркивалась 

необходимость введения специальных предметов общетехнического 

характера и подвергалась критике идея сосредоточения всего содержания 
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политехнического образования в учебных предметах [[26], с.16]. Значительная 

часть политехнических знаний и умений должна даваться при изучении основ 

наук без нарушения специфики и логики этих предметов, а собственно 

технические, технологические и организационно-экономические знания, не 

вмещающиеся в основы наук, следует давать в особом предмете “Технология” 

тесно связанном с основанием наук и производительным трудом, но имеющем 

свою специфическую систему знаний и умений. Вопрос нашел свое решение 

сегодня включением в учебный план школы курса “Технология”. Этот курс 

является практическим решением проблем соотношения общего образования 

и трудовой подготовки учащихся, дальнейшего сближения общего и 

профессионального образования молодежи. 

В числе проблем, связанных с политехническим образованием учащихся, 

остро стояла и стоит проблема собственной подготовки учащихся. На 

протяжении последних десятилетий велась работа по определению 

содержания в школе характера тех трудовых навыков, которыми должны быть 

вооружены учащиеся по привлечению учащихся к производительному труду 

в сфере материального производства. Разработка этих вопросов велась с 

позиций тех новых требований к трудовой подготовке, которые предъявлены 

научно- технический прогресс, вооружение трудовыми умениями и навыками 

достаточно широкого диапазона, воспитание способности быстро 

адаптироваться к условиям современного производства и овладеть новой 

техникой. 

Политехнизм, по мнению Зубова В.Г., есть “фундаментальный принцип, 

который определяет цели, структуру и содержание образования молодых 

поколений, формы и методы обучения в школе. Политехническое образование 

создает основу, фундамент последующей профессиональной подготовки. Для 

достижения своих целей оно использует в качестве одного из средств 

ознакомления ученика в теории и на практике с основными научными 

принципами современного производства, формирование у него начальных 

общетрудовых умений и навыков” [54, с.14]. 
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Основные положения  получили дальнейшее развитие и конкретизацию 

в Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 

2030 года (далее НСР-2030). В качестве основных направлений обозначены  

задачи по трудовому воспитанию, реализация основных направлений работ по 

политехническому образованию, реализация поставленных задач по 

профессиональной ориентации; участие учащихся в общественно- полезном 

труде. 

В дальнейшем проблемы политехнической и трудовой подготовки 

продолжали оставаться и остаются сегодня актуальными направлениями в 

психолого-педагогической науке. Так, например, в исследовании П.Р. Атутова 

“Политехнический принцип в обучении учащихся” подчеркивается, что 

“Элементарные формы этих занятий на своей природе не отличаются от 

знаний тех или иных наук, но они отличаются от последних по своей функции, 

направленной на уяснение основ техники и на управление ею. Поэтому 

политехнические знания, изучаемые в общеобразовательной школе, являются 

важным средством подготовки учащихся к труду в различных сферах 

общественной практики. Это и составляет функциональную основу 

рассматриваемых знаний” [8, с.18]. 

П.Р. Атутов считает, что политехническая подготовка учащихся  

обеспечивает профессиональную мобильность человека - его способность 

быстро приспосабливаться к изменяющимся организационно-техническим 

условиям труда. Это, например, умение планировать и организовывать, 

контролировать процесс и результаты труда, наблюдать и анализировать ход 

технологического, трудового процесса, самостоятельно находить 

необходимую научно-техническую информацию, использовать ее в процессе 

труда и др. 

Необходимые знания, умения, навыки, составляющие содержание 

политехнической подготовки, можно сформировать у учащихся, если все 

компоненты  этой подготовки  способствуют политехнической подготовке, т.е. 

распивают общие основы современного производства. Речь идет о 
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политехнической направленности и трудовой подготовке учащихся (включая 

и профессиональную подготовку их). 

Политехническое образование выступает здесь стороной трудовой 

(профессиональной) подготовки.  Исходя из этой посылки, следует выделить, 

по нашему мнению, важнейшие элементы структуры политехнического 

обучения, которые должны лежать в основе организации технического 

творчества учащихся. 

К политехническим знаниям относятся: общие принципы организации 

производства и управления им; принципы действия и устройства наиболее 

распространенных на производстве объектов техники; способы 

осуществления основных технологических производственных процессов: 

механических, химических, энергетических, биологических. К 

политехническим умениям и навыкам относятся графические, 

вычислительные, измерительные, исследовательские, диагностические, 

конструкторские, навыки контроля и самоконтроля, организации рабочего 

места. Управление техническими устройствами различных типов (пуск, 

регулирование, эксплуатация, остановка), выявление и устранение неполадок, 

составление, чтение чертежей и схем, ведение технической документации - все 

это тоже составляет обобщенные навыки и умения.  

Политехнические знания, развивающие способ действия технических 

объектов, выполняют двоякую роль в процессе трудовой и профессиональной 

подготовки учащихся. Во-первых, они являются основой для последующего 

усвоения специальных знаний, обеспечивается непрерывность, постепенность 

перехода к ним от более обобщенных знаний, т.е. выполняют роль 

промежуточного уровня знаний в процессе трудовой и профессиональной 

подготовки учащихся. Во-вторых, они выполняют существенную 

специфическую роль в процессе политехнического образования. Являясь 

совокупностью различных научных, технических знаний, они способствуют 

формированию у учащихся умений синтезировать знания различных наук и 

применять их в процессе труда. Понимание учащимися места комплексных 
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знаний при усвоении техники и работы с ней, умение применять такие знания 

важны для их дальнейшей работы в различных отраслях производства. 

Многообразие применяемых в способе действия знаний создает 

благоприятные условия для развития политехнического мышления учащихся, 

реализации проблемных методов обучения, развития самостоятельности 

учащихся при постановке и решений определенных задач, что не всегда 

удается полностью осуществить на более высоком уровне общности в 

общеобразовательных предметах (из-за фундаментальности, значительной 

степени обобщенности знаний, ограничивающих возможности учащихся в их 

самостоятельном получении, анализе, применении их). Необходим синтез 

этих знаний со знаниями о тепловом явлении при резании, динамике 

вращательного движения; с техническими знаниями об основных механизмах 

и деталях станка, со знаниями об основных технико-экономических, 

экологических и эргономических характеристиках металлорежущих станков и 

т.д. 

Экологичность техники (технологии) - это характеристика его 

взаимодействий с природной средой, обусловленного использованием 

природных материалов, в качестве сырья, конструкционных материалов, 

действием техники в природной среде, потреблением природных 

энергетических ресурсов. Она выдвигает определенные экологические 

требования: экономное расходование природных ресурсов (например: 

экономный расход материалов, инструмента, восстановление, реконструкция 

его; использование производственных жидкостей по замкнутому циклу; 

экономия электроэнергии; увеличение срока службы оборудования и т.д.); 

ослабление негативного воздействия техники на природную среду - снижение 

загрязнения среды (утилизация отходов, локализация выбросов отработанных 

веществ, устранение утечки вредных веществ, теплового загрязнения среды, 

применение безотходных технологий и т.п.) [[19], с.22]. 

Наиболее общие знания о природных материалах, используемых для 

обработки резанием, их распространенности в природе, о влиянии технологии 
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резания на их природные запасы, о недостатках технологии резания с точки 

зрения экологии, понятие о принципах безотходной технологии: об 

утилизации отходов производства учащиеся могут получить в курсах 

биологии: физической и экономической географии: химии: физики 

(химическая технология и среда: техника и среда). При изучении курса 

“Основы производства и выбор профессии” в процессе трудового и 

профессионального обучения учащиеся получают более конкретные 

политехнические знания: в том числе знания об основных путях и способах 

экологизации, технологии и техники (применение замкнутых контуров 

охлаждения, утилизация стружки, масел, использование фильтров и т.д.). 

Исходя из приведенной посылки можно согласиться с П.С. Лернер, который 

формулирует положение о том, что “Политехническое образование можно 

охарактеризовать как процесс раскрытия учителем (преподавателем, мастером) 

и усвоения учащимися в учебной и трудовой деятельности общих научно-

технических, организационно-экономических основ... производства в 

овладении на этой базе орудиями труда, соответствующими уровню 

производства и перспективам его развития. Содержание политехнических 

знаний представляет собой систему научных понятий, законов, отражающих 

единые и общие основы современной техники, современного производства и 

принципы управления им. Политехнические знания, как система, состоят из 

совокупности элементов - понятий, законов естественных, технических, 

математических, общественных наук. К политехническим умениям, 

играющим большую роль в общетрудовой и профессиональной подготовке 

кадров, относятся: расчетно-вычислительные, графические, измерительные, 

контрольно-по исковые (диагностические), сборочно-монтажные, наладочно-

регулировочные, организационные. Одни из них учащиеся приобретают 

преимущество в процессе изучения основ наук, другие - в трудовом 

производственном обучении, третьи формируются несколькими учебными 

дисциплинами и практиками” [[94], с.61]. 
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По нашему мнению, к определенной автором системы политехнических 

знаний и умений, следует включить как ее составным элементом 

экологические аспекты производства, поскольку к числу важнейших явлений 

духовной и хозяйственной жизни общества относятся формирование 

экологической культуры, служащей одним из важнейших мировоззренческих 

средств социальной ориентации личности в системе «природа-общество-

производство». 

В своем исследовании В.С. Леднев приводит следующую формулировку: 

“учебным объектом политехнического образования является техника и 

технология. Предметом изучения - общеобразовательные основы техники и 

технологии. Образовательным предметом - формирование качеств личности 

(до профессионального плана) в области преобразовательной технико-

технологической деятельности человека” [[91]8, с.138]. 

И на основе приведенной формулировки в качестве основных 

компонентов политехнического образования можно выделить следующие: 

операционно-процессуальный (технологический) компонент; конкретные 

виды общественно полезного труда, овладение которыми необходимы 

каждому человеку, вступающему в жизнь, безотносительно к специфике 

последующей профессиональной деятельности. Данные компоненты 

политехнического образования осуществляются двояко: в виде технико-

технологической стороны школьного курса трудового обучения, 

охватывающего цикл учебных дисциплин, а также в виде общетехнических и 

общетехнологических дисциплин, в рамках других учебных предметов. 

Следует особо подчеркнуть, что природа и характер политехнических 

знаний делают, по нашему мнению, невозможным в настоящее время 

обеспечить усилие политехнических основ современного производства 

средствами одного учебного предмета. В известной мере целенаправленной 

политехнизаций школьного образования служит курс “Основы производства. 

Выбор профессии”, который усиливает и реализует межпредметные связи, 
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способствует восприятию интереса к знаниям, потребность к 

самообразованию. 

В ряде исследований политехническая подготовка учащихся тесно 

увязывается с их трудовой подготовкой, что, на наш взгляд, является 

правомерным и заслуживающим пристального исследовательского внимания. 

В связи с этим следует согласиться с мнением В.А. Полякова, который 

подчеркивает, что при исследовании проблемы политехнической 

направленности трудового обучения учащихся политехнический принцип 

рассмотрен как один из основных принципов образования и воспитания в 

советской школе... у учащихся надо сформировать преимущественно 

общетрудовые и общепроизводственные умения. Этим специфическим 

требованиям политехнического принципа должны удовлетворять как 

содержание, так и процесс трудового обучения в общеобразовательной школе 

[117[26], с.43]. 

Примечательно, что в тех случаях, когда учебные программы не 

содержат закономерностей, принципиальных положений, организации 

производства, то практически невозможно в учебном процессе усилить его 

политехническую направленность. Необходимо учесть  тесную связь с 

жизнью, практикой, учет конкретной производственно-технической 

обстановки, в которой находятся школы; доступность учащимся 

соответствующих классов, опору на общеобразовательные знания и 

практический опыт учащихся; возможность удовлетворения их технической 

любознательности и познавательных интересов, организацию технического 

творчества. 

Характерной особенностью изучения техники на уроках трудового 

обучения является рассмотрение ее прежде всего со стороны 

функционального назначения, технологических свойств. Одновременно 

трудовое политехническое обучение выполняет и еще важнейшую функцию - 

воспитательную. Задача заключается в том, что с самого раннего детства, а в 
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условиях школы - с первых дней обучения у детей воспитывалось бы 

ответственное отношение ко всем видам трудовой деятельности.  

Воспитание учащихся в процессе трудового обучения предусматривает 

целенаправленное разъяснение школьникам основной цели: труд во всех его 

видах является непреложной общественной необходимостью, требующей от 

каждого физической и умственной активности, энергии, дисциплины и 

ответственности. Кроме того, как убедительно показывают наблюдения, 

трудовое политехническое обучение является научно-практической основой 

рациональной организации внеклассной работы по техническому творчеству 

подростков, поскольку в процессе указанного вида обучения учащиеся 

приобретают определенные общетрудовые знания и умения, знакомятся с 

орудиями труда, современным производством, у некоторых учащихся 

появляется интерес к моделированию к конструированию, тяга к созданию 

чего-то нового. 

Научными исследователями доказано, а накопленным опытом работы 

школ Республики Таджикистан подтверждено положение о том, что 

политехническая и трудовая подготовка учащихся направлена на уяснение 

общности научных основ техники и технологии и предусматривают знание 

методов приложения науки к производству. Такое знание приобретается путем 

выявления важнейших методов использования изучаемых закономерностей на 

практике. Подобное изучение учебного материала развивает политехническое 

мышление и содействует развитию у учащихся способности постоянно 

учитывать происходящие изменения функций труда в сфере современной 

техники. Этой стороне политехнического образования порой, к сожалению, не 

уделяются должного внимания со стороны учителей и методистов. 

Развитие наук  показывает, что повышение научного уровня содержания 

образования неизбежно создает большие возможности повышения уровня 

политехнической подготовки учащихся. В школьных программах в той или 

иной мере учитывается это положение. Политехнический кругозор учащихся 

определяется системой знаний и по другим учебным предметам: математике, 
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химии, биологии, содержание которых совершенствуется в таком же 

направлении. 

Предметам гуманитарного цикла принадлежит ведущая роль в 

формировании способностей учащихся ориентироваться в системе 

производственных отношений. Решение этой задачи требует, чтобы в 

преподавании данных дисциплин обеспечивались глубокое раскрытие 

объективных законов общественного развития государства, основ его 

экономики, анализ роли и места рабочего класса, крестьянства и 

интеллигенции в создании материальных и духовных ценностей нашего 

общества; всесторонний показ роли труда в жизни и развитии человека, в 

общественном прогрессе, нового отношения к труду. При этом необходим 

выбор таких методов и форм учебной работы, которые способствуют 

формированию психологической и моральной готовности воспитанника к 

труду в сфере материального производства. 

Как отмечалось выше, большие возможности для решения задач 

политехнического образования учащихся с целью подготовки их к 

практической деятельности имеет трудовое обучение. Однако следует, к 

сожалению, констатировать, что в практике работы наших школ эти 

возможности в полной мере до сих пор еще не используются. 

Трудовое обучение и труд учащихся зачастую не базируются на 

теоретических знаниях, приобретенных при изучении основ наук и 

специальной технологии. Опыт показывает, что отсутствие в практической 

работе опоры на общеобразовательные и специальные знания ведет к 

снижению познавательного интереса учеников. 

Реализация политехнического принципа в трудовой деятельности 

учащихся требует определенного педагогического руководства учителя по 

созданию ситуации, обеспечивает самостоятельное использование ими 

теоретических знаний. Без применения знаний не может быть решена задача 

политехнической подготовки - усвоение научных основ современной техники 
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и овладение функцией труда, имеющей тенденцию все более обогащаться 

исследовательским, эвристическим содержанием. 

Совершенствование политехнической подготовки учащихся не 

ограничивается только использованием лабораторно-практических работ, 

овладением общетрудовыми умениями и навыками. Не менее важно в 

политехнической подготовке - применение общеобразовательных 

политехнических знаний непосредственно в трудовом процессе: на уроках 

трудового обучения, в общественно полезном производительном труде, во 

внеклассной работе по техническому творчеству, интересным и эффективным 

в образовательном, развивающем и воспитательном отношении. 

Принимая во внимание вышеприведенные соображения по проблеме 

политехнической и трудовой подготовке учащихся, следует подчеркнуть, что 

структура и содержание указанных видов обучения являются прочной научно-

практической основой технического творчества учащихся, организуемого в 

рамках внеклассной деятельности на базе кружка в условиях дополнительного 

образования технического конструирования.  

Практика работы передовых учителей, научные исследования убеждают 

в том, что работа по профориентации учащихся в процессе трудового 

обучения будет эффективной тогда, когда она ведется систематически, 

целенаправленно и последовательно. Этому во многом способствует 

планирование проведения занятий по труду. 

Для конкретизации и закрепления знаний учащихся о профессиях 

необходимо использовать  экскурсии на производство, которые в соответствии 

с требованиями действующих в настоящее время программ трудового 

обучения проводятся во всех классах. Во время экскурсий показывая 

учащимся  это оборудование, учитель рассказывает о профессиях рабочих, 

обслуживающих это оборудование. При этом можно рекомендовать 

следующий примерный план - рассказ о профессии: 
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Таблица №2. 

План-рассказ  представления будущей профессии 

Общая характеристика 

профессии 

Социально-экономическое значение, 

распространенность профессии, история 

развития профессии, типичные для профессии 

предприятия 

Содержание работы по 

профессии. 

Приемы работы, технологические операции, 

используемые материалы, выпускаемая 

продукция. 

Организация труда Работа индивидуальная, коллективная, 

погонная, автоматизированная, проявление 

творчества. 

Гигиенические условия. Работа дневная, сменная. Освещение, 

температура, влажность, охрана труда, 

вредность и др. 

Психологические 

требования. 

Противопоказания, 

Психологические качества. 

Необходимая подготовка Общеобразовательная, профессиональная. 

Экономические условия. Оплата труда, жилье, питание. 

Служебная перспектива. Повышение квалификации. Выдвижение 

 

Расмотрим методику ознакомления учащихся Лицея для одаренных 

детей города Душанбе с одной из самых распространенных профессий – 

профессией слесаря -ремонтника. 

Круг слесарных работ настолько велик, что слесаря, как правило, 

специализируются только по какому-нибудь из видов слесарных работ. В этом 

классе учащиеся знакомятся со специальностью слесарь-жестянщик. При 

выполнении жестяницких работ слесарь пользуется целым рядом 

разнообразных устройств машин и приспособлений, механизирующих и 

облегчающих его труд. 
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В VII классе учащиеся более подробно знакомятся с профессией слесаря. 

Учитель напоминает школьникам, что данная профессия объединяет десятки 

различных специальностей. Имеются специальности: слесарь-

инструментальщик, слесарь-жестянщик, слесарь-механо-сборочных работ, 

слесарь-сборщик, слесарь-монтажник, слесарь-авторемонтник, слесарь-

сантехник, слесарь-ремонтник и др. Однако в основе каждой из них лежат 

общеслесарные операции: разметка, рубка, резка, опиливание, шабренье, 

притирка, сверление, зенкование, нанезание резьбы, шлифование и полировка, 

пайка и лужение, заточка и другие операции по обработке металлов и 

неметаллических материалов. Ни одна отрасль хозяйства, - указывает учитель, 

- не может обойтись без слесарей. 

Учитель рассказывает, что слесарь-инструментальщик изготовляет 

точные детали для специальных инструментов и контрольно-из мерительных 

приборов, точные приспособления, штампы, ремонтирует сложные 

измерительные и контрольные инструменты и приборы, производит их сборку 

и регулировку, настраивает на необходимую точность показаний. В 

обязанности слесаря-инструментальщика также входит изготовление особо 

сложных деталей и режущих инструментов высокой точности. Специальность 

слесаря-инструментальщика интересна, сложна и требует от рабочего 

разносторонних знаний и умений, настойчивости и аккуратности. На 

следующих занятиях учитель проверяет знания учащихся о профессии слесаря, 

специальности слесаря-инструментальщика, делает добавления, отвечает на 

вопросы. Это дает возможность систематизировать и углубить получение 

сведений, придать уроку профессиональную направленность. В этом же 

классе учащиеся знакомятся со специальностями слесаря-сборщика и слесаря-

монтажника. 

Далее учитель говорит о том, что сейчас учащиеся приступят к работе в 

качестве начинающих слесарей-инструментальщиков и будут делать рабочий 

инструмент - гаечные ключи. Учащимся, которым понравилась эта 



38 
 

специальность, он рекомендует после IX класса поступить в средние 

специальные учебные заведения. 

К этим знаниям и умениям мы относим следующие: 

-обращение с основными ручными инструментами, применяемыми в 

разнообразных видах труда (например, молотком, отверткой, плоскогубцами, 

напильником, ножовкой, гаечным ключом, паяльником и т.п.); 

-чтение готовых чертежей или составление заново эскизов и 

перенесения основных форм и размеров на материал, т.е. разметки его для 

получения требуемой заготовки для ее последующей обработки; 

-выяснение назначения и устройства любого несложного механизма, 

подготовки его к работе, управление им; 

-умение наладки и пуска в ход двигателя внутреннего сгорания, 

электродвигателя, насоса, компрессора и других машин небольших размеров; 

-выполнение основных электро радиомонтажных работ по сборке и 

ремонту несложных схем, аппаратов и приборов; 

-использование основных контрольно-измерительных инструментов, 

применяемых в труде. 

В.А. Горский, Д.М. Камский, И.Ф. Раздымалин так конкретизируют 

общие задачи трудового обучения и воспитания применительно к 

техническому творчеству и сельскохозяйственному опытничеству учащихся 

во внеклассной работе: “Общеобразовательные задачи: расширение и 

углубление знаний и представлений учащихся о содержании трудовой 

деятельности рабочих, об орудиях (механизмах и машинах), о технических 

процессах и об организации производства; ознакомление учащихся с путями 

эволюции политехнических идей в технике, с основными тенденциями 

развития научно-технического прогресса на современном производстве; 

формирование и развитие навыков технической культуры... Воспитательные 

задачи: воспитание у учащихся любознательности, технической само-

стоятельности и устройства и устойчивого интереса к отрасли техники и 

производства, ведущей для данного региона; воспитание чувства глубокого 
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уважения к высококвалифицированным мастерам, известным специалистам 

науки, техники и производства, работающих на местных фабриках, заводах, в 

вузах и НИИ; воспитание творческого отношения к труду, устойчивого ин-

тереса к труду новаторов местного производства... формирование и развитие 

интереса к истории местных предприятий, к истории машин и механизмов... 

практические задачи: развитие и совершенствование трудового мастерства в 

работе с разнообразными инструментами, приспособлениями, приборами и 

машинами; формирование и развитие умений находить и формулировать 

технические, производственные задачи, решение которых может 

способствовать повышению производительности труда на конкретном 

рабочем месте; овладение навыками составления технического описания на 

созданное техническое устройство... [[36], с.19-21]. 

Указанный круг знаний и умений, выделенный нами, лежит в основе 

разработки содержания деятельности кружка технического творчества  в 

условиях дополнительного образованияучащихся. 

Определенные условия лежат в области первоначального выявления 

интересов, мотивов, привлекающих учащихся к участию в техническом 

творчестве; выявление первоначальных умений экстраполировать учащимися 

полученных политехнических и трудовых знаний и умений в область 

технического творчества, выявление умений решать простейшие технико-

технологические задачи с применением политехнических и общетрудовых 

знаний и умений. При создании этих условий можно рассчитывать, как 

показывают материалы констатирующего эксперимента, на успешность 

технического творчества, организуемого в рамках школьного технического 

кружка в условиях дополнительного образования в формировании у 

подростков не только технического мышления, но и активного отношения к 

труду, в формировании у них целенаправленного профессионального выбора, 

профессионального самоопределения. 
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1.3. Техническое творчество как специфический вид деятельности в 

условиях дополнительного образования 

 

Техническое творчество, основываясь на политехнической и трудовой 

подготовке, представляет особый вид деятельности. Сама же деятельность 

является основополагающей в многоплановой системе формирования и 

развития личности, и в частности, в подростковом возрасте, поскольку именно 

этот возраст представляет собой один из самых сложных периодов в 

онтогенезе человека. 

Анализируя подростковый возраст, В.А. Крутецкий считает, что 

“важнейшей психологической характеристикой подросткового возраста 

является интенсивное нравственное формирование личности, формирование 

нравственного сознания, овладение морально-этическими нормами поведения. 

В подростковом возрасте происходит не только физическое созревание, но и 

заметное созревание личности, которое осуществляется под влиянием 

окружающей действительности, в процессе учебно-воспитательной работы 

школы. Подростковый возраст - это возраст формирования мировоззрения, 

нравственных убеждений, принципов и идеалов, системы оценочных 

суждений, которыми подросток начинает руководствоваться в своем 

поведении” [[80], с.82]. Б.Г. Ананьев, Л.С. Выгодский, А.В. Петровский, А.Н. 

Леонтьев, Д.Б. Эльконин и другие авторы в своих работах достаточно 

фундаментально исследовали проблему деятельности. 

Ученый А.Н. Леонтьев утверждает, что “Разрабатываемая нами 

концепция исходит из такого общепсихологического понимания человека, 

основу которого составляет принцип деятельности, обращение к предметной 

деятельности, порождающей все психические феномены, качества, 

особенности, процессы и состояние человека, действующего и изучаемого на 

социальном уровне, а следовательно, в первую очередь в группе, в коллективе. 

С нашей точки зрения, основной теоретический смысл обсуждаемой здесь 

концепции состоит в распространении принципа деятельности, образующего 
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центральное звено... общепсихологического понимания человека, на область 

социальной психологии” [[96], с.234]. И далее автор приводит классификацию 

деятельности, которая им выражена в следующих видах: преобразовательная, 

познавательная и ценностно-ориентационная. 

Среди многих компонентов психологической структуры личности 

работника современного производства, - производителя материальных 

ценностей, - выделяется один, весьма важный, ценный компонент в новых 

социально-экономических условиях, в условиях становления новых 

производственных отношений, рыночной экономики. Это способность и 

умение осуществлять творческий подход, а порой и нетрадиционный, к 

решению рада технико-технологических, организационных, экономических 

задач. 

В психолого-педагогических, философских, социологических 

литературных источниках приводится ряд определений понятия “творчество”. 

Так, например, К.К. Платонов подчеркивает, что “Говоря о компонентах 

сознания, нельзя упускать из виду обратную связь сознания с бытием, 

наиболее отчетливо она проявляется в творчестве, но элементарная ее форма 

имеется и в отношении. Эту мысль можно выразить и иначе: творчество - это 

высшая и наиболее сложная форма проявления отношений как обязательного 

компонента сознания. Что касается творческой личности, ее активность, то она 

проявляется и в убеждениях, и в умениях, и в воле, и в фантазии, и в параметре 

силы темперамента” [[118], с.95]. 

Б.Г. Казаков, Д.Л. Кондратьева считают, что творческой необходимо 

считать всякую деятельность человека, которая дает нечто новое в процессе 

обучения и воспитания. Авторы в своем исследовании приходят к выводу о 

том, что «главным критерием отличия творческой деятельности в широком 

смысле слова от нетворческой служит оригинальность и самостоятельность в 

труде (в его процессе, приемах и продуктах). 

В более строгом смысле творческой называется такая деятельность, 

которая дает новое, имеющее общественную ценность, предоставляет 
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известный вклад в материальную и духовную культуру [[59], с.354]. 

Определение творчества можно найти и в других словарях. Если посмотреть 

этимологию слова “творить”, то можно говорить не только о том, что что-то 

можно совершить, сделать, изготовить, приготовить, но и преподнести, 

познакомить и т.д.  В словаре С.И.Ожегова  слово “творчество” определяется 

как “создание новых по замыслу культурных, материальных ценностей.”   

Можно привести еще одно определение творчества, не противоречащее 

предыдущим и с которым следует согласиться: “Творчество - деятельность, 

результатом которой является создание новых материальных ценностей. 

Будучи по своей сущности культурно-историческим явлением, творчество 

имеет психологический аспект: личностный и процессуальный. Оно 

предполагает наличие у личности способностей мотивов, знаний и умений, 

благодаря которым создается продукт, отличающийся новизной, 

оригинальностью, уникальностью” [[124], с.193].  

Как видно, значительное число исследователей правомерно выражают 

мнение о том, что творчество представляет собой специфический вид 

деятельности, направленный на разработку и создание чего-то нового, будь то 

в материальной или духовной сфере деятельности. Кроме того, как 

подтверждают материалы многих исследований, структура творческой 

деятельности весьма сложна и многие аспекты ее еще требуют своего 

пристального изучения.  

Говоря о творчестве, можно определить основные черты этого понятия: 

“1) самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию; 2) видение 

новых проблем в знакомых, стандартных условиях; 3) видение новой 

возможной функции знакомого объекта; 4) видение структуры объекта, 

подлежащего изучению (например, видение состава условий задачи, типов ее 

данных, характере соотношения их с требованиями); 5) умение видеть 

альтернативу решения, альтернативу подхода к его поиску; 6) умение ком-
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бинировать ранее известные способы решений проблемы для конст-

руирования нового способа; 7) умение создавать оригинальный способ при 

известности других” [[92], с.12-16]. 

В ряде уже приведенных исследований показано, что творчество имеет 

определенную направленность, определенную сферу (художественное 

творчество, научное творчество и др.).  

В формировании личности работника нового типа особое значение 

приобретает научно-техническое и политехническое творчество. В 

общепринятом понимании научно-техническое творчество представляет 

собой деятельность, порождающая качественно новые результаты в области 

науки и техники и отличающаяся оригинальностью и уникальностью. К 

данной деятельности относятся рационализация, изобретение, открытие. 

Следует отметить, что основы технического творчества закладываются 

в раннем возрасте, когда нужно говорить о самообслуживании. Первичные 

навыки самообслуживания воспитываются уже у дошкольников. У 

школьников должны быть созданы прочные навыки по содержанию в 

опрятности своих вещей, одежды, постели.  

В школах, заботящихся о строгом порядке во всём, созданы так 

называемые уголки самообслуживания: здесь имеются приспособления для 

чистки одежды и обуви, для мелкой починки платья; ученики, имеющие 

какой-нибудь непорядок в костюме, направляются сначала туда; здесь они 

должны сами привести себя в порядок, малыши же (первоклассники) могут 

получить помощь от старших ребят или от взрослых. Нетерпимость по 

отношению к неопрятности при таком порядке становится традицией в школе. 

К самообслуживающему труду относится также участие детей в поддержании 

чистоты в школе (в здании, в различных помещениях и на дворе), а также у 

себя дома. Так, в своём классе дети следят за тем, чтобы не было мусора, 

убирают его, если он появился; участвуют в стирании пыли влажным 

способом, поливают цветы; учащиеся младших классов могут даже 

участвовать в подметании полов (с предварительным обрызгиванием, чтобы 
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не поднимать пыли) и в мытье полов (тёплой водой). Дети привлекаются также 

к уходу за растениями и животными в живом уголке, к содержанию в порядке 

помещений для внеклассной работы и т.д. Дети охотно участвуют в посильных 

делах по поддержанию чистоты школьной усадьбы, подъезда к школе, 

дорожек возле неё и т. д. Если этот труд чётко организован и не обременителен 

для детей, он их интересует, а самый порядок и уют, те удобства, которые в 

результате этого труда создаются, - всё это приносит глубокое удовлетворение. 

А главное, такой труд также приучает к навыкам, очень необходимым в жизни. 

Школа должна не только научить детей трудиться, но воспитать у них 

любовь к труду. Приведём крайне важные высказывания К. Д. Ушинского по 

этому вопросу: «Самое воспитание, если оно желает счастья человеку, должно 

воспитывать его не для счастья, а приготовлять к труду жизни… Воспитание 

должно развить в человеке привычку и любовь к труду; оно должно дать ему 

возможность отыскать для себя труд в жизни. … воспитание не только должно 

развить разум человека и дать ему известный объём сведений; но должно 

зажечь в нём жажду серьёзного труда, без которой жизнь его не может быть 

ни достойной, ни счастливой. Потребность труда… врождена человеку; но она 

удивительно как способна разгораться или тухнуть, смотря по 

обстоятельствам и в особенности сообразно тем влияниям, которые окружают 

человека в детстве и в юности» 

Наблюдения над детьми показывают следующее: 

Дети охотно выполняют работу, если для них ясна её цель. Ведь и в игре 

детей увлекает цель. Если перед детьми умело поставлена определённая 

доступная цель и поставлена так, что она стала именно 

их целью, то они бывают всецело поглощены работой, направленной на 

достижение этой цели. 

Дети охотно занимаются трудом, когда у них есть чувство успеха от 

своих усилий, т.е. когда им ясно, что труд приносит свои плоды: вот я 

потрудился и теперь умею писать правильно и красиво; вот постарался и 

решил задачу, сделал аккуратно хорошую коробочку и т.д. Когда учитель 
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умеет дать почувствовать детям их достижения, их движение вперёд, - это 

прекрасно стимулирует детей на работу. 

Дети с удовольствием работают над тем, что им доступно, посильно. Это 

положение связано с предыдущим. Доступное рождает успех. А чувство 

успеха рождает удовольствие, радость. Но то, что слишком доступно и легко, 

шаблонно и трафаретно, что много раз уже выполнялось и легко достигалось, 

может и оттолкнуть  от работы. В таких случаях нужно или повысить степень 

трудности в работе, или, если работа нужна в прежнем её виде, обращаться к 

другим средствам, побуждающим детей работать. 

Учащиеся могут и должны руководствоваться чувством долга в работе, 

сознанием своей ответственности. Лучшие наши учителя с первого же класса 

школы разъясняют детям, что их учебный труд есть долг перед родителями и 

государством, хорошо учиться - это и есть их самое важное патриотическое 

дело. У детей пробуждается чувство благородного достоинства, когда к ним 

обращаются, как к взрослым, и просят их выполнить какую-либо работу. B 

практике нашей действительности примеров большой общественно-ценной 

работы детей, выполняемой ими с чувством готовности сделать полезное дело, 

очень много. И это, конечно, явление весьма отрадное. Однако имеются и 

такие факты, когда отдельные дети или группы детей уклоняются от 

серьёзного труда, не стараются учиться, не участвуют в общественно-

полезном труде. Они ограничиваются только самыми лёгкими усилиями. От 

опасности праздной и ленивой жизни таких детей может спасти только 

своевременное применение принуждения. Нужно заставить их в определенное 

время трудиться; давать им задания на срок, строго контролировать 

выполнение и терпеливо создавать у них привычку работать. Крайне важно 

приучить их к соблюдению определённого режима, в силу которого всегда 

известные часы отводятся на учебный труд и на другие дела. 

Привычка к труду составляет уже важную основу для развития трудолюбия. 

Не будет никакой надобности в принуждении, если ребёнок уже привык 

работать и выполнять задания. Тогда как раз важно возбудить и развить у 
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ребёнка внутренний интерeс к труду и всеми возможными средствами 

воспитать любовь к нему, разжечь потребность труда, вызвать жажду к нему. 

Хорошо известно, что наиболее продуктивным является труд радостный и 

свободный, совершаемый, в силу внутренних побуждений, с охотой и 

интересом. Такой труд выполняется с наибольшей старательностью. 

Старательность в труде называется прилежанием. Прилежание достигается в 

результате длительной воспитательной работы. Прилежание вырабатывается 

в самом процессе труда, когда воспитатель даёт чёткие задания и поручения, 

направляет работу детей, регулярно контролирует её выполнение. Для 

развития прилежания важно поощрять старательных детей, выражая 

одобрение за тщательную, хорошо исполненную работу, за усилия по 

преодолению трудностей. Для воспитания прилежания исключительно важное 

значение имеет та атмосфера труда, какая создаётся в окружении ребёнка. 

Имея пример всегда высшей степени добросовестного отношения к работе, 

тщательного и своевременного её выполнения, трудового подъёма, 

удовлетворения от того, что люди хорошо поработали, ребёнок привыкает 

тоже высоко ценить труд, находить глубокое удовлетворение тогда, когда 

удаётся наилучшим образом разрешать трудовые задачи. Выработка у детей 

такого отношения к труду должна быть высшим желанием 

воспитателей. 

Основной труд школьников - труд учебный. Его изучению были 

посвящены все главы дидактики. Кроме учебного труда, учащиеся выполняют 

разнообразную общественно- полезную работу, имеющую также большое 

воспитательное значение.  

Дети интересуются общественно-полезной работой, выполняют её с 

увлечением, будет ли то работа внутри школы или вне её. Задача педагогов - 

найти посильные и интересные виды общественной работы для детей 

соответственно их возрасту, наметить конкретные объекты детской 

общественной деятельности так, чтобы эта деятельность была подчинена 

учебным и воспитательным целям, и организовать эту общественную работу. 
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Выполняя общественную работу, школьник учится быть гражданином 

отечества. Общественная работа учащихся должна быть направлена на 

борьбуза повышение качества учения. Внутри школы эта работа выражается в 

заботах о нормальной посещаемости всеми детьми учебных занятий, помоши 

отстающим, наиболее эффективном, наиболее рациональном целесообразном 

использовании учебных пособий, уходе за пособиями, их ремонте и 

изготовлении, ремонте книг в школьной библиотеке и т. д. 

Общественная работа учащихся должна быть направлена 

на борьбу за сознательную дисциплину, которая неотделима от борьбы за 

качество учения. Общественная работа учащихся в этой области внутри 

школы будет выражаться, например, в заботах о дисциплинированном 

поведении детей во время перемен, в заботах о соблюдении установленных 

в школе правил внутреннего распорядка, в проведении детским 

активом соответствующей разъяснительной работы среди учащихся и т.д. 

Учащиеся организуют культурное проведение досуга, помогают педагогам в 

работе по педагогической пропаганде (например, в изготовлении пособий для 

уголка родителей и т. д.). 

Большое место в общественной работе учащихся занимает культурно-

просветительная работа в её многообразных видах. Внутри школы - это 

организация полезной информации для учащихся, обслуживание их 

различными кружка в условиях дополнительного образованиями в дни и часы 

отдыха, в каникулы, устройство утренников и вечеров на различные темы, 

выпуск стенгазет и т.п. Вне школы - это следующая работа для населения: а) 

помощь в работе, когда учащиеся старшего класса выступают, например, в 

качестве чтецов газет, популярных брошюр, помогают в устройстве выставок 

для населения на определённые темы в образовательных целях; б) организация 

культурных мероприятий, на которые приглашаются родители, например 

устройство литературно-музыкальных вечеров, утренников, постановка 

доступных пьес, устройство коллективных игр, показ физкультурных 

выступлений и т. п.; в) работа, связанная с распространением печати, помощь 
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местным общественным организациям в оформлении выпускаемых ими 

стентазет, распространение книг, газет, журналов среди населения, 

пропаганда хорошей книги. 

Особо надо выделить санитарно-гигиеническую общественную работу 

школы. В этой области школа может быстро добиться очень ощутительных 

результатов. Внутри школы эта работа будет выражаться в борьбе за 

соблюдение санитарно-гигиенического режима во всём его объёме, за 

внедрение личных гигиенических навыков в среде учащихся, за 

лучшее питание, за безукоризненную чистоту всех помещений школы, за 

соблюдение правильного гигиенического режима всего дня школьника. 

Эта работа не может иметь должного успеха, если у школы не будет 

контакта с семьёй. Школа должна быть инициатором в деле налаживания в 

этой области общей работы с родителями. А учащиеся должны стать 

пропагандистами санитарно-гигиенического режима и санитарно-

гигиенических мероприятий среди населения (например, путём 

распространения плакатов на эти темы и т.д.). 

Большое воспитательное значение имеет такой вид общественной 

работы учащихся, как борьба за культурный быт. Санитарно-гигиеническая 

пропаганда есть тоже борьба за культурный быт. Но последнюю надо 

понимать шире. Сюда входит и пропаганда чтения  книг, организация 

радиослушания, и организация культурных игр и развлечений на улице как 

среди взрослых, так среди детей, и посадка деревьев на улицах, и озеленение 

школьного участка, и уход за растениями, и т.д. Большую роль могут сыграть 

учащиеся в организации и проведении различных культурно-массовых 

мероприятий на улице в дни праздников. Необходимым условием успешного 

проведения работы по борьбе за культурный быт вне школы является, конечно, 

культурное поведение самих школьников как в школе, так и вне её. А в стенах 

школы должна также проводиться работа по организации культурного быта в 

школе. 
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Замечательную школу воспитания общественных навыков составляет 

участие детей в таких работах, как: помощь в сельскохозяйственном труде, 

сбор полезных дикорастущих растений, сбор металлического лома, 

изготовление инвентаря для детского учреждения и т.п. Э то труд, дающий в 

результате материальные ценности. Он имеет особенно большое 

общественное значение. Разумеется, и здесь задания, даваемые детям, должны 

быть посильными для них. 

К общественной работе учащихся относится и выполнение ими 

различной организационной работы в детских общественных организациях, 

например, обязанностей дежурного, старосты и т.п. На этой работе у детей 

воспитываются организационные навыки, растёт чувство ответственности - 

качества, столь необходимые для инициативных и деятельных участников 

строительства. 

Вся общественно-полезная работа школьников организуется 

на началах их коллективной самодеятельности. Но, разумеется 

в начальной школе её должен всецело регулировать учитель. 

Педагог в эту работу должен внести план, сделать для детей 

ясными конкретные цели всякой работы и её смысл, внести в дело 

организационную чёткость, связать практическую работу с теоретическими 

знаниями, наладить учёт хода и результатов детского труда. 

Учитель должен при этом сознательно преследовать задачу воспитания 

у детей в труде определённых практических навыков, организационных 

умений и нравственных качеств. Только при таком ответственном руководстве 

со стороны учителя общественная работа детей будет иметь действительно 

большое воспитательное значение. 

Организуя физический труд детей, школа должна проявить заботу о 

нормальных гигиенических условиях этого труда. 

Забота о чистом воздухе в помещении, где идёт работа, о правильном 

освещении, о правильной посадке - здесь должны быть соблюдаемы общие 

требования, какие установлены в отношении учебной работы. 
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Трудовая нагрузка, нормы труда, длительность работы 

над заданием должны устанавливаться в зависимости от тяжести этого труда, 

от напряжённости тех или иных частей тела, от сил ребёнка данного возраста 

и пола. Важно регулировать труд так, чтобы, допуская необходимое трудовое 

напряжение, в то же время не переутомлять детей и не наносить ущерба 

правильному развитию детского организма. 

Инструменты и весь рабочий инвентарь по своим размерам 

должны соответствовать возрастным данным детей. Нельзя, 

например, учащимся младших классов давать пилу, которой работают 

взрослые, нельзя на сельскохозяйственных работах употреблять детям такие 

же лопаты, грабли, лейки, какие предназначены для взрослых. Школа должна 

озаботиться о приобретении для учащихся специального трудового инвентаря 

установленных размеров. 

Нормально организованный физический труд детей, упражняющий 

различные органы тела, будет способствовать укреплению их здоровья и 

благоприятствовать развитию всего организма. 

Итак, учебно-трудовая деятельность учащегося носит разнообразный 

характер и среди различных видов ее, выделяется такой специфический вид 

деятельности, как техническое творчество. 

В основе понятия технического творчества лежит условие, что 

результатом этой деятельности является технический объект. Однако во 

многих случаях творческая техническая деятельность не связана с созданием 

технического объекта, например, решение творческой задачи, процесс 

обдумывания и рождения замысла, идеи, наблюдение, осмысливание и анализ, 

результатов наблюдений различных процессов, выводы и предложения по ним 

и т.п. 

Опыт технического творчества, особенно старших учащихся, 

убедительно показывает, что во многих случаях учащиеся в процессе работы 

над объектами открывают не только новое для себя, но и создают новое в виде 

различных рацпредложений, новых приспособлений и т.п. 
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Практика включения учащихся в техническое творчество показывает, 

что во многих случаях решение задачи, предложение или изготовленное 

изделие в данный период несет в себе общественной значимости. По нашему 

мнению, нельзя требовать, чтобы каждая детская проделка носила бы 

общественную значимость. Другое дело, выдвинуть в качестве требования к 

техническому творчеству учащихся понятие полезности изделий, 

изготовленных ими. 

Именно в решении проблем трудового воспитания и обучения, 

профессиональной ориентации, творчество, в том числе и такой его вид, как 

техническое творчество, может оказаться  очень серьезным стимулом.  

Таким образом, техническое творчество, по справедливому мнению 

многих исследователей, представляет собой целенаправленный процесс и оно 

имеет определенную направленность, определенную сферу. 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

Труд является естественной потребностью человека. Без труда и 

трудовой деятельности не было бы и самого человека. Труд способствовал 

развитию человека. 

Большую часть своего досуга  учащиеся заполняют играми. 

Игра не есть нечто оторванное от труда. Она и возникла в человеческом 

обществе как подражание трудовым движениям. Многие крупные педагоги 

рассматривают игру как подготовкук к труду. Игра считается упражнением, 

при посредстве которого ребенок готовится к жизни. 

Занятия по труду должны быть организованы с учетом возрастных 

особенностей детей и находятся в прямой зависимости от учебно-

воспитательных задач школы. Если эти занятия не предусмотрены 

обязательными учебными планами, то их следует организовать в виде 

внеклассной работы. 

Для каждого возраста предусмотрены свои игровые занятия. Как было 

отмечено выше, в каждой школе функционируют технические кружки, где 

прививаются первые навыки к труду.  

В Центре  развития  одаренности  города  Душанбе, в Лицее для 

одаренных детей города Душанбе, в Лицее с экономическим уклоном в 

расписание введены уроки «Технология». Начиная с первого класса, учащиеся 

получают первоначальные навыки технического творчества. 

Научно-практическая основа технического творчества учащихся - их 

политехническая направленность в трудовом обучении. 

Научными исследователями доказано, а накопленным опытом работы 

школ Республики Таджикистан подтверждено положение о том, что 

политехническая и трудовая подготовка учащихся направлена на уяснение 

общности научных основ техники и технологии и предусматривают знание 

методов приложения науки к производству. Такое знание приобретается путем 

выявления важнейших методов использования изучаемых закономерностей на 
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практике. Подобное изучение учебного материала развивает политехническое 

мышление и содействует развитию у учащихся способности постоянно учи-

тывать происходящие изменения функций труда в сфере современной техники. 

Этой стороне политехнического образования порой, к сожалению, не 

уделяются должного внимания со стороны учителей и методистов. 

Развитие наук и связь их с производством показывает, что повышение 

научного уровня содержания образования неизбежно создает большие 

возможности повышения уровня политехнической подготовки учащихся. В 

школьных программах в той или иной мере учитывается это положение. 

Политехнический кругозор учащихся определяется системой знаний и по 

другим учебным предметам: математике, химии, биологии, содержание 

которых совершенствуется в таком же направлении. 

 Техническое творчество, основываясь на политехнической и трудовой 

подготовке, представляет особый вид деятельности. Сама же деятельность 

является основополагающей в многоплановой системе формирования и 

развития личности, и в частности, в подростковом возрасте, поскольку именно 

этот возраст представляет собой один из самых сложных периодов в 

онтогенезе человека. 

В формировании личности работника нового типа особое значение 

приобретает научно-техническое и политехническое творчество. В 

общепринятом понимании научно-техническое творчество представляет 

собой деятельность, порождающая качественно новые результаты в области 

науки и техники и отличающаяся оригинальностью и уникальностью. К 

данной деятельности относятся рационализация, изобретение, открытие. 

Следует отметить, что основы технического творчества закладываются 

в раннем возрасте, когда нужно говорить о самообслуживании. Первичные 

навыки самообслуживания воспитываются уже у дошкольников. У 

школьников должны быть созданы прочные навыки по содержанию в 

опрятности своих вещей, одежды, постели.  
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Основной труд школьников - труд учебный. Его изучению были 

посвящены все главы дидактики. Кроме учебного труда, учащиеся выполняют 

разнообразную общественно- полезную работу, имеющую также большое 

воспитательное значение.  

Дети интересуются общественно-полезной работой, выполняют её с 

увлечением, будет ли то работа внутри школы или вне её. Задача педагогов - 

найти посильные и интересные виды общественной работы для детей 

соответственно их возрасту, наметить конкретные объекты детской 

общественной деятельности так, чтобы эта деятельность была подчинена 

учебным и воспитательным целям, и организовать эту общественную работу. 

Практика включения учащихся в техническое творчество показывает, 

что во многих случаях решение задачи, предложение или изготовленное 

изделие в данный период несет в себе общественной значимости. По нашему 

мнению, нельзя требовать, чтобы каждая детская проделка носила бы 

общественную значимость. Другое дело, выдвинуть в качестве требования к 

техническому творчеству учащихся понятие полезности изделий, 

изготовленных ими. 

Именно в решении проблем трудового воспитания и обучения, 

профессиональной ориентации, творчество, в том числе и такой его вид, как 

техническое творчество, может оказаться  очень серьезным стимулом.  

Опыт технического творчества, особенно старших учащихся, 

убедительно показывает, что во многих случаях учащиеся в процессе работы 

над объектами открывают не только новое для себя, но и создают новое в виде 

различных рацпредложений, новых приспособлений и т.п. 

Поскольку ведущим типом деятельности в подростковом возрасте 

является учеба и труд, то данный возраст наиболее благоприятен для 

формирования и развития творческого потенциала личности. Из всего 

многообразия видов творчества нами выделено техническое творчество, так 

как оно, как показывает опыт, имеет значительные возможности в применении 

учащимися в практической деятельности ранее сформулированных 
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политехнических и общетрудовых знаний и умений и на их основе 

одновременно служит источником накопления специальных технико-

технологических знаний и умений. Следовательно, политехническая и 

трудовая подготовка учащихся является той необходимой научно-

практической базой, на которой и основывается техническое творчество 

подростков. 

Многолетние наблюдения, накопленный опыт, убеждают в том, что 

личность, обладая определенной суммой технико-технологических знаний и 

умений, проявляющая устойчивый, ярко выраженный интерес к технике, 

соответствующие склонности, способности к активной технической 

деятельности, руководствуясь целенаправленными потребностями, мотивами, 

не будет испытывать затруднений в профессиональном самоопределении и в 

процессе непрерывного образования человек сформируется как мобильный 

работник, столь необходимый нашему обществу. 

Накопленный опыт убедительно свидетельствует, что техническое 

творчество организационно выражается, прежде всего, в такой форме, как 

деятельность технического кружка в условиях дополнительного образования 

в школе. 
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ГЛАВА II. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 

ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОМУ ТВОРЧЕСТВУ В УСЛОВИЯХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

2.1. Совершенствование деятельности кружка технического 

творчества  в условиях дополнительного образованиякак важного 

средства формирования профессиональной направленности учащихся 

 

В последние годы в средних общеобразовательных учреждениях стали 

функционировать кружки технического творчества. При наборе в эти кружки 

технического творчества учителя  применили  качественно новый подход к 

формированию контингента учащихся - будущих членов кружков 

технического творчества. В основу такого подхода легло предварительное 

выявление интересов, намерений учащихся, подготовленность их в 

теоретическом и практическом отношении (уровень политехнической и 

трудовой подготовки), т.е. была предпринята попытка уже на первоначальном 

этапе опытно-экспериментальной работы сформировать предпосылки 

дидактико-воспитательной основы будущей деятельности кружка 

технического творчества  в условиях дополнительного образованиякак 

важнейшей организационной формы технического творчества подростков. С 

этой целью и был организован первоначальный отбор учащихся в кружки 

технического творчества. 

Процедура отбора учащихся  заключалась в следующем. В каждой 

школе (Лицей для одаренных детей города Душанбе - руководитель С. 

Хайитбаева; Лицей с экономическим уклоном города  Душанбе - руководитель 

С. Ниятбекова, в которых проводилась опытно-экспериментальная работа) в 

начале учебного года были вывешены объявления о записи желающих 

заниматься в техническом кружке.  

Следует отметить, что учителя С. Хайитбаева, С. Ниятбекова преподают 

в этих школах предмет “Технология”, причем  занятия в кружке проходят 

раздельно (девочки, мальчики), но по желанию. В  кружке технического 
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творчества Лицея для одаренных детей города Душанбе  занимались и девочки, 

и мальчики. Примечательно, что, получив задание на вязание пинеток,  

мальчики справились с заданием лучше и быстрее.  

Под техническим творчеством, как видом учебной деятельности, 

следует понимать такую деятельность ученика, результатом которой является 

технический объект, обладающий общественной значимостью и субъективной 

новизной. 

Кружок технического творчества формирует  у  учащихся  определенные 

знания и умения. 

К этим знаниям и умениям мы относим следующие: 

-обращение с основными ручными инструментами, применяемыми в 

разнообразных видах труда (например, молотком, отверткой, плоскогубцами, 

напильником, ножовкой, гаечным ключом, паяльником и т.п.); 

-чтение готовых чертежей или составление заново эскизов и 

перенесения основных форм и размеров на материал, т.е. разметки его для 

получения требуемой заготовки для ее последующей обработки; 

-выяснение назначения и устройства любого несложного механизма, 

подготовки его к работе, управление им; 

-умение наладки и пуска в ход двигателя внутреннего сгорания, 

электродвигателя, насоса, компрессора и других машин небольших размеров; 

-выполнение основных электрорадиомонтажных работ по сборке и 

ремонту несложных схем, аппаратов и приборов; 

-использование основных контрольно-измерительных инструментов, 

применяемых в труде. 

В.А. Горский, Д.М. Камский, И.Ф. Раздымалин так конкретизируют 

общие задачи трудового обучения и воспитания применительно к 

техническому творчеству и сельскохозяйственному опытничеству учащихся 

во внеклассной работе: “Общеобразовательные задачи: расширение и 

углубление знаний и представлений учащихся о содержании трудовой 

деятельности рабочих, об орудиях (механизмах и машинах), о технических 
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процессах и об организации производства; ознакомление учащихся с путями 

эволюции политехнических идей в технике, с основными тенденциями 

развития научно-технического прогресса на современном производстве; 

формирование и развитие навыков технической культуры. Воспитательные 

задачи: воспитание у учащихся любознательности, технической 

самостоятельности и устройства и устойчивого интереса к отрасли техники и 

производства, ведущей для данного региона; воспитание чувства глубокого 

уважения к высококвалифицированным мастерам, известным специалистам 

науки, техники и производства, работающих на местных фабриках, заводах, в 

вузах и НИИ; воспитание творческого отношения к труду, устойчивого 

интереса к труду новаторов местного производства; формирование и развитие 

интереса к истории местных предприятий, к истории машин и механизмов; 

практические задачи: развитие и совершенствование трудового мастерства в 

работе с разнообразными инструментами, приспособлениями, приборами и 

машинами; формирование и развитие умений находить и формулировать 

технические, производственные задачи, решение которых может 

способствовать повышению производительности труда на конкретном 

рабочем месте; овладение навыками составления технического описания на 

созданное техническое устройство. [[36], с.19-21]. 

Указанный круг знаний и умений, выделенный нами, лежит в основе 

разработки содержания деятельности кружка технического творчества  в 

условиях дополнительного образования  учащихся. 

Определенные условия лежат в области первоначального выявления 

интересов, мотивов, привлекающих учащихся к участию в техническом 

творчестве; выявление первоначальных умений экстраполировать учащимися 

полученных политехнических и трудовых знаний и умений в область 

технического творчества, выявление умений решать простейшие технико-

технологические задачи с применением политехнических и общетрудовых 

знаний и умений. При создании этих условий можно рассчитывать, как 

показывают материалы констатирующего эксперимента, на успешность 



59 
 

технического творчества, организуемого в рамках школьного технического 

кружка в условиях дополнительного образования в формировании у 

подростков не только технического мышления, но и активного отношения к 

труду, в формировании у них целенаправленного профессионального выбора, 

профессионального самоопределения. 

Техническое творчество, основываясь на политехнической и трудовой 

подготовке, представляет особый вид деятельности. Сама же деятельность 

является основополагающей в многоплановой системе формирования и 

развития личности, и в частности, в подростковом возрасте, поскольку именно 

этот возраст представляет собой один из самых сложных периодов в 

онтогенезе человека. 

Анализируя подростковый возраст, В.А. Крутецкий считает, что 

“важнейшей психологической характеристикой подросткового возраста 

является интенсивное нравственное формирование личности, формирование 

нравственного сознания, овладение морально-этическими нормами поведения. 

В подростковом возрасте происходит не только физическое созревание, но и 

заметное созревание личности, которое осуществляется под влиянием 

окружающей действительности, в процессе учебно-воспитательной работы 

школы. Подростковый возраст - это возраст формирования мировоззрения, 

нравственных убеждений, принципов и идеалов, системы оценочных 

суждений, которыми подросток начинает руководствоваться в своем 

поведении” [[80], с.82]. Б.Г. Ананьев, Л.С. Выгодский, А.В. Петровский, А.Н. 

Леонтьев, Д.Б. Эльконин и другие авторы в своих работах достаточно 

фундаментально исследовали проблему деятельности. 

Ученый А.Н. Леонтьев утверждает, что “Разрабатываемая нами 

концепция исходит из такого общепсихологического понимания человека, 

основу которого составляет принцип деятельности, обращение к предметной 

деятельности, порождающей все психические феномены, качества, 

особенности, процессы и состояние человека, действующего и изучаемого на 

социальном уровне, а следовательно, в первую очередь в группе, в коллективе. 
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С нашей точки зрения, основной теоретический смысл обсуждаемой здесь 

концепции состоит в распространении принципа деятельности, образующего 

центральное звено... общепсихологического понимания человека, на область 

социальной психологии” [[96], с.234]. И далее автор приводит классификацию 

деятельности, которая им выражена в следующих видах: преобразовательная, 

познавательная и ценностно-ориентационная. 

Среди многих компонентов психологической структуры личности 

работника современного производства, - производителя материальных 

ценностей, - выделяется один, весьма важный, ценный компонент в новых 

социально-экономических условиях, в условиях становления новых 

производственных отношений, рыночной экономики. Это способность и 

умение осуществлять творческий подход, а порой и нетрадиционный, к 

решению рада технико-технологических, организационных, экономических 

задач. 

В психолого-педагогических, философских, социологических 

литературных источниках приводится ряд определений понятия “творчество”. 

Так, например, К.К. Платонов подчеркивает, что “Говоря о компонентах 

сознания, нельзя упускать из виду обратную связь сознания с бытием, 

наиболее отчетливо она проявляется в творчестве, но элементарная ее форма 

имеется и в отношении. Эту мысль можно выразить и иначе: творчество - это 

высшая и наиболее сложная форма проявления отношений как обязательного 

компонента сознания. Что касается творческой личности, ее активность, то она 

проявляется и в убеждениях, и в умениях, и в воле, и в фантазии, и в параметре 

силы темперамента” [[118], с.95]. 

Б.Г. Казаков, Д.Л. Кондратьева считают, что творческой необходимо 

считать всякую деятельность человека, которая дает нечто новое в процессе 

обучения и воспитания. Авторы в своем исследовании приходят к выводу о 

том, что «главным критерием отличия творческой деятельности в широком 

смысле слова от нетворческой служит оригинальность и самостоятельность в 

труде (в его процессе, приемах и продуктах). 
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В более строгом смысле творческой называется такая деятельность, 

которая дает новое, имеющее общественную ценность, предоставляет 

известный вклад в материальную и духовную культуру [[59], с.354]. 

Определение творчества можно найти и в других словарях. Если посмотреть 

этимологию слова “творить”, то можно говорить не только о том, что что-то 

можно совершить, сделать, изготовить, приготовить, но и преподнести, 

познакомить и т.д.  В словаре С.И.Ожегова  слово “творчество” определяется 

как “создание новых по замыслу культурных, материальных ценностей.”   

Можно привести еще одно определение творчества, не противоречащее 

предыдущим и с которым следует согласиться: “Творчество - деятельность, 

результатом которой является создание новых материальных ценностей. 

Будучи по своей сущности культурно-историческим явлением, творчество 

имеет психологический аспект: личностный и процессуальный. Оно 

предполагает наличие у личности способностей мотивов, знаний и умений, 

благодаря которым создается продукт, отличающийся новизной, 

оригинальностью, уникальностью” [[124], с.193].  

Как видно, значительное число исследователей правомерно выражают 

мнение о том, что творчество представляет собой специфический вид 

деятельности, направленный на разработку и создание чего-то нового, будь то 

в материальной или духовной сфере деятельности. Кроме того, как 

подтверждают материалы многих исследований, структура творческой 

деятельности весьма сложна и многие аспекты ее еще требуют своего 

пристального изучения.  

Говоря о творчестве, можно определить основные черты этого понятия: 

“1) самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию; 2) видение 

новых проблем в знакомых, стандартных условиях; 3) видение новой 

возможной функции знакомого объекта; 4) видение структуры объекта, 

подлежащего изучению (например, видение состава условий задачи, типов ее 

данных, характере соотношения их с требованиями); 5) умение видеть 
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альтернативу решения, альтернативу подхода к его поиску; 6) умение ком-

бинировать ранее известные способы решений проблемы для конст-

руирования нового способа; 7) умение создавать оригинальный способ при 

известности других” [[92], с.12-16]. 

В ряде уже приведенных исследований показано, что творчество имеет 

определенную направленность, определенную сферу (художественное 

творчество, научное творчество и др.).  

В формировании личности работника нового типа особое значение 

приобретает научно-техническое и политехническое творчество. В 

общепринятом понимании научно-техническое творчество представляет 

собой деятельность, порождающая качественно новые результаты в области 

науки и техники и отличающаяся оригинальностью и уникальностью. К 

данной деятельности относятся рационализация, изобретение, открытие. 

Следует отметить, что основы технического творчества закладываются 

в раннем возрасте. 

В ходе наблюдений, бесед с руководителями кружков технического 

творчества, в результате анализа представленных учащимися изделий на 

выставки технического творчества, было выявлено следующее. В 

большинстве это модели (копии) автомобилей, кораблей, самолетов, 

тщательно изготовленных по готовым чертежам, технологическим картам, но 

лишенные динамических качеств, функциональности. При этом многие 

педагоги, к сожалению, считают, что это есть техническое творчество, 

непроизвольно (либо произвольно) отождествляя понятия “техническое 

моделирование” с “техническим творчеством” - техническим 

конструированием. Одновременно педагоги ссылаются (в известной степени 

справедливо) на то, что при изготовлении моделей автомобилей, самолетов, 

тракторов, сельскохозяйственной техники и т.д. учащиеся используют ранее 

полученные общетрудовые знания и умения, приобретают некоторые новые 

специальные технико-технологические знания и умения, безусловно, 

техническое моделирование играет, как показывает многолетний опыт, 
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положительную роль в формировании у учащихся определенных знаний и 

умений. И все же, по нашему мнению, такой подход к деятельности кружка 

технического творчества  в условиях дополнительного образования  нельзя 

считать полностью оправданным, поскольку он отличается узостью решаемых 

в его рамках педагогических задач. 

Нами была предпринята попытка рассмотреть деятельность кружка 

технического творчества  в условиях дополнительного образования с иных 

принципиальных позиций. Прежде всего мы рассматриваем кружок 

технического творчества как объект, являющийся элементом школьного 

учебно-воспитательного процесса.  

О.В. Козлова считает, что “Всякая сложная система является таким 

соединением составляющих элементов, которое обладает новыми качествами, 

отсутствующими у каждого из элементов системы... Главное требование 

существования всякой системы - пропорциональное соотношение ее 

отдельных частей” [[70], с.13]. И.В. Блауберг и Э.Г. Юдин подчеркивают, что 

“Существо системного подхода выявляется, прежде всего, в специфике задач, 

которые выступают как центральное при его реализации. Основная цель 

многообразных системных исследований может быть сформулирована как 

поиск научных средств, с помощью которых может выразить целостность 

исследуемого объекта, т.е. охарактеризовать те специфические черты, 

свойства, признаки, “органы” и т.д., которые “делают” объект системой. В 

этом смысле основная проблематика системного подхода существенно 

зависит от выявления и исследования многообразных связей, присущих 

системному объекту, причем особое внимание обращается на выявление 

“системообразующих связей”, т.е. тех связей, которые могут быть обнаружены 

у объекта лишь на системном уровне рассмотрения” [[24], с.102-103]. 

В.Н. Пушкин утверждает, что “...то или иное производственное 

подразделение, насчитывающее тысячи составных частей, может 

рассматриваться, как малая система, поскольку его оперативное управление 
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не связано с постоянной выработкой новых, не имевшихся ранее регу-

лирующих воздействий. И, наоборот, школьный класс, несмотря на небольшое 

число учеников, ставит нередко перед, педагогом весьма серьезные задачи” 

[[126], с.227-228]. 

В.С. Тюхтин замечает, что “К настоящему времени еще не выработаны 

общепринятые определения понятия системы и организации, приложимые к 

изучении любых объективно существующих или мыслимых предметов. 

Трудности выработки унифицированных понятий коренятся в факте 

огромного (практически неисчерпаемого) множества качественно 

разнородных систем. Опираясь на исследования ряда отечественных и 

зарубежных авторов, можно дать следующие “рабочие” определения понятия 

системы: ... Система - это множество связанных между собой элементов 

(любой природы), имеющие тот или иной вид упорядоченности по 

определенным свойствам и связям и обладающие относительно устойчивым 

единством, которое характеризуется внутренней целостностью, 

выражающейся в относительной автономности поведения и (или) 

существования этого множества в окружающей среде” [[158], с.48]. 

Так, например, А.И. Берг отмечает, “что обучение можно рассматривать, 

как систему управления, одной из важнейших и специфических особенностей 

которой является то, что объектом управления в этой системе является сам 

человек. Цель обучения заключается в переводе этой системы из одного 

состояния в другое, которое является желательным с точки зрения 

управляющих сил” [[21], с.5]. 

М.А. Данилов считает, что “любая система может быть правильно 

понята как единство ее структуры и функций. От природы системы как целого 

зависит не только функция ее как целого, но и функция каждого из элементов 

системы. Понимание структуры и функции не может быть осуществлено 

только практическим путем. Истинная задача науки состоит в том, чтобы 

понять структуру и функцию как продукт исторически развивающейся 

системы, где ведущая, определяющая роль принадлежит функции... Чтобы с 
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самого начала подготовить условия рассмотрения объекта, необходимо 

раскрыть его как систему, имеющую определенную структуру, функции и 

внутренние импульсы развития” [[40], с.77].  

О.П. Околелов обращает внимание на то обстоятельство, что “В качестве 

базовых элементов обобщенная педагогическая система, включает человека, 

социальный опыт (знания), формы организации воспитательной и учебной 

деятельности, методы обучения и воспитания, познавательной деятельности и 

др. Она находится в непрерывном движении благодаря постоянному 

взаимодействию части и целого, необходимого и случайного, организации и 

дезорганизации, требований к личности и ее возможностей их выполнить, 

интересов личности и возможностей их удовлетворения и т.д. Любая система 

функционирует в условиях неполной и неточной информации о проблемах, 

связанных с выбором путей ее дальнейшего движения” [[112], с.50]. 

Ю.К. Бабанский выделяет в процессе обучения такие звенья: “усвоение 

и конкретизация педагогами общественных целей и задач обучения на основе 

изучения особенностей системы (учащиеся, условия и пр.), в которой протека-

ет обучение (здесь отражается опосредованное взаимодействие педагогов и 

учащихся, так как первые конкретизируют цели обучения на основе изучения 

вторых); планирование педагогами средств обучения, выбор содержания, 

форм и методов обучения с учетом выявленных особенностей обучаемых 

(опосредованное взаимодействие); непосредственное дидактическое 

взаимодействие педагогов и обучаемых, в ходе которого педагоги организуют 

деятельность по овладению знаниями, умениями, навыками, а обучаемые 

активно овладевают ими; текущий контроль и самоконтроль за усвоением 

знаний, умений и навыков, оперативное регулирование процесса обучения; 

анализ и самоанализ результатов определенного этапа развития процесса 

обучения педагогами и учащимися, выявление нерешенных задач для учета их 

в новом цикле процесса. Такой состав звеньев (этапов развития) процесса 

обучения не только более целостно отражает непосредственное или 
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опосредованное взаимодействие субъектов и объектов, но и подчеркивает 

роль преподавания в этом процессе” [[15], с.42]. 

В.П. Беспалько считает, что “Под педагогической системой будем 

подразумевать сложную совокупность взаимодействующих элементов, 

частных систем и связей, обеспечивающих возможность воздействовать на 

течение педагогического процесса, т.е. управлять им. Выделение и анализ 

педагогической системы - необходимое условие оптимизации учебного 

процесса” [[23], с.73]. 

Перед педагогической наукой встает задача - разработать теорию и 

методику управления этой сложной и многоуровневой системой воспитания, 

обосновать назначение, функции и логику деятельности воспитателей” [[146], 

с.54]. 

В. Кутьев отмечает, что “Возможно, системный подход принесет пользу 

и воспитанию, особенно той ее направленности, которая рассматривает 

педагогическую действительность в качестве целостности, как предмет теории 

воспитания. Мы против такой системы, когда воспитание предстает как нечто 

застывшее, закостенелое, не позволяющее учесть непрерывные изменения, 

нюансы, оттенки, воздействия, влияния” [[87], с.61]. 

Дидактическая, либо воспитательная система должна быть именно 

диагностически направлена на заранее определенную, сформулированную и 

спланированную цель. Таким образом на важность системного подхода в 

педагогических исследованиях справедливо указывают многие авторы, что не 

противоречит и нашей точке зрения; вполне совпадающей с точкой зрения 

Ю.К. Бабанского, что “... добиться повышения качества и эффективности 

исследований возможно лишь при осуществлении системного подхода” [[16], 

с.6]. 

Многолетние наблюдения за работой кружков технического творчества 

позволили прийти к выводу о том, что только изготовление учащимися 

различных объектов, изделий, пусть даже и довольно сложных, не должно 

быть для учащихся лишь самоцелью. Деятельность кружка технического 
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творчества  в условиях дополнительного образования , по нашему убеждению, 

должна рассматриваться гораздо шире. При этом мы исходим из посылки о 

том, что кружок технического творчества представляется как педагогический 

объект, а его деятельность как система взаимосвязанных элементов 

целенаправленного педагогического воздействия на учащихся. Среди этих 

элементов нами выделяются два базовых, системообразующих - 

дидактический и воспитательный. Дидактический  элемент рассматривается 

нами как возможность при изготовлении изделий, с одной стороны, 

закрепления у учащихся уже ранее полученных знаний и умений по основам 

наук и трудовому обучению, а с другой - приобретения новых, специальных 

знаний и умений, технико-технологического плана, которые не формируются 

на уроках по общеобразовательным предметам и трудовому обучению.  

Следовательно, дидактический элемент деятельности кружка в условиях 

дополнительного образования обогащает сумму приобретаемых учащимися 

знаний и умений, расширяет их научно-технический кругозор.  

Воспитательный элемент должен способствовать решению таких 

вопросов как формирование у учащихся основ технического мышления, 

развитие интересов к технике, привитие организованности, 

последовательности в работе, умение достигать поставленных целей и решать 

возникающие технико-технологические задачи, выработку определенной 

профессиональной направленности. Однако, как убедительно показали наши 

наблюдения, проведенный соответствующий анализ, данная педагогическая 

(двухэлементная) система будет оптимальной лишь при реализации 

следующих важнейших, выделенных нами в процессе опытно-

экспериментальной работы условий, которые мы свели к следующим: 

 выбор, а затем и изготовление объектов (изделий) должен 

осуществляться по принципу «от простого к сложному», но при этом учитывая 

подготовленность учащихся; 

 конструируемые изделия должны носить функциональный 

характер, т.е. быть практически применимы, иметь практическую значимость; 
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 выбранный объект должен быть технологичен, т.е. его 

изготовление не потребовало бы сложных для учащихся технологических 

операций; 

 политехнические и общетрудовые знания и умения учащихся, 

являясь научно-практической базой их деятельности в рамках кружковой 

работы, должны быть использованы при конструировании изделий; 

 изготавливаемый объект, по возможности, должен предусмат-

ривать вариантивность (т.е. варианты конструкции), что будет стимулировать 

развитие у учащихся воображения, основ технического мышления; 

 в процессе изготовления объекта у учащихся должны 

формироваться, кроме интереса, основ технического мышления, и такие 

качества, как организованность, трудолюбие, направленность на 

определенный вид трудовой деятельности; 

Как показали материалы нашей опытно-экспериментальной работы, 

центральным звеном формируемой дидактико-воспитательной системы 

деятельности кружка технического творчества  в условиях дополнительного 

образования является содержательный аспект. При этом возникла 

первоочередная практическая задача - проектирование содержания 

деятельности кружка технического творчества  в условиях дополнительного 

образования . 

При этом следует подчеркнуть следующее. В педагогической науке, 

сложился определенный подход к формированию прикладного аспекта 

теоретической концепции содержания общего среднего образования, который 

оправдан и при проектировании содержания деятельности кружка 

технического творчества  в условиях дополнительного образованиякак 

элемента учебно-воспитательного процесса. Этот конкретный подход 

определяет и реализует дидактика как педагогическая дисциплина, задача 

которой - обеспечить принципиальное единство такого подхода к выбору как 

содержания, так и путей и средств обучения. Ученые-педагоги справедливо 

сходятся на том, что разработку содержания общего среднего образования 
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необходимо ориентировать на предмет именно педагогической теории 

обучения. Это означает, что целостная теоретическая концепция содержания 

образования должна быть сформирована в русле дидактики, что однозначно 

относится и к разработке содержания деятельности кружка технического 

творчества  в условиях дополнительного образования . 

В построении теоретической концепции содержания общего среднего 

образования можно определить, как рассмотрение этого содержания в 

единстве следующих аспектов: социальной сущности, педагогической 

принадлежности содержания образования и системно-деятельностного 

способа его рассмотрения... Исходя из учета социальной сущности и 

педагогической принадлежности, содержание образования можно определить 

как педагогическую модель социального заказа... [[75], с.43]. 

Логика и методика построения содержания политехнического 

образования (а по нашему мнению, содержание деятельности кружка 

технического творчества  в условиях дополнительного образованияявляется 

неотъемлемой частью системы политехнического образования) наиболее 

обстоятельно разработана [[149],с.125].  

Соглашаясь с предложенными подходами к определению содержания 

общего среднего и политехнического образования, их концепциями, 

принципами, уровнями, мы в своей опытно-экспериментальной работе 

предприняли попытку определения конкретного содержания работы кружка 

технического творчества  в условиях дополнительного образования, учитывая 

при этом выше выделенные условия, реализация которых, по нашему мнению, 

оптимально будет способствовать формированию у учащихся определенных 

знаний, а также формирование и развитие важных качеств личности 

подростков. Содержание деятельности кружка технического творчества  в 

условиях дополнительного образования  было подразделено на три основных 

уровня (этапа), а отправным моментом при этом служили выбираемые 

объекты, изделия. 
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Первый уровень (этап) характеризуется тем, что при изготовлении ранее 

незнакомого учащимся объекта (изделия) ими используются заранее 

подготовленный руководителем технологические карты с фиксированными 

операциями в их точной последовательности, т.е. создается алгоритм действий 

учащихся. Кроме того, в технологических картах по каждой операции 

приводятся те знания и умения из содержания основ наук и трудового 

обучения, которые в данной операции должны быть использованы учащимися. 

Второй уровень (этап) характеризуется тем, что: во-первых, объект 

(выбранное изделие) по своей конструкции усложняется по сравнению с 

первым и здесь предполагается уже вариант его изготовления; учащимся 

предлагаются технологические карты, но они уже не имеют полного и 

строгого фиксирования последовательности операций, недостающие 

операции предлагается продумать, определить и выполнить уже самими 

учащимися; во-вторых, школьникам предоставляется возможность самим 

определить (возможно по каждой операции) те знания и умения по 

общеобразовательным дисциплинам и трудовому обучению, которые будут 

использоваться при изготовлении выбранного объекта; в-третьих, данный 

уровень (этап) предусматривает при изготовлении изделия формирование 

новых знаний и умений, т.е. их поиск. 

Третий уровень (этап) характеризуется тем, что учащимся 

преподносится лишь идея, не имеющая выражения в конкретном объекте, 

изделии. Эту идею учащимся предполагается реализовать в определенной 

конструкции. На этом этапе учащимся предоставляется полная возможность 

представлять возможные варианты изделия, обсуждать его варианты, способы 

и приемы изготовления объекта; продумывать применении полученных 

знаний и умений. В последующем, выбранный вариант изделия уже 

воплощается для своего изготовления в технологические карты. На данном 

уровне руководитель технического кружка в условиях дополнительного 

образования уже выступает в роли консультанта, помощника, а в некоторых 

случаях и оппонента. 
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Эти уровни были проверены нами в экспериментальных кружках в 

условиях дополнительного образования. Так например, в кружке 

радиотехники в Лицее для одаренных детей города Душанбе, которым 

руководит Нодиров Н.,  занимаются 27 учащихся. В этой школе большое 

внимание уделено рабочему месту будущих радиоконструкторов. 

Оно оборудовано прочным прямоугольным отопом шириной 0,7 и 

длиной 1,4 м покрытым линолиумом, с выдвижными ящиками для 

инструментов и радиодеталей. Над основной рабочего стола, на высоте 0,5м 

установлена полка, в центре которого закреплена настольная лампа 

шарнирного типа, а по бокам радиоизмерительные приборы НЧ и ЕЧ 

генераторы, осцилограф универсальный, вольтметр. Сбоку справа, имеется 

несколько разеток для подключения приборов. Стол оборудован линией 

заземления. 

В правом ближайшем углу укреплены настольные тиски, размещены 

подставки с паяльником и монтажный инструмент, в центре расположена 10 

мл. губчатая резина, служащая подставкой конструируемой модели, слева 

небольшой ящичек для радиодеталей. В ящиках стола размещен минимальный 

набор инструментов и приспособлений для слесарных и монтажных работ: 

печатные пласты разных размеров ножовка напильники, боковые кусачки, 

плоскогубцы с удлиненными губками, пинцеты, нож, набор жал для 

паяльников, обжигалка, индикатор, отвертки, торцовые ключи различных 

номеров, молоток, штангенциркуль, линейка, изоляционная лента, монтажные 

провода, а также различные радиодетали. 

В кабинете этого кружка в условиях дополнительного образования 

имеется шкаф с полками, на которых находится специальная литература 

подшивки журналов “Радио” со схемами радиоэлектронных устройств 

различного назначения. 

Кроме того кружок радиотехники примечателен тем, что в нем учащиеся 

помимо приобретения знаний основ радиотехники и электроники получают 

навыки работы с различными инструментами использующимися в основном, 
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в столярном областях что в целом повышает уровень технических знаний и 

умений учащихся. 

В наш век инновационных технологий нельзя быть по-настоящему 

образованным человеком, не имея хотя бы элементарных знаний из области 

техники. Вот почему в учебный план школы включены предметы, отвечающие 

новым задачам, поставленными в Законе об образовании. 

Занятия  в кружке строятся от простого к сложному, причем, на самих 

занятиях не просто занимаются конструированием и собиранием роботов из 

деталек, а выполняют проекты: знакомятся с теоретическими вопросами, 

ставят поисковые задачи, учатся работать в команде, обсуждать и отстаивать 

свою точку зрения. Робот помогает пройти этот путь легко и с удовольствием: 

материал не выдается в сухом и дозированном виде, а  познается учащимися в 

игре, в творчестве и поиске решения задачи. 

Правда, насколько эффективны занятия в кружке, зависит от 

преподавателя и его методического обеспечения. Робототехника настолько 

популярна, что существуют специальные методики, в которых продумано 

построено От и До. 

На первых занятиях учащиеся пытаются разобраться в том, как устроен 

реальный мир и по каким физическим законам существует все, что нас 

окружает. Одновременно обучающиеся знакомятся с конструктором, из 

которого они и будут создавать своего первого робота. 

Если говорить о платформе робототехники LEGO, то  младшие 

учащиеся фактически играют с простейшим конструктором для 

конструирования роботов LEGO WeDo, познавая окружающий мир, учась 

взаимодействовать друг с другом. Детали робота довольно легко соединяются 

и похожи на детали традиционного конструктора LEGO, который есть у 

многих дошкольников. Программа для движения робота, которую создают 

обучающиеся, тоже несложная и пишется из готовых «блоков» под 

руководством преподавателя. Но робот у них получается самый настоящий. 
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Ребята постарше пользуются конструктором LEGO Mindstorms; он более 

сложный, с другим принципом крепления. Этот конструктор позволяет 

создать более сложную модель, нежели в LEGO WeDo. На занятиях вводятся 

элементы программирования на языке Scratch, С++, либо визуальном языке 

программирования. 

До последних лет техническая терминология проникала в словарный 

запас учащихся главным образом вне школы. Поэтому учителя не имели 

возможности контролировать правильность усвоения учащимися технических 

понятий и пользования имя. Введение новых учебных предметов с 

техническим содержанием в корне изменило положение дела. Теперь 

технический лексикон школьников формируется под руководством учителя. 

При этом каждое техническое понятие объясняется, соответственно уровню 

знаний учащихся по основам наук, а ответственность за грамотность 

технического словаря ложатся в целом на школу. 

Ознакомление учащихся с технической терминологией начинается уже 

с младших классов, так как именно с этого времени ведется систематическое, 

целенаправленное трудовое воспитание. В это время учащиеся имеют весьма 

ограниченный активный запас технических терминов, и учителя дисциплины 

«Технология» ставят своей задачей не только ознакомление учеников с 

трудовыми и техническими процессами, привитие трудовых навыков, но и 

активное пополнение словаря учащихся техническими терминами. 

Большинство технических терминов интернациональны. От учителей 

требуется дать их полное, правильное объяснение и добиться усвоения 

учащимися. Приемы этой работы общеизвестны. Учителя Центра развития 

одаренности  города  Душанбе  (Джаббаров С., Новиченко В.М., Сенюков В.Л.) 

стараются решить еще одну важную задачу. Учащиеся, окончив школу, 

вольются в трудовые коллективы, многие будут востребованы в организациях 

и учреждениях, где нужно знание русского языка. Большую роль играет 

понимание объяснений технических процессов на русском языке. Кроме того, 
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учителями должен учитываться возросший интерес учеников к технической 

литературе, издаваемой на русском языке.  

Решение этой задачи облегчается благодаря тому, что учителя владеют 

обоими языками. Так, например, объясняя тему "Строгание", учитель вверху 

классной доски укрепляет инструменты, объясняет учащимся, в чем 

заключается процесс строгания, а затем, показывая укрепленный на доске 

рубанок, отчетливо называет этот инструмент по-русски. Учащиеся несколько 

раз повторяют слово "рубанок" громко вслух. Рядом с русским названием 

инструмента учитель пишет его название на таджикском языке. Таким же 

образом объясняется название и назначение других инструментов для 

строгания. После объяснения все новые слова (технические термины) 

учащиеся вместе с переводом на родной язык вносят в специальный словарь 

технических слов и выражений, который имеется у каждого учащегося. 

Во время опроса на следующем занятии учитель, 

вывесив на доске знакомые инструменты, вызывает учащегося и предлагает 

ему рядом с каждым инструментом написать его название на русском языке. 

Следующему ученику предлагается написать названия тех же инструментов 

на родном языке (таджикском). 

Особое внимание учителя придают объяснению тех терминов, которые 

не имеют перевода на родной язык (аккумулятор, амортизатор и др.) 

Изучая тему за темой, учащиеся постепенно заполняют свой словарик 

технических терминов, одновременно пополняя свой активный словарный 

запас. 

Учителя ведут учет усвоенных, в том числе и на русском языке, 

технических терминов. Их количество в V классе равно, примерно, 60 словам, 

в VI классе - 60, в VII классе -70, в VIII классе - 120-150, т.е. за четыре года 

учащиеся усваивают около четырехсот слов. Кроме того, в VII-VIII классах 

ученики уже могут свободно рассказать о любом изученном техническом 

процессе не только на родном, но и на русском языке. Использование при 

объяснении материала плакатов, деталей, машин и механизмов с подписями к 
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ним на таджикском и русском языках способствуют осмысленному усвоению 

изучаемой темы и пополнению запаса технических терминов на двух языках. 

По ряду тем учитель зачитывает вслух интересные статьи из журнала «Юный 

техник», в котором технический материал дается в популярной, доступной для 

учащихся форме. 

 Давая работу на дом, учитель часто рекомендует учащимся 

использовать при подготовке журнал «Юный техник», указывая при этом 

номер журнала, год издания и страницу,  на которой размещен интересующий 

материал. 

Техническую литературу на русском языке учащиеся широко 

используют также при выполнении лабораторных работ. В кабинете 

машиноведения сосредоточена учебная, справочная и популярная техническая 

литература: журналы «Юный техник», «Техника -молодежи», «Знание - сила», 

«Радио», «Краткий технический справочник» и др. В инструкционных картах 

к лабораторным работам даны ссылки на ту или иную книгу, журнал, 

справочник. В ходе выполнения лабораторной работы и составления отчета 

ученик использует рекомендованную литературу, при необходимости 

обращаясь за консультацией к учителю. 

Все это способствует привитию навыков самостоятельной работы с 

технической литературой и в то же время развитию речи учащихся на русском 

языке. 

Большую помощь учащимся V-VIII классов в пополнении запаса 

технических терминов оказывают различные кружки технического творчества, 

а также кружок «Умелые руки». 

Интересной формой пополнения технического словаря являются 

экскурсии на производство, которые проводятся обычно совместно с 

учителями русского или таджикского языка. Контакт с учителями 

таджикского и русского языка поддерживается постоянно: можно попросить 

включить определенные термины в дидактический материал уроков, спросить 



76 
 

некоторые определения, помочь разобраться в допускаемых речевых 

ошибках. 

В IX-XI классах проводятся на таджикском и русском языках  

сочинения на производственные темы («Цех, в котором я работаю», 

«Трудовые подвиги на нашем предприятии» и др.). Силами учащихся IX- XI 

классов под руководством учителей основ производства, таджикского и 

русского языка в школе ежемесячно выпускается стенная газета 

со статьями, чертежами, загадками на таджикском и русском языке. 

Помимо этого, учащиеся IX классов почти ежедневно выступают по 

школьному радио. Они рассказывают о новинках науки и техники, делятся 

своими успехами в производственном обучении, не без основания гордясь 

знанием довольно большого количества производственных терминов 

и выражений. 

В конце каждого учебного года в Центре развития одаренности  города  

Душанбе устраивается «Вечер труда». К этому вечеру ведется большая 

подготовка в течение всего года. Одному учащемуся поручается подготовить 

доклад на тему "Как я использовал знания школьных предметов при 

производственном обучении», другому - подготовить рассказ на тему «Как я 

стал токарем", третьему - сделать доклад "Как я свой обогащаю свой 

словарный запас техническими терминами» и т. п. Устраивается выставка 

сделанных учащимися предметов с подписями на таджикском и русском языке. 

На вечере, кроме докладов, ставится пьеса на русском языке на трудовую тему 

по материалам журнала «Театр»; проводится викторина на выявление ученика, 

лучше всех знающего производственные термины. В вечере принимает 

участие большое количество учащихся, и, естественно, польза бывает очень 

большой. 

Усвоение технических терминов на таджикском и русском 

языках является важной частью в решении поставленной задачи: подготовить 

учащихся грамотными и в техническом отношении. 
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Готовясь к уроку, учителя работают над словарем, чтобы каждый термин  

дошел до учащихся в правильном толковании. Они же добиваются 

правильного произношения технических терминов на таджикском и русском 

языке. Список терминов, трудных в орфографическом отношении, обычно 

вывешивается надолго, пополняется, написание систематически проверяется. 

Большую помощь в этом оказывают учителя таджикского и русского языков. 

В Центре развития  одаренности  города  Душанбе  функционирует 

кружок электротехники, которым руководит Моеншоев Б. Здесь учащиеся 

занимаются в основном изучением основ электроники, устройством 

различных электрических приборов, способами получения электрического 

тока, проводят различные опыты. 

В кабинете кружка в условиях дополнительного образования имеется 

множество различных электроприборов: лабораторный автотрансформатор, 

понижающие и повышающие трансформаторы, стабилизаторы, выпрямители, 

постоянные магниты с вращающимися рамками, проводники, различной 

проводимости (сталь, алюминий, медь, нихром), диэлектрики (резинки, стекло, 

древесина, этопит) монтажные провода - об особенностях каждого из которых 

рассказывает своим ученикам их наставник при проведении различных 

опытов. 

Прежде чем приступить к занятиям,  руководитель кружка в условиях 

дополнительного образования Моеншоев Б. рассказывает школьникам о роли 

электричества в жизни человечества, о природе электрического тока, его 

разновидностях, о превращении солнечной, атомной, механической, тепловой 

и химической энергии в электрическую, об использовании электричество во 

всех отраслях человеческой деятельности. 

Он также объясняет школьникам о воздействии электрического тока на 

организм человека, о правилах техники безопасности, об оказании первой 

помощи при поражении электрическим током. 

Далее руководитель демонстрирует школьникам опыты для получения 

постоянного и переменного токов, измерение их параметров, объясняет работу 
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различных электрических приборов, рассказывает о способах и материалах 

для их изготовления. Моеншоев Б. всегда акцентирует внимание своих 

подопечных на том что каждый современный школьник должен знать об 

электричестве как можно больше, так как вся их будущая деятельность в какой 

бы сфере они не были заняты, в том или иной мере будет зависеть от 

электроэнергии. 

Таким образом, выделенные уровни (этапы) определяют 

содержательный (дидактический) элемент формируемой системы 

деятельности кружка технического творчества  в условиях дополнительного 

образования . Второй элемент разрабатываемой дидактико – воспитательной 

системы деятельности технического кружка в условиях дополнительного 

образования – воспитательный; имеет возможность реализоваться на всех трех 

уровнях (этапах) в широком целенаправленном диапазоне: от формирования 

устойчивого интереса к технике до профессионального самоопределения. 

 

 

 

 

2.2. Технология оптимизации работы кружка технического 

творчества  в условиях дополнительного образования  

 

Прогресс производства в обществе рассматривается сегодня в прямой 

зависимости от формирования, развития, совершенствования творческих 

способностей работников, участвующих в нем. Важным участком развития 

творческого потенциала современного работника является обучение его 

основам научно-технического творчества. Научно-технический прогресс и 

научно-техническое творчество - понятия, слитые в нашем сознании воедино, 

неотделимые друг от друга. 

В научной литературе существуют различные точки зрения на сущность 

технического творчества. В частности, высказывалось мнение о том, что 
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техническое творчество является всего лишь простым следствием развития 

науки. Тем самым отрицалась его самостоятельность и специфика развития. С 

такой точки зрения вряд ли можно согласиться. Самостоятельный характер 

технического творчества, по справедливому замечанию В.И. Белозерцева, 

вытекает из следующих его особенностей: (оно совершается в сфере 

материального производства и обусловлено его потребностями, выполняя при 

этом три важных функции (быть фактором развития производства, средством 

совершенствования техники, фактором развития человека, его творческих 

интеллектуальных способностей); техническое творчество выступает формой 

социальной активности в труде, обусловленной общественными отношениями; 

этот вид духовно-творческой деятельности, способствующей в конечном счете 

ликвидации различий между физическим и умственным трудом; исторически 

техническое творчество возникло до появления науки как системы знаний” 

[[20], с.14]. 

Многогранность технического творчества как социального феномена 

породила разноречивость мнений относительно его содержания и функций, а 

это, в свою очередь, осложнило выработку такого определения технического 

творчества, которое стало бы общепринятым. Исходя из совокупности 

характерных особенностей данного явления и анализа уже существующих 

определений его, мы считаем возможным рассматривать техническое 

творчество как одну из форм социальной активности субъекта, обусловленную 

потребностями материального производства и направленную на его 

совершенствование. 

Проявление социальной активности тесно связано с инициативой, 

рождающей творчество, потому “социальной активности присуще творческое 

начало... она есть проявление творческого отношения личности к жизни” 

[[125], с.18]. 

То, что техническое творчество следует рассматривать как одну из форы 

проявления социальной активности личности, обусловлено следующими 

обстоятельства: во-первых, техническое творчество - это деятельное 
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состояние субъекта, так как проявляется только в процессе труда; во-вторых, 

оно носит самостоятельный характер, т.е. возникает как целенаправленный, 

осознанный комплекс определенных действий личности; в-третьих, 

техническое творчество возникает в ответ на потребности материального 

производства и направлено на усовершенствование его, т.е. имеет 

определенную общественную значимость; в-четвертых, уровень активности в 

техническом творчестве можно выразить в определенных измерениях, 

характеризующих количественные и качественные его проявления. 

В условиях современного научно-технического прогресса неуклонно 

возрастает роль научных знаний в деятельности всех тех, кто занимается 

техническим творчеством. Эмпирическое знание все чаще уступает ведущее 

место научному знанию. В техническом творчестве происходит интеграция 

функций исполнения и планирования, раздвигаются границы трудовой 

деятельности, возникают возможности для развития и применения широкого 

круга способностей. 

В научных источниках принято выделять в техническом творчестве 

несколько уровней. Так, например, выделяются следующие: “самостоятельное 

создание новых образцов машин, приборов, технических конструкций֊-

уровень изобретения; внесение частичных изменений в существующую 

технику, технологию, организацию труда - уровень рационализации, 

самостоятельное создание машин, приборов, аппаратов по имеющимся 

чертежам - уровень любительского творчества; моделирование имеющейся 

техники, приборов, аппаратов” [[105], с.195]. Указанные уровни вполне можно 

отнести и к деятельности технического кружка в условиях дополнительного 

образования, поскольку в любом из них выделяются определенные задачи, 

характерные для дидактического элемента в работе технического кружка в 

условиях дополнительного образования. 

Материалы, полученные в ходе опытно-экспериментальной работы, 

позволили выделить конкретные задачи дидактического элемента 

деятельности технического кружка в условиях дополнительного образования 
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как одной из организационных форм процесса обучения, которые мы свели к 

следующим: 

1.Содержание деятельности технического кружка в условиях 

дополнительного образования должно способствовать расширению и 

дальнейшему накоплению политехнических, общетрудовых знаний и умений; 

формированию некоторых специальных технико-технологических знаний и 

умений; обучение учащихся умениям переноса ранее полученных знаний и 

умений по основам наук, трудовому обучению в плоскость их практического 

применения при изготовлении изделий, объектов; сформировать умения 

решать конкретные технологические задачи. 

2. На основе полученных знаний и умений развитий интереса к технике 

и технологии научить учащихся выдвигать конкретную техническую идею, 

конструкцию, а затем и воплощать ее в изделие, что будет активизировать 

процесс формирования основ технического мышления. 

Здесь необходимо отметить следующее. “В современной машине, - 

пишут академики И,И. Артоболевский, И.П. Бардин, А.А. Благонравов, Н.Г. 

Бруевич, В.И. Дикушин, Б,С. Стечкин, - как в фокусе, сосредотачиваются опыт 

и достижения многих теоретических и прикладных наук. Чтобы разобраться в 

устройстве сложной машины, надо изучать математику и физику, 

сопротивление материалов и металловедение, гидравлику и газ одинамику, 

электротехнику и электронику и другие науки. Надо быть очень образованным 

человеком, чтобы стать  повелителем машин, а тем более их творцом. 

Не знать, как работают дизельный и реактивный двигатели, 

электромотор и автоматический станок, скоро будет так же стыдно, как теперь 

не уметь писать и читать. “Знание основ техники станет всеобщим” [[102], с.1]. 

Отсюда вытекает одно важное педагогическое требование - техническим 

дисциплинам невозможно обучать преимущественно словесным методом. Как 

показали психологические исследования, использование лишь словесных 

методов приводит к формализму знаниях, к несению их использовать 

различных условиях практической деятельности. Данные исследований  
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позволяют сделать основание для постановки особой проблемы - проблемы 

технического мышления как специфического вида интеллектуальной 

деятельности человека.  

Термин “техническое мышление” в последние годы начал довольно 

широко употребляться на страницах психологической и методологической 

литературы. Первоначальное определение указанного термина приводится Н.З. 

Богозовым, И.Г. Гозманом, Г.В. Сахяровым в их “Психологическом словаре”. 

Они рассматривают техническое мышление как деятельность, направленную 

на самостоятельное составление и решение технических задач. [[102],24] 

Исследованию проблемы технического мышления значительное внимание 

уделил Т.В. Кудрявцев. [[82], с.241] Полемизируя с вышеназванными 

авторами, Т.В. Кудрявцев отмечает: “…определить техническое мышление 

как процесс решения технических задач, может быть и было бы правильно, но 

только при одном непременном условии - необходимо раскрыть специфику 

технической задачи, ибо любой процесс технического мышления протекает 

как решение тех или иных задач. Таким образом, подобные определения 

фактически мало что определяют и разумеется, ничего не раскрывают в спе-

цифике технического мышления. Стремление во что бы то ни стало дать 

строгое научное определение явлениям и фактам (пусть и очень важным!) не 

может привести к успеху, если они еще недостаточно изучены и 

систематизированы. А именно с таким положением мы и сталкиваемся в 

области проблем технического мышления” [[82], с.184]. 

Продолжая исследовать проблему технического мышления, Т.В. 

Кудрявцев и И.С. Якиманская отмечают: “Одной из характерных черт 

технического мышления является, таким образом, постоянная и подчас очень 

тонкая динамика взаимоотношений между теоретическими и практические и 

действиями, их взаимовлияния и взаимообусловленность. Решение 

производственно-технических задач предполагает постоянный переход от 

оперирования абстрактными законами, принципами, формулами правилами, 
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на основе которых возникают первоначальные предположения, к 

практической их проверке”. 

В свою очередь практическая проверка первоначальных гипотез 

приводит к новым теоретическим расчетам и предложениям. 

Умственные усилия возможны только, тогда, когда человек увлечен 

своим делом, а поставленная задача, требующая разрешения, вызывает у него 

большой познавательный интерес. Вместе с тем, расширение круга 

технических интересов способствует дальнейшему развитию мышления, так 

как расширяет круг разнообразных задач, который решает, человек. 

Любовь к своей профессии, горячее стремление улучшить условия труда, 

повысить его производительность являются одним из многих побудительных 

мотивов, заставляющих работника активно искать пути усовершенствования 

производственного процесса, мобилизовать свои технические знания и опыт 

на решение производственно-технических задач. Можно вполне обоснованно 

утверждать, что нельзя развивать техническое мышление учащихся, не забо-

тясь о развитии у них технических интересов. 

Исследованиями педагогов и психологов доказано, что устойчивые 

познавательные интересы учащихся формируются и получают развитие в том 

случае, если сам процесс обучения построен на основе проблемного подхода 

(иногда в литературных источниках встречается выражение “проблемный 

метод”), организованного на уроках по общеобразовательным предметам, в 

процессе организации трудового обучения. Значительные возможности, как 

показывает практика, имеет в этом плане деятельность технического кружка в 

условиях дополнительного образования. 

Изучая конструкторскую деятельность, В,А. Моляко выделяет 

некоторые уровни этой деятельности. Так, автор считает, что простейший 

уровень конструкторского мышления характеризуется ограниченностью 

конструирования лишь предметно- представленными элементами и простыми 

структурами элементов. Такое конструирование заключается в 

непосредственном соединении данных субъекту частей. Такое 
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конструирование выполняет дошкольник из кубиков, колец, других 

простейших элементов, школьник, изготавливающий из данных ему частей 

коробку, ящик и т.д. Такое конструирование выполняют студент, рабочий и 

даже конструктор, когда из простых деталей собирают простой механизм. 

Автор простейший уровень конструирования разбивает на подуровни, в 

зависимости от сложности создаваемого объекта. “Можно говорить, считает 

В.А. Модяко, - об элементарном построении, когда из двух-трех деталей 

составляется очень простая конструкция. Следующим будет уровень блочного 

конструирования, когда из нескольких элементов создается узел (вал с 

шестернями), отдельный блок (стена, дома с окнами и дверями и т.д.). И 

высший уровень-построение из элементов и блоков целого, системы 

(например, домика, машины, паровоза из кубиков, простой модели транспорта 

и т.п.)” [[103], с.89-92].  Автор делает вывод, что такое конструирование 

характерно для людей разных возрастов и квалификаций. 

В психолого-педагогических источниках указанное конструирование 

определено как репродуктивный уровень. И он подразделяется на три 

подуровня: элементный - создание элемента по макету, чертежу (материальное 

конструирование - вытачивание детали на станке, графическое 

конструирование - построение детали в эскизе, чертеже, скажем, болта, кольца, 

зубчатого колеса и т.д.); блочный - создание, узда, входящего в состав какого-

либо изделия (части мотора, часового механизма, дома и др.); системный - соз-

дание целого изделия (редуктора, автомобиля, самолета и т.д.). 

В основе репродуктивного конструирования лежит использование 

конкретного изделия, как правило, без изменения или с простейшими 

изменениями, не влекущими изменения основных функций общей 

структурной композиции и др. Это простейшая реализация стратегии поиска 

аналога. 

При репродуктивном конструировании копируемые изделия 

представлены лишь в простейших случаях, а в общем конструирование 

осуществляется по их макетам, чертежам, описаниям и т.п. Наиболее 
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типичный случай такого конструирования - выполнение деталировки по 

общему виду изделия, представленному в чертеже, или же использования для 

вычерчивания общего вида рисунка другого чертежа и т.д. 

Продуктивное конструирование связано сo структурными и 

функциональными перекомбинациями, переориентированиями. Оно также 

характерно для разных возрастных уровней, но в основе его - не копирование, 

не перенос готового, а использование виденного. Использование учащимся в 

проекте по деталям машин принципа, который он знает не из теоретического 

курса, а подмечен в цехе -  это продуктивное конструирование, коническое 

конструирование, связанное с копированием созданий природы (живых 

организмов и растений) - это также продуктивное конструирование. 

Элементное продуктивное конструирование связано с созданием 

элемента путем изменения другого элемента, например, конструирование 

резца с углами, характеризующими оптимальное движение заостренных 

предметов в воде. Узловое конструирование предполагает изготовление части 

целого с привнесением новизны, с изменениями, с собиранием этой части из 

разных элементов. 

Продуктивное конструирование основывается на поиске аналогов 

сравнительно отдельных, на пере комбинирования н реконструкции, но при 

этом сколь сильно бы новая конструкция не отличалась от старой, от той, 

которая послужила ее основой, всегда подразумевается непосредственное 

знакомство конструктора со старей конструкцией, ее чертежами, макетами, 

описаниями и т.д. 

Интенсификация, по мнению многих специалистов, заключается прежде 

всего в том, чтобы время на занятиях стало индивидуальным 

временем каждого учащегося, иными словами, чтобы на занятиях не 

было, насколько это возможно, момента, когда бы тот или иной учащийся 

находился вне процесса обучения. С помощью ТСО можно 

учитывать индивидуальные особенности обучаемых: память, слух, 
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темперамент, логические способности и т.п., что повышает эффективность 

овладения тем или иным предметом. 

С появлением новых технических средств учители связывали и 

связывают возможность интенсификации процесса обучения и в 

какой-то мере разгрузки от значительного напряжения, характерного 

для работы тех, кто преподает, более, чем для любой другой 

педагогической профессии, так как обучение может быть успешным только 

при наличии постоянной обратной связи с обучаемым, что 

требует от учителя множества реакций на речевое поведение 

обучаемых. Под обратной связью понимается получение сведений о 

ходе управляемого процесса, в данном случае процесса обучения. 

Современный этап обучения характеризуется наличием в арсенале 

учителей разнообразных технических средств. Важными характеристиками 

использования технических средств является системность и комплексность их 

применения. Системный подход заключается в том, что включение ТСО в 

учебный процесс должно быть предусмотрено учебным планом там, где это 

целесообразно и эффективно, так как случайное, немотивированное 

применение ТСО может дать худшие результаты, чем работа вообще без них.  

Комплексность в применении ТСО необходима потому, что различные 

виды технических средств позволяют разносторонне формировать 

необходимые навыки и умения, устраняют монотонность, однообразие работы. 

Традиционно ТСО разделяют на аудитивные, визуальные и 

аудиовизуальные (АВС) средства; к ним теперь присоединяются обучающие 

машины типа «КИСИ» и ЭВМ (для контроля знаний и обучения). 

Остановимся на тех ТСО, которые целесообразно применять на 

начальном этапе обучения. К аудитивным средствам относятся записи на 

диктофон и учебное радио. Лингафонные задания способствуют 

формированию как языковых, так и речевых (говорение и аудирование) 

умений и навыков. Из функций этих ТСО выделим следующие: 
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Управление процессом обучения. С помощью аудитивных средств 

обеспечивается самостоятельная работа учащихся, достигается 

индивидуализация обучения, что особенно ценно в процессе формирования 

артикуляторных механизмов, речевого слуха, под которым подразумевается 

способность различать смысловые компоненты речи и интонационные 

конструкции. Выполнение лабораторных работ в лингафонном кабинете 

способствует продлению времени контакта со звучащей иноязычной речью, 

добавим, эталонной речью. Такая работа позволяет в 2-3 раза повысить 

интенсивность усвоения материала. Практика показывает, что формирование 

артикуляционной базы и речевого слуха у учащихся  облегчается тем, что на 

этапе ВФК учащиеся ежедневно выполняют внеаудиторные лабораторные 

работы, содержание которых тесно связано с введенным на занятиях 

материалом.  

Учитель, предлагая  учащимся  те или иные задания, управляет их 

внеаулиторной работой, делает ее целенаправленной и корректируемой.  

Кроме того, осуществляется индивидуализация обучения, так как 

каждый может работать в необходимом ему временном режиме, с 

необходимым количеством повторений и выполнением дополнительных 

упражнений в случае необходимости.  

Аудитивные средства дают возможность предъявить эталонный образец 

звучания (произношение отдельного учителя не всегда можно считать 

эталонным; кроме того, не все носители языка вполне осознают, чем владеют, 

например, довольно сложно воспроизвести безукоризненно ту или иную ИК; 

важная задача также избавить учителя от рутинной работы). Поэтому на 

начальном этапе работа с фонограммой эффективна в течение 20-25 мин. (не 

более), затем слуховой анализатор утомляется, поэтому фонограмма должна 

содержать такие виды заданий, в которых используются зрительные и 

моторные анализаторы, а также зрительные паузы. 

В лингафонном кабинете учащиеся выполняют специальные 

лабораторные работы либо под руководством учителя, либо самостоятельно. 
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Целесообразно иметь магнитофон в аудитории; включая его по мере 

необходимости, предъявлять новый материал и осуществлять его первичное 

закрепление. 

Все это связано с третьей функцией аудитивных средств - 

возможностью самоконтроля и самокоррекции. Следует 

отметить и значение их в формировании умений аудирования и говорения, где 

они служат коммуникативным партнером, обеспечивающим правильный 

стереотип речевого поведения. 

На среднем этапе аудитивные средства выполняют и четвертую 

функцию - источника содержательной информации, а также средства 

обучения восприятию и записи лекций. 

Основные виды лингафонных упражнений 

1. Прослушивание образцов изучаемых языковых явлений, 

предъявление фонетического, интонационного, лексического и 

грамматического материала. 

2. Имитация образцов. 

3. Упражнение на дифференциацию. 

4. Фонетические и интонационные диктанты. 

5. Упражнения на распознавание тех или иных объектов обучения. 

6. Обучение технике чтения. 

7. Прослушивание текста с целью понимания его содержания. 

8. Ответы на вопросы тексту. 

9. Тренировка понимания отдельных смысловых фрагментов текста к 

реакция на них (слушайте предложение, вопрос к нему, дайте ответ). 

10. Тренировка грамматических навыков. 

11. Обучение записи лекций. 

12. Контролирующие тесты. 

Как уже говорилось, эффективность работы с фонограммой 

увеличивается, если виды упражнений чередуются. Полезна опора на 

зрительный анализатор (книга, карточки), чередование слушания с 
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выполнением письменных заданий. Представляется, что внеаудиторные 

занятия должны быть только индивидуальными, это позволит максимально 

активизировать работу каждого. 

При реализации продуктивных видов речевой деятельности 

возникают следующие трудности: определение предмета высказывания и 

логической последовательности рассказа (план содержания) и отбор языковых 

средств для их выражения. 

Визуальные средства обучения - это презентации, слайды, рисунки, 

фотографии, картины, схемы, таблицы, пиктограммы, неозвученные 

диафильмы и диасерии. Визуальные средства доступны учащимся с разным 

уровнем владения языком, особенно на начальном и среднем этапах обучения. 

Они могут служить средством предъявления языкового материала 

(таблицы, схемы, рисунки), а также стимулом для развития продуктивных 

видов речевой деятельности: говорения и письма. С их помощью можно 

создавать ситуации, последовательность зрительных образов.  

При формировании умения выражать свои мысли на иностранном языке 

учащемуся приходится распределять внимание на два объекта: план 

содержания и план выражения. Применение зрительной наглядности 

позволяет сосредоточить внимание на плане выражения, так как объект речи, 

тема высказывания, логическая последовательность уже задаются. 

Зрительная наглядность как стимул для речи более ценна, чем слуховая, 

потому что зрительный стимул вводится быстрее, практически мгновенно (2-

4 сек.), тогда как для описания ситуации словесно требуется больше времени 

(6-8сек.) и больше доступных для понимания обучаемых языковых средств. 

Преимущество зрительного стимула перед слуховым еще и в том, что он 

непосредственно перекодируется в речь, создает мотивацию речевого 

действия: возникает необходимость решения коммуникативных задач, иногда 

близких к условиям естественного общения. На начальном этапе 

целесообразно создание презентаций.  
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Это семантизирующая функция, которая на начальном этапе имеет 

важное значение, например, при введении новой лексики, так как вводимые 

лексические единицы носят конкретный характер. При этом закладывается 

непосредственная связь между Вводимым словом и соответствующим ему 

понятием, что особенно ценно в случае отсутствия языка-посредника.  

Вторая функция - воссоздающая ситуацию общения. Конечно, 

полезность визуальных средств во многом зависит от их методической 

реализации. Они должны быть оформлены или отобраны так, чтобы 

содержащаяся в них информация была необходимой и достаточной, а именно: 

только та информация, которая может быть воспринята и усвоена обучаемыми 

на каждом этапе.  

С нею тесно связана и третья - стимулирующая высказывание. Четвертая 

функция - организующая, в конечном итоге она определяет качество 

предлагаемых для работы материалов и эффективность приемов обучения, 

отобранных учителем в каждом конкретном случае обучения. 

Аудиовизуальные средства обучения представляют собой синтез 

слышимой речи и изображения, что обеспечивает наглядность речевых 

поступков. Это озвученные диафильмы и диасерии, телефильмы, 

видео- и кинофильмы. Их назначение: формирование и развитие 

умений устной речи - говорения и аудирования. В теле-, видео- и кинофильмах 

изображение динамично. Видеофильм предназначен стать самым 

эффективным из аудиовизуальных средств обучении: его можно снять по 

методически отработанному сценарию, при наличии телевизора видеофильм 

легко воспроизводится.  

На начальном этапе целесообразнее использовать озвученные 

диафильмы и диасерии (диафоны). Это связано с тем, что изображение 

показ, объяснить непонятное, повторить тот или иной фрагмент. 

в них статично, при необходимости учитель может остановить 

Однако очень часто получается так, что и обучающий, и обучаемые 

тяготятся записанным на магнитофон текстом; кроме того, возникают 
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и технические трудности синхронизации изображения и звучащего 

текста. Поэтому использование видеофонограммы при условии, что 

учитель - носитель языка, может быть ограниченным. 

В дальнейшем можно использовать художественные фильмы, 

организовать просмотр публицистических телепередач. Все это требует 

предварительной подготовки с целью снятия трудностей, тогда просмотр даст 

немалый воспитательный и в какой-то мере учебный эффект. 

Нужно специально подчеркнуть необходимость такой предварительной 

работы, иначе мы рискуем получить отрицательный эффект из-за 

недостаточной языковой подготовки учащихся и неверного толкования ими 

страноведческих реалий. 

Основные работы с применением видеограммы и видеофонограммы 

1. Ответы на вопросы на основе информации кадров или рисунков.  

2. Описание событий, действующих лип, их поступков на основе 

машин. 

3. Установление соответствия между текстом и рисунком. 

4. Задание на восприятие и запоминание визуальной и звучащей 

информации с их последующим воспроизведением (устно или письменно). 

Возможности обучающих машин типа киси достаточно известны. Их 

использование ограничено тренировкой употребления того или иного 

лексико-грамматического материала, причем на уровне узнавания, различения, 

выбора из некоторого количества представленных единиц, а также контролем 

(на том же уровне). И хотя такие машины позволяют учителю охватить в 

единицу времени большое количество материала, качественная сторона 

работы с ними неудовлетворительна из-за ограниченных возможностей такого 

рода техники. 

Представляется, что компьютер не может заменить учителя 

в его работе с учащимися в аудитории, а скорее, будет полезен при 

индивидуальной самостоятельной работе, способствуя тому, чтобы учащиеся 

овладевали грамматической компетенцией и языковыми знаниями. Эта 
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функция компьютеризованного обучения является очень ценной, так как 

приходится признать, что реализация принципов коммуникативности в 

обучении иногда приводит к тому, что упускается задача формирования 

языковых навыков, в частности грамматически хотя лишь на их основе 

можно сформировать речевые умения и навыки. 

Опыт показывает, что в создании компьютерных программ необходимо 

участие и специалистов-программистов, и учителей. Учителя - методисты 

составляют сценарий программы, а программисты переводят его на язык 

машин. Эффективность той или иной программы зависит от методического 

уровня ее разработки. 

Наша опытно-экспериментальная работа строилась преимущественно 

на изучении этого уровня конструирования, где, впрочем, проявляются три 

названных уровня конструирования. 

Сравнительно редко встречается уровень творческий. Таким названием 

подчеркивается наличие действительно высшего уровня в конструировании, 

уровня характеризующего изобретательскую деятельность высшего ранга. 

Этот уровень предполагает создание новой конструкции только за счет 

воображения, фантазии. Конечно, воображение и фантазия в конструировании 

обязательно должны иметь точки опоры в реальности, подразумевать какие-то 

механизмы, их свойства, но все это таким образом преломляется в 

воображении субъекта, что в итоге получается что-то оригинальное, ранее не 

встречавшееся. Точно так же и в технике - создание вертолета, подводной 

лодки и т.д. - это продукты творческого конструирования. Так, трактуемое 

творческое конструируемое можно рассматривать как высшую форму 

продуктивного конструирования. 

Соответствующие три подуровня технического конструирования 

связаны с созданием оригинальных элементов, блоков и систем (летающее 

крыло”, блок электронных машин, видео магнитофоны и т.д.). Кстати, к этому 

уровню конструирования можно отнести фантастические изобретения 

типа знаменитого вечного двигателя, такие изобретения являются копиям или 
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модификациями существующих устройств - они полностью выдуманы, 

надуманы. Если не принимать во внимание практическую реализацию этих 

машин, то они, - плод оригинального мышления; иногда это совсем не 

бесплодные изобретения, а просто изобретения, опережающие время и потому 

еще не осуществленные технически, поэтому они воспринимаются как 

курьезы.  

Творческий уровень конструирования характеризуется отчасти теми же 

стратегиями, что и другие уровни, но при этом они проявляются в своих 

крайних формах, а кроме того, здесь всегда большую роль играет идея, образ, 

возникающие в сознании конструктора вследствии более или менее 

длительной мыслительной деятельности - внешне они иногда возникают 

почти случайно или почти случайно, часто связаны с интуитивным 

мышлением, но становятся своего рода навязчивыми идеями, образами; 

вокруг них концентрируется вся интеллектуальная деятельность, они 

овладевают сознанием конструктора наподобие страстей. Тут мы уже имеем 

дело со сплавом стратегий, сплавом, который всегда является специфической 

стратегией, очень личностной, индивидуализированной, не типичной, 

ситуативной и т.д. 

Учитывая вышеизложенное, в условиях решения выше поставленных 

задач на последующем этапе опытно-экспериментальной работы (этап 

сознательно формирующего эксперимента), нами было определено 

содержание деятельности технического кружка в условиях дополнительного 

образования, которое расчленено на три взаимосвязанных уровня. 

На первом уровне учащимся была поставлена следующая задача: 

изготовить изделие, предложенное руководителем кружка в условиях 

дополнительного образования по полной технологической карте.  Примером 

тому служит приготовление учащимися IХ-Х классов Лицея с экономическим 

уклоном города Душанбе под руководством учителя Мамадахунова А.  

электрифицированных стендов для изучения устройства станка ТВ-6 и станка 

НГФ-IIOш. При этом технологическая карта была расширена с учетом 
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применения по каждой выполненной операции, знаний и умений учащихся по 

основам наук, а также возможно приобретения новых. 

На втором уровне  учащимся  Лицея с экономическим уклоном города 

Душанбе под руководством учителя Мамадахунова А. было предложено 

изготовить термометр. Этот прибор, с помощью которого изучается 

статическая и динамическая устойчивость руки, точность движения. Он важен 

для определения пригодности человека для выполнения точных операций. 

При этом учащимся была продемонстрирована схема этого прибора, но 

в то же время технологическая карта была представлена не с полными 

данными. Были выделены следующие конструкторско-технологические 

задачи: а) дополнить технологическую карту недостающими операциями, 

данными; б) придумать варианты панелей приборов, кроме той, которая 

показана на схеме; в) продумать возможности изменить предложенную 

конструкцию прибора с тем, чтобы панели были съемными. 

Как и при работе по первому уровню, учащимся предлагалось при 

выполнении задания использовать знания и умения, полученные ими при 

изучений основ наук и трудового обучения, а также дать ответы на вопрос: 

какими новыми знаниями и умениями они овладели при изготовлении 

термометра? 

На третьем уровне содержание деятельности технического кружка в 

условиях дополнительного образования сводилось к еще большему его 

усложнению. Так,  среди учащихся  Лицея с экономическим уклоном города 

Душанбе под руководством учителя Мамадахунова А.   был проведен конкурс, 

в основе которого лежала такая идея не только ознакомиться с устройством 

киноаппаратуры, но и практически показать. 

В кружке очень хорошо налажена самостоятельная работа учащихся на 

киноустановке. В процессе самостоятельной работы в качестве 

кинодемонстратора они под руководством Мамадахунова А. готовят 

киноустановку к работе. Перед демонстрацией фильмов они производят 

технический осмотр, который позволит им своевременно выявить возможные 



95 
 

недостатки того или иного узла, установить причину снижения качества 

кинопроекции и звук произведения, сверхнормативного износа и устранить их. 

Зарядить фильм в проектор в соответствии со схемой и демонстрировать 

его с соблюдением всех правил, соблюдая указанные требования техники 

безопасности. 

Аналогичный конкурс был организован в Центре развития одаренности 

города Душанбе сконструировать прибор (приспособление), который бы 

помогал человеку приобрести знания и умения точного измерения деталей. 

После длительного обсуждения выбор был остановлен на изготовлении 

электрифицированной модели штангенциркуля. Когда объект был установлен, 

перед учащимися были поставлены следующие конкретные задачи: 

а) самостоятельно разработать рабочие чертежи штангельциркуля; 

б) самостоятельно разработать электрическую схему прибора; 

в) самостоятельно разработать технологическую карту изготовления 

штангенциркула; 

г) подобрать материалы и инструменты; 

д) изготовить и испытать штангенциркуль. 

При этом роль руководителя технического кружка в условиях 

дополнительного образования сводилась только лишь к консультации, а не к 

непосредственному руководству деятельностью учащихся, как это было на 

первом и втором уровнях. 

В процессе изготовления данного прибора учитель проводил 

систематически консультации о учащимися, как по технологии изготовления 

штангенциркуля, так и по другим вопросам. Причем его внимание было 

сосредоточено на том, чтобы учащиеся самостоятельно находили решение 

(наиболее рациональное) возникающих вопросов. Но учитель выполнял и 

другие функции. Так, им были подготовлены вопросы, на которые члены 

кружка в условиях дополнительного образования должны были ответить в 

период изготовления штангенциркуля: 

1. Какие знания по черчению вы применили при разработке чертежей 
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штангенциркуля? Какими пользовались при этом инструментами? 

2. Какие здания по математике, физике, электротехнике вы 

использовали при подготовке технологической карты и изготовлении по ней 

штангенциркуля? 

3. Укажите, какими инструментами вы пользовались при изготовлении 

и испытании штангенциркулю? 

4.  Какие новые знания и умения вы приобрели при изготовлении 

штангенциркуля? 

Таким образом, руководитель технического кружка в условиях 

дополнительного образования смог проконтролировать (а также и в процессе 

наблюдений):  

а) использование учащимися ранее, полученных знаний и умений;  

б) приобретение учащимися новых званий и умений;  

в) формирование основ технического мышления, способности решать 

самостоятельно поставленные задачи;  

г) умение совершенствовать предложенный вариант конструкции. 

Результаты накопления учащимися политехнических, общетрудовых 

знаний и умений, формирования основ технического мышления при решении 

ранее поставленных задач (по уровням) отражены в таблице №3. 

Приведенные данные показывают следующее. Предложенное 

построение содержания деятельности кружка в условиях дополнительного 

образования (по уровням) в плане накопления учащимися политехнических, 

общетрудовых знаний и умений, а также формирования у них основ технико-

конструкторского мышления в процессе опытно-экспериментальной 

апробации себя оправдало.  

Так, знание назначения технологических операций и умение их 

выполнять самостоятельно возросло с 48% до 61%; умение применять ранее 

полученные знания по основам наук, трудовому обучению в процентном 

отношении возросли с 12 до 23%; умение находить в технологических картах 

недостающие операции и их выполнять - соответственно -с 51 до 63%. 
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 Схема 1. Накопление учащимися знаний, умений и навыков 

 

Одновременно следует констатировать следующее. Судя по 

полученным данным, учащиеся затрудняются, а порой и не умеют применять 

ранее полученные знания по основам наук на практике (по третьему уровню 

31 и 46% учащихся). Это положение, по нашему мнению, свидетельствует о 

слабой реализации важного дидактического принципа соединения обучения с 

практической деятельностью подростков, т.е. соединения обучения с трудом. 

В результате учащиеся не в состоянии переносить полученные знания в 

плоскость своей практической деятельности.  

Кроме того, учащиеся испытывают затруднения в определении в 

содержаний технологических карт недостающих операций, что 

свидетельствует об отсутствии четко выраженного логического, технико-

технологического мышления. Обнаруживается известная пассивность, 

инертность в обсуждении варианта предложенной конструкции (66%), 

неспособность предложить свой  вариант (57%) что показывает о слабой с 

форсированности технического мышления, воображения, желания искать и 

находить свои, оригинальные решения. 
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Схема 2. Умение применения  учащимися приобретенных знаний, 

умений и навыков 

 

Таблица №3. 

Динамика накопления учащимся политехнических, общетрудовых 

знаний и умений, формирования основ технического мышления (по 

выделенным уровням) 
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технологических 

операций и 

умение и 

выполнять 

2.Умение 

применять ранее 

полученные 

знания основ 

наук, трудового 

обучения при 

выполнении 

технологических 

операций. 

12 36 52 19 32 49 23 31 46 

3.Умение 

находить в 

технологических 

картах 

недостающие 

операции и их 

выполнять. 

   51 32 17 63 28 9 

4.Проявлять 

инициативу и 

вносить свои 

предложения при 

обсуждении 

варианта 

предложенной 

конструкции. 

      14 20 66 

5.Способность 

предложить свой 

вариант 

выдвинутой 

технической 

идеи. 

      16 27 57 

6.Умение 

практически 

реализовать 

выдвинутую 

техническую 

идею, т.е. 

воплотить ее в 

конкретную 

конструкцию. 

      18 30 52 
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Таким образом, исследованиями педагогов и психологов доказано, что 

устойчивые познавательные интересы учащихся формируются и получают 

развитие в том случае, если сам процесс обучения построен на основе 

проблемного подхода (иногда в литературных источниках встречается 

выражение “проблемный метод”), организованного на уроках по 

общеобразовательным предметам, в процессе организации трудового 

обучения.  

Значительные возможности, как показывает практика, имеет в этом 

плане деятельность кружка технического творчества  в условиях 

дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

2.3. Эффективность  предлагаемой модели в системе обучения 

техническому творчеству в условиях дополнительного образования 

 

Учебно-трудовая деятельность подростка, будучи ведущей, 

многоплановой в данном возрасте, носит разнообразный характер и среди 

различных видов ее, выделяется такой специфический вид деятельности, как 

техническое творчество. 

В психолого-педагогической литературе наблюдается также 

многообразный подход к определению понятия “техническое творчество 

учащихся”. В некоторых исследованиях (В.Г. Разумовского, В.М. Арыдина и 

др.) в основе понятия технического творчества лежит условие, что 

результатом этой деятельности является технический объект. Однако во 

многих случаях творческая техническая деятельность не связана с созданием 

технического объекта, например, решение творческой задачи, процесс 

обдумывания и рождения замысла, идеи, наблюдение, осмысливание и анализ, 
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результатов наблюдений различных процессов, выводы и предложения по ним 

и т.п. 

Другими важными компонентами технического творчества подростков 

является наличие новизны в объекте труда и общественной значимости 

продукта их деятельности. А. Зворыкин подчеркивает: “Под творческой 

деятельностью мы понимаем труд, направленный на создание общественно 

значимого нового, неизвестного, в отличие от труда, в котором применяются 

уже известные правила, приемы и действия, приводящие к заранее известным 

результатам” [[51], с.89]. 

Опыт технического творчества, особенно старших учащихся, 

убедительно показывает, что во многих случаях учащиеся в процессе работы 

над объектами открывают не только новое для себя, но и создают новое в виде 

различных рацпредложений, новых приспособлений и т.п. 

В.Г. Разумовский в этой связи считает, что “Под техническим 

творчеством, как видом учебной деятельности, следует понимать такую 

деятельность ученика, результатом которой является технический объект, 

обладающий общественной значимостью и субъективной новизной” [[128], 

с.15.]. Однако следует подчеркнуть, что, по нашим наблюдениям, практика 

включения учащихся в техническое творчество показывает - во многих 

случаях решение задачи, предложение или изготовленное изделие в данный 

период несет в себе общественной значимости. По нашему мнению, нельзя 

требовать, чтобы каждая детская проделка носила бы общественную 

значимость. Другое дело, выдвинуть в качестве требования к техническому 

творчеству учащихся понятие полезности изделий, изготовленных ими. 

В литературных источниках приводятся и другие предложения, 

уточняющие определение технического творчества учащихся. По нашему 

мнению, наиболее четко понятие технического творчества учащихся 

определено П.Н. Андриановым и В.Д. Путилиным: “Техническое творчество 

учащихся - это техническая деятельность учащихся, результатом которой 

является продукт, обладающий полезной значимостью и объективной или 
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субъективной новизной. Под продуктом технической деятельности следует 

понимать: найденный способ решения задачи, предложение по 

усовершенствованию элементов технологического процесса, изготовленной 

модели, конструкции, приспособления и т.п.” [[5], с.14]. 

Соглашаясь с приведенными и другими определениями понятия 

технического творчества, следует отметить следующее. В указанных и других 

определениях подчеркивается важность лишь конечного результата 

технического творчества - решение задачи, предложение по 

усовершенствованию технологического процесса, изготовление модели, 

конструкции и т.п. Но ни в одном из них не отмечается важность технического 

творчества как серьезного источника накопления, формирования специальных 

знаний и умений учащимися, способствующих развитию интересов, 

способностей, в конечном итоге направленных на профессиональное 

самоопределение подростков. По нашему мнению, именно в решении проблем 

трудового воспитания и обучения, профессиональной ориентации творчество, 

в том числе и такой его вид, как техническое творчество, может оказаться - 

при условии его широкого внедрения в практику обучения - очень серьезным 

стимулом. Уже осуществление фундаментальных исследований психологов 

А.В. Брушлинского, В.В. Давыдова, О.А. Конопкина, Т.В. Кудрявцева, Б.Ф. 

Ломова, А.М. Матюшкина, Е.А. Милеряна, Я.А. Пономарева, О.К. 

Тихомирова, А.Ф. Эсаулова, И.С. Якиманской и др. авторов дают весьма 

надежный теоретический материал для построения системы обучения 

творчеству. А практический опыт таких, например, педагогов, как В.А. 

Сухомлинский, X.С. Агамирян, И.П. Волков, М.П. Щетинин убедительно 

показывает, что теорию можно успешно воплощать в реальность, в 

повседневную жизнь учащихся. 

Техническое творчество, по справедливому мнению многих 

исследователей, представляет собой целенаправленный процесс, но через 

прохождение определенных этапов (стадий).  
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                    Схема 3. Стадии технического творчества 

 

Таблица №4 

Содержание стадий (этапов) технического творчества 
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В связи с важностью дальнейшего совершенствования и развития 

технического творчества учащихся были разработаны критерии, которые 

характеризуют деятельность учащихся и систему педагогических воздействий, 

стимулирующих техническое творчество. Большинство педагогов оценивают 

результаты технического творчества учащихся по конечным продуктам их 

деятельности. В основе проводимой оценки в этом случае лежат объективные 

итоги деятельности. Поэтому такой метод оценки деятельности учащихся 

получил широкое распространение среди педагогов-практиков. И.И. Бака 

верно считает, что значительно больше сложностей возникает в тех случаях, 

когда предпринимается попытка оценить протекаемый процесс творчества. 

Как показывает анализ литературы и передового опыта школ и кружков 

технического творчества Центра  развития  одаренности  города  Душанбе, 

Лицея для одаренных детей города Душанбе, Лицея с экономическим уклоном, 

в том случае важно установить посильность различных технических заданий 

для учащихся. За основу берется уровень политехнической и трудовой 

подготовки учащихся, т.е. овладением определенными знаниями и умениями 

и т.д. Однако непосредственно творческие составляющие деятельности 

находят здесь выражение в нерасчлененном виде, их самостоятельная 

значимость не обнаруживается. 
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Дальнейший шаг в разработке критериев оценки творчества учащихся 

базируется на положении о расширении границ творческого применения 

знаний по мере их накопления в процессе обучения. При этом предлагается 

двухэтапная оценка творческой технической деятельности учащихся путем 

выделения в работе над объектом исполнительских (по качеству изготовления) 

и сугубо творческих компонентов, когда оценивается конструкторское 

решение, основанное на собственной идее. Так, например, одна и та же задача 

может быть предложена двум учащимся с разным уровнем подготовленности. 

При этом слабому ученику сообщается почти вся информация, необходимая 

для ее решения, а сильному - уменьшенная (в соответствии с возможностями 

самостоятельного ее добывания). По мере роста творческой подготовленности 

учащихся возрастает их самостоятельность в решении творческих задач. В 

результате возможность учитывать степень самостоятельности в качестве кри-

терия оценки творческой деятельности. Этот подход к оценке творчества 

правомерен применительно как к старшим школьникам, так и к взрослым (т.е. 

на уровне рационализации и изобретательства). 

При организации и проведении последующего этапа опытно-

экспериментальной работы (созидательного эксперимента) мы предприняли 

попытку дополнить метод уровневой оценки творческой деятельности 

учащихся, который основан на анализе объективного процесса создания новой 

конструкции технических объектов, протекающего в некоторой 

последовательности этапов. В зависимости от того, на каком этапе разработки 

объекта учащийся вовлекается в процесс создания конструкции, определяется 

объем и сложность решаемых задач, используемых знаний. Это позволяет 

сопоставить деятельность учащихся на каждом этапе с общим ее 

необходимым объемом, а также вести сравнительную оценку как количества, 

так и качества продукта творческой деятельности. На этой основе 

исследователями были выделены уровни творческой технологической дея-

тельности старшеклассников и соответствующие им методы педагогического 

руководства развитием их творческой подготовленности: [[17], с.8-12]. 
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Использование уровней творческой деятельности учащихся является 

важным средством их привлечения к посильному общественно полезному 

труду. К этому следует добавить следующее, использование уровней 

творческой деятельности учащихся помогает определить их интересы, а также, 

что весьма важно – помогает наблюдать за динамикой формирования 

профессионального самоопределения подростков. 

И кроме того, учет специфики каждого из уровней позволяет определить 

педагогические возможности формирования творческого опыта учащихся. 

Таблица №5. 

Возможности формирования творческого опыта учащихся 

Уровни  

творческой 

деятельности 

учащихся 

Содержание 

деятельности 

учащихся 

Содержание деятельности 

педагогов по вовлечению 

учащихся в техническое 

творчество 

1 

 

Материальное 

воплощение объекта. 

Руководство изготовлением 

технических объектов о 

использованием готовой 

технической документации. 

2 

Решение простых 

технических задач и 

выполнение заданий 

с неполными 

Привлечение к участию в 

разработке технической 

конструкции и соответствующей 

документации. 

3 

Определение 

возможностей 

материальной 

реализации 

найденных идей. 

Графическое выра-

жение результатов. 

Руководство разработкой 

конструкции и необходимой 

документации на ее изготовление. 

4 

Частичное выпол-

нение работ пятого 

уровня. 

Привлечение учащихся к участию в 

формулировке технической задачи, 

поиску идей ее решения, оп-

ределение принципов реализации 

технической идеи. 
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5 

Определение 

принципа действия, 

формулировка и отра-

ботка основных 

идей» обслуживаю-

щих возможность со-

здания инструкции. 

Руководство деятельностью 

учащихся по формулировке 

технической задачи, поиску идей ее 

решения, определению принципов 

технической реализации идей. 

6 

Уяснений 

потребностей, 

формулировка целей 

и их анализ. 

Примечание учащихся к 

рационализаторской и 

изобретательской деятельности на 

основе анализа «узких мест» и 

потребностей производства в 

совершенствовании технология  

организации труда, 

  

Работа с учащимися на каждом из рассмотренных уровней предполагает 

применение элементов деятельности, характерных одновременно для 

нескольких уровней творчества. Однако высшие уровни (четвертый, пятый и 

шестой), связанные с принципами построения технических объектов, 

доступны не для всех старшеклассников, а необходимую для изготовления 

технических объектов, информацию, соответствующую этим уровням, 

нередко дает учитель в готовом виде. Это объясняется узостью технического 

кругозора начинающих рационализаторов, их малыми возможностями и 

опытом практического использования имеющихся знаний и умений при реше-

нии производственных задач. 

Важно отметить, что оценка творческой подготовленности учащихся по 

уровням имеет относительный характер и приемлема для сравнимых в 

возрастном и образовательном плане групп учащихся. 

Процесс творчества во всех областях техники развивается одинаково - 

от возникновения идей до ее воплощения в реальном техническом образце. 

Принципиальных различий между области техники в этом плане не 

существует. 

В практике руководства развитием технического творчества учащихся 

И.И. Бака верно учитывает все шесть уровней. Выведение старшеклассников 
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на шестой уровень он считает справедливым только в том случае, если 

школьник успешно справляется с решением задач на предыдущих пяти 

уровнях. Иными словами, шестой уровень характеризует не только 

объективный процесс разработки технического устройства, но и результат 

педагогического руководства подготовкой учащихся к техническому 

творчеству. 

Нами в Центре  развития  одаренности  города  Душанбе выявлено, что 

разделение на уровни является эффективным средством не только оценки, но 

и контроля, и руководства подготовкой учащихся, их творческим ростом. Это 

позволяет дать не только качественную оценку творческой подготовленности 

учащихся, но и количественную характеристику объема творческой 

деятельности. Появляется возможность влиять на повторяемость, 

закрепляемость определенных приемов и правил творческого труда. Это 

обусловлено тем, что на каком бы этапе не был подключен школьник к 

творческой разработке объекта, завершение работы над конструкцией 

предполагает последовательный охват всех оставшихся этапов. 

Важным психолого-педагогическим моментом рассматриваемой 

проблемы является обеспечение рациональной организации технического 

творчества старшеклассников. Здесь важно выяснить, как организационные 

формы и содержание творческой деятельности, ее связь о учебными и 

производственными задачами, методика осуществления и руководства, 

материально-техническая база в школе соотносятся с аналогичными 

факторами технического творчества в условиях реального производства. 

Отсюда вытекает одна из важнейших задач школы - готовить учащихся 

к творческому труду на производстве. В процессе систематического обучения 

старшеклассников методам изобретательства, привлечения их к разработкам 

простых технических устройств, облегчающих труд или повышающих 

качество работы, вырабатываются навыки творческой работы с техникой, 

формируется интерес к ней. Развитию и закреплению творческих 

способностей старшеклассников формирование у них нравственно-трудовых 
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качеств личности (трудолюбие, любовь к творческому поиску, 

дисциплинированность, умение работать в коллективе, активная жизненная 

позиция и др.), способствует систематическое участие учащихся в работе 

поисковых групп, комплексных и целевых звеньев и бригад, специали-

зированных конструкторских бюро и других творческих объединений. 

Анализ содержания и методов работы по техническому творчеству 

учащихся в условиях школы и межшкольных УПК позволяет выделить 

основные направления этой работы: психологическая и фактическая 

подготовка старшеклассников к рационализаторской и изобретательской 

деятельности по профилю (конструирование и изготовление приспособлений 

и оснастки, необходимых для повышения производительности и труда и 

качества изделий); участие в поисковой творческой деятельности и 

производственных экспериментов через школьные конструкторские бюро и 

секции научно-технического общества (НТО); моделирование и 

макетирование объектов по производственно-технической тематике; участие 

в работе кружков по профилям трудовой подготовки на комбинате через 

ВОИР. 

Соглашаясь, в основном, с предложенной И.И. Бака концепцией 

технического творчества, необходимо подчеркнуть следующее. Техническое 

творчество, как свидетельствуют материалы наших многолетних наблюдений, 

должно быть направлено не только на формирование новых специальных 

званий и умений, получаем на базе уже имеющихся у учащихся 

политехнических и общетрудовых знаний умений, на формирование основ 

конструкторского мышления. Оно одновременно должно быть направлено и 

на закрепление соответвующих потребностей, мотивов, интересов, 

склонностей подростков и на их основе активно воздействовать на 

формирование профессиональных намерений, а в дальнейшем (в системе всей 

учебно-воспитательной и профориентационной работе) и на 

профессиональную направленность, в конечном итоге выражающуюся в 

профессиональном самоопределении. 
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Таким образом, в техническом творчестве мы выделяем 

специализированное направление в психолого-педагогическом плане, ори-

ентированное на формирование у подростков профессиональных намерений. 

При этом мы считаем, что в основе профессиональных намерений лежат 

определенные интересы. В разработанной К.К. Платоновым динамической 

функциональной психологической структуре личности интересы отнесены к 

первой подструктуре, а понятие “интерес” автором сформулировано так: 

“Интерес - это познавательная форма направленности на предметы. 

Генетически в его основе лежит безусловный ориентировочный рефлекс, 

связанный с эмоцией, но у человека интересы развиваются всегда на базе 

условного рефлекса второй сигнальной системы и комплексно, становясь 

любознательностью. Интерес может быть пассивным, но при включении в его 

структуру волевого компонента направленности - стремления, он становится 

склонностью, которую можно определить как интерес и стремление к 

определенной деятельности” [[118], с.96].  

В другом источнике понятие «интерес» формулируется как “...форма 

проявления познавательной потребности, обеспечивающая направленность 

личности на осознание целей деятельности и тем самым способствующая ори-

ентировке, ознакомлению с новыми фактами, более полному и глубокому 

отражению действительности” [[124], с.146]. 

Однако в нашем конкретном случае не ставилась задача выяснить 

трактование различными авторами понятия “интерес”. Это понятие приведено 

здесь в связи с другим понятием – “намерение” в качестве одного из 

показателей психологической направленности и готовности учащихся к 

определенному виду трудовой деятельности. Вслед за Л. Левиным С.Л. 

Рубинштейн уточняет: “... в сколько-нибудь сложных действиях, когда 

осуществление цели требует более или менее длительных, сложных, 

непривычных действий, когда исполнение решения затруднено или в силу 

каких-либо причин должно быть отсрочено, намерение отчетливо в нем 

выступает, как особый момент. Намерение является внутренней подготовкой 
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отсроченного или затрудненного действия” [[133], с.425]. Особый вклад в 

разработку теоретических положений психологической подготовки молодого 

человека к сознательному выбору профессии вносят исследования Е.А. 

Климова, К.К. Платонова, В.В. Чебышевой и других авторов. Указанные 

авторы обосновывают мысль о том, что успешность профессионального 

самоопределения молодого человека обусловлена не единичным опытом 

выбора профессионального пути, а сложным процессом формирования 

профессиональных намерений - факторов. Условно эти факторы можно 

разделить на две категории: факторы, воздействующие непосредственно, и 

факторы, действующие опосредованно. К факторам первой категории 

исследователи относят  пожелания или требования родителей, администрации 

школы, учителей.  К факторам второй категории отнесены интерес к тем или 

иным областям знаний, жизненные идеалы и образцы, традиции семьи, 

влияние товарищей, взрослых, социальный престиж профессий [[123], с.24-25]. 

Исходя из материалов, добытых в ходе пролонгированных наблюдений, 

было подтверждено первоначальное предположение о том, что в основе 

успешной организации технического творчества в психологической плоскости 

лежат интересы и намерения подростков, равно как и их потребности, мотивы 

и склонности. Свидетельством тому является тот факт, что в течение ряда лет 

наблюдений (2016-2018 гг.) в большинстве средних школ  города Душанбе в 

технические кружки принимались все желающие по принципу “чем больше, 

тем лучше”. Однако такая практика убедительно показала, что подобная 

комплектация контингента членов кружков технического творчества себя не 

оправдала, поскольку вскоре после начала работы кружка технического 

творчества в условиях дополнительного образования наблюдался 

значительный отсев из них учащихся.  

Так, например, в 2018-2019 учебном году и в 2019-2020 учебном году (в 

среднем по четырем школам города Душанбе) в первые два месяца 

деятельности кружков отсев из них составил 53% учащихся от общего числа 

записавшихся (215 человек); в последующие два месяца выбыло из состава 
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кружков еще 26% - уже от количества оставшихся учащихся. К концу 2020-

2021 учебного года оставалось лишь 11,5% учащихся от первоначально 

записавшихся. 

 

          Схема 4. Процентное соотношение учащихся – членов кружка 

технического творчества 

 

При выявлении причин отсева учащихся было обнаружено: во-первых, 

учащимся неинтересно заниматься в кружке технического творчества, так как 

им предлагается работа в известной степени уже знакомая по урокам труда, 

т.е. изготовление изделий, которые уже ранее выполнялись; во-вторых, 

наоборот, учащиеся сразу берутся (либо им предлагается) за изготовление 

сложных объектов, изделий, не имея к этому достаточных знаний и умений, а 

имеющиеся знания подростки не могут реализовать при изготовлении этих 

объектов.  

Таким образом, следует констатировать, что отсев учащихся из кружков 

технического творчества происходит, с одной стороны, в результате утраты 

интереса к этому виду деятельности, а с другой - в результате непродуманного 

содержания и организации деятельности кружков. 
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В ходе констатирующего эксперимента, как указывалось выше, были 

обнаружены основные причины, вызывающие отсев учащихся из кружков 

технического творчества. Оказалось, что при таком подходе к формированию 

контингентов кружков, в основе которого лежит принцип “чем больше 

(учащихся), тем лучше”, т.е. принцип количества, так называемого “охвата”, 

деятельность кружка в условиях дополнительного образования оказывается 

мало эффективной: учащиеся быстро утрачивают интерес к работе, которую 

выполняют в кружке. А ведь в теории и на практике давно установлено, что 

успешность многих видов деятельности в подростковом возрасте 

основывается на формировании и развитии интереса. 

В своей работе мы применили иной, качественно новый подход к 

формированию контингента учащихся - будущих членов кружков 

технического творчества. В основу такого подхода легло предварительное 

выявление интересов, намерений учащихся, подготовленность их в 

теоретическом и практическом отношении (уровень политехнической и 

трудовой подготовки), т.е. была предпринята попытка уже на первоначальном 

этапе опытно-экспериментальной работы сформировать предпосылки 

дидактико-воспитательной основы будущей деятельности кружка 

технического творчества  в условиях дополнительного образованиякак 

важнейшей организационной формы технического творчества подростков. С 

этой целью и был организован первоначальный отбор учащихся в кружки 

технического творчества. 

Процедура первоначального отбора заключалась в следующем. В 

каждой школе (Лицей для одаренных детей города Душанбе - руководитель С. 

Гульдарбогова; Лицей с экономическим уклоном - руководитель С. 

Ниятбекова города  Душанбе, в которых проводилась опытно-

экспериментальная работа) в начале учебного года были вывешены 

объявления о записи желающих работать в техническом кружке. В этих 

объявлениях сообщалось, что членами кружка в условиях дополнительного 

образования могут стать лишь те учащиеся, которые пройдут 
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предварительный отбор, хотя в них и не указывалось, в чем же будет 

заключаться этот предварительный отбор. 

Отбор желающих заниматься в кружке технического творчества 

проводился в три этапа. На первом этапе среди желающих работать в кружке 

была проведена карта интересов, что позволило в предварительном плане 

выявить интересы учащихся к технике. Применение карты интересов дало 

следующие результаты (в среднем в процентах по вышеуказанным школам по 

X-XI классам). Было опрошено 573 учащихся. У 62% учащихся был выявлен 

ярко выраженный (единственный) интерес к технике, у 28% - проявлен 

интерес не только к технике, но и к электротехнике; у 6% - интерес 

проявляется к связи, транспорту; у 4% - не проявляется интерес к технике, 

электротехнике, радиотехнике, транспорту, связи, т.е. у этих учащихся, судя 

по результатам карты интересов, были другие интересы. В беседе с ними 

удалось выяснить, что они записались в кружок технического творчества под 

влиянием товарищей и им было рекомендовано, согласно выявленным 

интересам и проведенной беседы, из брать другие виды деятельности, 

записаться в другие кружки.  

 

 

                        Схема 5. Результаты карты интересов 
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Таким образом, проведенная карта интересов и полученные с ее 

помощью результаты дали основание считать, что выбор учащихся кружка 

технического творчества  в условиях дополнительного образования , в 

основном, не был случайным. Это положение требует дальнейшей серьезной 

целенаправленной работы по закреплению и развитию технических интересов, 

намерений учащихся. 

Далее (на втором этапе процесса отбора) каждому учащемуся 

предлагалось дать ответ (в форме “да” или “нет”) на следующие вопросы, 

сгруппированные в два блока. 

Блок 1 (нравится ли учащемуся, любит ли он, хотел ли бы он?): 

1.Узнавать о различных новых материалах, инструментах или машинах. 

2.Рассматривать какие-либо материалы, изделия (ткани, изделия из 

дерева, пластмассы, бумаги, стекла, металла и т.п.). 

 3.Узнавать свойства и назначение предметов (тканей, пищевых 

продуктов, изделий из металла, стройматериалов, машин, инструментов). 

 4.Делать своими руками какие-либо изделия (игрушки, предметы 

одежды, обихода, модели, какие-либо приспособления). 

5.Придумывать новые изделия или переделывать имеющиеся. 

6.Собирать разные материалы, детали, а потом их использовать. 

7.Приводить в порядок (ремонтировать, переделывать) предметы 

обихода, бытовой техники. 

8.Разбираться в технических чертежах, схемах. 

9.Пользоваться измерительными средствами (линейкой, циркулем, 

весами, электроприборами и т.п.). 

10.Выполнять чертежи. 

Блок 2 (более частный по сравнению с блоками 1 нравится ли ученику, 

любит ли он, хотел ли бы он?): 

1.Читать о достижениях современной техники. 

2.Рассматривать новые машины. 

3.Знакомиться с устройством бытовой техники. 
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 4.Изготавливать различные предметы, изделия. 

 5.Копить различные механизмы, приборы, детали, разбирать, собирать, 

чинить или переделывать их. 

6.Ремонтировать бытовую технику. 

7.Делать технические модели (самолетов, кораблей, автомобилей и т.п.). 

8.Конструировать радио-, теле-, электроприборы. 

9.Разбираться в технических чертежах, радиосхемах. 

10.Пользоваться точными измерительными средствами. 

11.Выполнять чертежи. 

Полученные ответы позволили уже более четко определить интересы 

учащихся к технике и работе с ней. 

На третьем этапе предварительного отбора учащихся предлагалось 

решить технические задачи, сконцентрированные в три группы: понятийные, 

образные, образно-действенные. Целью этого этапа являлось выявление у 

учащихся какого-либо ведущего, основного компонента технического 

мышления как мышления понятийно-образно-действенного. 

К понятийным относились задачи, для решения которых необходимо 

совершить переход от общего к частному, т.е. используя знание общей 

закономерности, применять его при решении конкретной задачи. Так, 

предъявлялись, например, задачи на применение знаний из программ по 

физике и геометрии. Например, предлагалась такая задача: какой груз 

необходимо подвесить к крючку Б, чтобы уравновесить груз А; тяжелее или 

легче груза А? 

 

 

      Схема 6. Данные предлагаемой задачи 
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Ответ: для уравновешивания груза А к крючку Б необходимо подвесить 

более легкий груз, так как радиус, а следовательно, и плечо приложения силы 

у барабана с крючком Б больше. 

К образным задачам относились задачи, в которых необходимо было 

проследить определенное движение и указать направление перемещения и 

вращения какого-либо элемента. Для успешного решения в этих задачах 

необходима актуализация образного компонента. 

Например, предлагалась следующая задача: груз Б опускается. Что будет 

происходить с грузом А? 

 

 

                  '//////////' 

           Схема 7. Данные предлагаемой задачи 

 

Ответ: груз А будет опускаться. Эта задача образная, поскольку для ее 

решения необходимо представить взаимное перемещение элементов и 

определить направление груза. 

И, наконец, третью группу составили образно-действенные задачи, для 

решения которых необходимо было совершить ряд умственных действий с 

воображаемым предметом. Например, какая фигура получится, если 

соединить прямыми линиями середины четырех соседних сторон 

прямоугольника? 

Таким образом, применение карты интересов, блоков (1 и 2) вопросов 

для индивидуальной беседы, а также решение трех типов технических задач 

позволили выявить у каждого желающего заниматься в техническом кружке 

интереса к технике, а также и направленности их технического мышления. 
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Одновременно следует отметить, что не все желающие успешно справились с 

решением предложенных им технических задач, но в то же время им была все 

же предоставлена возможность работать в кружке технического творчества. А 

неумение применить ранее полученные знания по физике, геометрии мы 

относим ко все еще недостаточному вниманию учителей к практическому 

приложению формулируемых знаний у учащихся. 

Предложенный поэтапный подбор позволил определить 

соответствующий контингент учащихся для соответствующей 

целенаправленной организации технического творчества в рамках кружковой 

работы. 

К настоящему времени уже определены, в основном, важнейшие 

принципы воспитания молодежи, которые заключаются в следующем: 

 развитие у молодежи глубокого укажения к традициям 

многонациональной культуры, готовности решать проблемы стоящие сегодня 

перед обществом, устремленность в будущее, формирование социально-

ответственного гражданина, интенсивная и всесторонняя подготовка к 

включению молодых людей в трудовую деятельность, обеспечивающую их 

экономическую независимость, наполняющую смыслом их жизни;  

 утверждение общечеловеческих нравственных принципов; 

 интерсоциальное воспитание молодежи как основа для жизни в 

едином мировом сообществе;  

 формирование активности молодежи во всех сферах социальной 

жизни в различных подростковых и юношеских организациях, 

ориентированных на консолидацию молодежи во имя интересов общества и 

решения собственных проблем.  

Приоритетным направлением в воспитании может и должно стать 

создание необходимых условий для формирования у молодежи знаний, 

умений и навыков труда на ранних ступенях развития личности в реальный 

производственный труд; подготовка к профессиональному труду социальной 

необходимой деятельности (профессиональное становление личности). 
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Соглашаясь с концепцией воспитания, предложенной академиком В.В. 

Давыдовым, следует отметить, что она, на наш взгляд, носит общий характер, 

а поэтому в дальнейшем требует тщательной конкретной проработки. Так, 

например, А.Д. Сазонов, В.Д. Симоненко, В.С. Аванесов, Б.И. Буханов 

считают, что профессиональное воспитание “... ставит целью формирования у 

учащихся чувства долга, ответственности, профессиональной чести и 

достоинства в ходе овладения избранной профессией” [[135], с.34].  

Профессиональное воспитание - сложный вид целенаправленного 

воспитания людей, которое формирует их мастерство, нравственный облик, 

интересы, дает умственное и физическое развитие. Оно охватывает всю 

совокупность элементов обучения, воспитания и трудовой подготовки, 

имеющих непосредственное отношение к профессиональной деятельности 

человека, начиная с выбора профессии и кончая его уходом на пенсию.  

Примечательно, что профессиональное воспитание  ставит широкую и 

объемную задачу - оно готовит кадры, обеспечивающие прогресс 

производства, формирует работника нового типа, способного выполнить на 

высоком уровне свои профессиональные функции в новых социально-

экономических условиях, в условиях становления рыночной экономики.  

На пути к осуществлению этой цели профессиональное воспитание 

ставит более узкие, ближайшие задачи профессионального характера. Так, 

например, в Центре развития одаренности города Душанбе  учителя 

технического обслуживающего труда могут познакомить учащихся с 

профессиями, которые приводятся в таблице №6. 

Таблица №6. 

Профессии, с которыми учитель трудового обучения знакомит 

учащихся на занятиях в учебных мастерских и в кабинете технического 

обслуживающего труда 

№: 

п/п

: 

Разделы и темы Категории 

учащихся 

Наименование 

профессий 
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1 Обработка древесины 

Изготовление плоских деталей 

(изделий) с прямолинейным 

контуром. 

Изготовление плоских деталей 

(изделий) с криволинейным 

(контуром). 

Мальчики Плотник 

Столяр 

 

Фанеровщик 

Контролер ОТК 

 

2 Обработка металла 

изготовление плоских деталей 

изделий) с прямолинейным 

контуром из тонколистового 

металла. 

Изготовление деталей (изделий) 

плоской формы из проволоки. 

Мальчики Жестянщик 

Арматурщик 

Контролер ОТК 

3 Работа с тканью 

Изготовление ткани. 

Изготовление выкроек 

специальной одежды с 

элементами моделирования. 

Раскрой и пошив специальной 

одежды. 

Девочки Прядильщицы, 

ткачи, 

закройщицы, 

контролер ОТК 

4 Работа с  пищевыми продуктами 

Приготовление, бутербродов и 

горячих напитков. 

Приготовление блюд из яиц 

Девочки Шеф-повар 

Повар 

кулинар 

 

 

 

Занятия в кружке ребята начинают с освоения первичных 

профессиональных навыков: с умения пользоваться отвёрткой, клещами для 
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снятия изоляции, гаечными ключами, мультиметром, с умения спроектировать 

принципиальную схему.  

Ведь не все учащиеся занимались, например, в кружке радиодела или 

роботомоделирования. Многие ребята плохо представляют, почему работает 

то или иное оборудование. Навыки работы с инструментом и с оборудованием 

учащиеся получают во время сборки монтажных схем, начиная от схем 

питания квартиры, а заканчивая промышленными схемами питания силовых 

установок мощностью от 3 кВт. Уже после первого года занятий в кружке 

учащиеся умеют самостоятельно поменять дома розетку, выключатель или 

починить тостер, даже могут настроить автоматический привод дверей гаража.  

На втором году обучения в кружке учащиеся приступают к более 

сложному процессу, к техническому творчеству. Он начинается с чистого 

листа бумаги, на котором учащиеся визуализируют свою идею, производят 

подсчёт средств и сил, затраченных на изготовление того или иного 

изобретения. Потом начинается долгий поиск необходимых материалов в 

различных магазинах, на блошиных рынках (барахолках), у друзей и знакомых. 

Сборка самого изделия — наглядное подтверждение того, чему научились 

студенты во время электромонтажной, слесарной и токарной практики. 

Оконченным второй год обучения в кружке можно считать, если их  

изобретение заработало и получило завершенный (товарный) вид.  

Третья ступень обучения в кружке направлена на то, чтобы учащийся 

научился составлять грамотную речь для защиты своего проекта в научном 

мире, аргументированно докладывать о преимуществах изобретения, умело 

составлять презентацию. В проекте разработана система мотивации, которая 

помогает привлечь к участию в проекте представителей различных категорий 

целевой аудитории. 

Расширяя и углубляя представления учащихся  о профессиях, с 

которыми они познакомились в самом начале, учитель трудового обучения 

продолжает ознакомление подростков с новыми профессиями. Так, при 

изучении раздела “Обработка древесины” учащиеся знакомятся с основными 
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рабочими специальностями в деревообрабатывающей промышленности, с 

помощью учителя учащиеся узнают о профессиях токаря по дереву, рамщика. 

В процессе изучения раздела “Электротехнические работы” учащиеся 

знакомятся с профессией электромонтера. На занятиях, посвященных 

изучению раздела “Работа, с пищевыми продуктами”, девочки знакомятся с 

профессией повара. При обучении работе с тканью они знакомятся с рабочими 

комбината бытового обслуживания: аппаратчик обезжиривания, 

пятновыводчик, отпарщик-прессовщик, красильщик, сушильщик, стиральный 

мастер, каландровщица и др. 

В восьмом классе при изучении обработки древесины учащиеся 

знакомятся с профессиями станочник по деревообработке, наладчик 

деревообрабатывающих станков. При обучении обработке металлов на 

занятиях в учебных мастерских учащихся знакомят с профессиями токаря 

металлу, термиста, прокатчика, сталевара, резьбонарезчика. В разделе 

“Электротехнические работы” учащиеся знакомятся с профессией 

электромонтер-ремонтник.  Девочки этого класса  в процессе изучения раздела 

 Работа с пищевыми продуктами” знакомятся с профессиями работников״

предприятия общественного питания: повара, коренщицы, пекаря.  

Учащиеся IX класса на занятиях в учетных мастерских знакомятся с 

профессией фрезеровщика и более детальнее, по сравнению с восьмым 

классом, - с профессией токаря по монтажу. Учитель проводит работу по 

ознакомлению подростков с профессиями, приобретаемыми в близлежащих 

профессионально-технических колледжей. Девочки этого класса, завершая 

изучение курса “Обслуживающий труд”, знакомятся с рабочими профессиями 

консервных заводов: аппаратчик-стерилизатор, станочник закатной машины. 

Учитель знакомит их также с профессиями калькулятора, товароведа, 

продавца, художника-модельера, гладильщика, технолога, швеи-мотористки, 

закройщика, контролера, а также с профилями подготовки кулинарного 

училища. При выполнении электротехнических работ учащиеся знакомятся с 

профессиями электромонтера-ремонтника, электромонтажника, 
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электрослесаря. Кроме того, в процессе трудового обучения можно знакомить 

учащихся с профессиями чертежника, конструктора, технолога, 

нормировщика. Так, например, при ознакомлении учащихся с профессиями 

конструктора и технолога можно использовать темы школьной программы, 

связанной с конструированием. 

Для того, чтобы учащиеся справились с заданием, учитель организует 

беседу, в ходе которой выясняются назначение, характер объекта работы и 

решается ряд конструкторских задач. 

Практика показывает, что учащиеся VI класса хорошо справляются с 

решением конструкторских задач, связанных с выбором формы изделия, 

определением размеров всего изделия и отдельных его деталей, подбором 

материала и необходимых инструментов, определением последовательности 

изготовления изделия и др. 

Необходимо подчеркнуть, что профессиональное воспитание как 

элемент социализации личности представляет многоуровневый и 

многоплановый процесс, а на уровне подростничества - это процесс 

формирования профессиональной направленности, что в результате приводит 

к профессиональному самоопределению и профессиональной готовности. В 

связи с этим мы считаем, что в профессиональном воспитании определенное 

место занимает воспитательный элемент деятельности кружка технического 

творчества в условиях дополнительного образования. Воспитательные 

возможности деятельности кружка технического творчества  в условиях 

дополнительного образования, как показывают материалы нашей опытно-

экспериментальной работы, заключаются: во-первых, в целенаправленной 

содержательной (дидактической) деятельности кружка в условиях 

дополнительного образования; во-вторых, в возможности наиболее полно и 

рационально реализовать индивидуальный подход к каждому школьнику, как 

в плане изучения его личности с целью ориентации его на профессии типа 

«человек-техника», так и в плане генезиса его интересов, способностей, 
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намерений, формирования профессиональной направленности, а в 

дальнейшем и профессионального самоопределения.  

Вот почему реализация воспитательного элемента формируемой 

дидактико-воспитательной системы деятельности кружка технического 

творчества  в условиях дополнительного образования  организуется в двух 

основных направлениях - в процессе выбора и изготовления объекта (изделия) 

и в процессе использования целенаправленных педагогических воздействий. 

 Так, работая над изготовлением выбранных объектов (изделий всех 

уровней (этапов), учащиеся психологически (помимо приобретения 

определенных технических знаний и умений) приобщаются к группе 

профессий типа “человек – техника”, получают полезную для них 

информацию. При этом следует согласиться с В.Е. Гавриловым, который 

замечает, что “совокупность рабочих профессий типа “человек – техника” 

может быть разделена на группы профессий, объединенных психо-

физиологическими характеристиками; группировка технических профессий 

на психологической основе будет согласовываться с их группировкой на 

дидактической основе, что позволит использовать ее в целях 

профессионального обучения” [[33], с.24]. И далее автор приходит к 

следующим, на наш взгляд, справедливым выводам: “...использование 

психологической информации о профессиональных требованиях для: 

стимулирования сознательной работы учащихся по развитию у них требуемых 

профессиональных и способностей; развития у учащихся интереса и 

творческого отношения к профессии путем раскрытия ее внутренней 

сложности и скрытых ресурсов достижения профессионального мастерства” 

[[33], с.31].  

В трудовой деятельности рабочих разных специальностей возрастает 

удельный вес интеллектуальных действий. Например, решение задач, 

возникающих в ходе производственного процесса перед монтажником 

стальных и железобетонных конструкций, требует широкого технического 

кругозора. Рабочие часто оперируют мысленно наглядными образами, 
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представлениями, планируют свои действия, определяют наиболее 

рациональные приемы выполнения операций. Профессии технического 

профиля требуют от специалистов широкого использования разнообразных 

чертежей, схем, графиков. 

Условия работы специалистов данной группы профессий могут быть 

самыми разнообразными: в забытом помещении с нормальным 

микроклиматом (например, наладчики автоматических линий, станочники, 

дежурные по станции, диспетчеры аэропорта и т.д.); в закрытом помещении 

резкими изменениями микроклимата (сталевары, аппаратчики, автоклавщики); 

на высоте (монтажники стальных и железобетонных конструкций, машинисты 

башенных кранов). Рабочее место может быть непостоянным (например у 

представителей строительных профессий).  

На первоначальном этапе нашей опытно-экспериментальной работы 

был проведен соответствующий отбор учащихся в технический кружок; в 

основе его лежало выявление интересов к профессиям типа «человек-машина”. 

Последующий этап реализации воспитательного элемента разрабатываемой 

системы деятельности технического кружка в условиях дополнительного 

образования заключается в закреплении проявленных ранее интересов к 

технике и на этой основе формирования профессиональной направленности, а 

затем и возможного профессионального самоопределения, что, по нашему 

мнению, одним из результатов профессионального воспитания, сущность 

которого пытается сформулировать H.Н. Дьяченко. Признавая важность 

сформулированных указанным автором задач все же необходимо отметить их 

общий характер. 

По нашему мнению, их следовало бы конкретизировать. Попытка такой 

конкретизации и была предпринята нами в дальнейшее опытно-

экспериментальной работе. В комплексе задач по профессиональному 

восприятию были включены расширения профессионального просвещения в 

процессе деятельности технического кружка в условиях дополнительного 

образования (поскольку технический кружок имеет большие для этого 
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возможности, нежели любой урок по основам наук и трудовому обучению), 

организация целенаправленного формирования личности трудящихся, а также 

индивидуальный подход в организации профессиональной консультации, а 

также использование оптимальных педагогических воздействий, 

позволяющих определить в известной мере упомянутые ориентации учащихся 

- членов кружка технического творчества в условиях дополнительного 

образования. 

В психолого-педагогических источниках приводится ряд определений 

понятия “ценностные ориентации”. По нашему мнению, наиболее емкое и в то 

же время краткое понятие сформулировано К.К. Платоновым: “...содержание 

социального уровня направленности личности, взаимодействующей со 

значительными для нее оценками окружающей действительности, 

окрашенными значимыми эмоциями, Произвольными понятиями являются 

престиж, уровень притязаний, ЦОЕ (ценностно-ориентационное единство), 

эстетический вкус” [[117], с.165]. 

Но несмотря на это, среди ученых все еще нет единого мнения в 

отношении определения понятия “социализация”. Так, например, среди 

других определений авторами сущности социализации, Б.Д. Парыгин 

приводит такое: “...социализация – не застывшее отношение, в процессе 

постоянного движения, изменения и обогащения человека. Не только 

возникновение человека, выделение его из мира животных, но весь 

последующий ход развития человечества был именно процессом 

социализации, поскольку с каждым новым этапом в истории общества 

обогащалась его социальная структура и умножалось число специфических 

факторов. Если на первых порах человек был носителем лишь родоплеменных 

отношений, что в дальнейшем к ним прибавляются функции члена семьи, 

представителя определенной профессии, класса или сословия, нации и 

государства и т.д.  

Прогресс социализации – вхождение в социальную среду, 

приспособления к ней, освоения определенных социальных ролей и функций 
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вслед за своими предшественниками повторяет каждый отдельный индивид на 

протяжении всей истории своего формирования и развития [[115], с.164].  

Более конкретизированным определением социализации, по нашему 

мнению, можно считать следующее:“...процесс становления личности, 

обучения и усвоения индивидом ценностей норм, установок, образцов, по 

ведения, присущих данному обществу, социальной общности, группе 

расширения и углубления социализации индивида происходит в трех 

основных сферах: деятельности, общения, самосознания.  

В процессе социализации выделяются три стадии: дотрудовая 

(охватывающая период жизни человека до начала трудовой деятельности и 

включающая раннее детство и период обучения) трудовая (условия границы - 

период зрелости человека, его активного участия в трудовой деятельности) и 

послетрудовая, которая относится к периоду жизни человека, совпадающему, 

как правило, пенсионным возрастом.  

На каждой стадии существуют особые институты социализации - семья, 

дошкольные детские учреждения, школа, трудовые коллективы, 

неформальные объединения, группы «по интересам” и др. [[78], с.283].  

Одним из таких институтов является и кружок технического творчества. 

Материалы, полученные в ходе нашей опытно-экспериментальной работы, 

убедительно свидетельствуют том, что в систему социализации личности на 

второй ее стадии входит такое слагаемое (элемент), как профессиональная 

направленность, формируемая как в процессе обучения, так и в процессе 

реализации воспитательного аспекта деятельности технического кружка в 

условиях дополнительного образования. При этом анализ показал, что 

профессиональная направленность - понятие интегральное, складывающееся 

из многих взаимосвязанных факторов (параметров), среди которых мы 

выделили следующее: 

 на основе предварительно выявленных в процессе констатирующего 

эксперимента, интересов к технике (см. первую главу), развитие их; 

 на основе развитых интересов формирование склонностей к технике, 
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которую К.К. Платонов определяет “... стремление к определенной 

деятельности [[118], с.126]. Тот же автор, но в другом источнике определяет 

склонность как “…одна из форм направленности личности, в структуру 

которой входит интерес и волевое стремление осуществить его в своей 

деятельности [[124], с.364].  

 формирование на основе развитых интересов и склонностей 

устойчивого положительного отношения к технике и технологии; 

 формирование личных профессиональных планов. 

Как показали материалы опытно-экспериментальной работы, эти 

выделенные слагаемые профессиональной направленности, формируются под 

воздействием определенных механизмов, т.е. под воздействием 

соответствующих комбинаций приемов педагогического воздействия. Кроме 

того, в процессе констатирующего эксперимента получены исходные данные, 

позволившие впоследствии выделить три важнейших уровня 

сформированности профессиональной направленности учащихся, которые мы 

свели к следующим. 

Высокий уровень профессиональной направленности характерен 

следующими основными признаками: интерес к технике ярко выражен, хотя 

имеются и другие интересы; проявляется склонность к объектам техники, что 

выражается в активном обсуждении процесса изготовления объектов 

(изделий), предложениях возможных вариантов и модификаций предлагаемых 

объектов; высказывает предложение по конструированию не предлагаемых 

руководителем кружка в условиях дополнительного образования изделий 

(объектов); при изготовлении конструкций умеет применять ранее 

полученные знания как по основам наук, так и по трудовому обучению; и 

обнаруживает аккуратность, тщательность при выполнении порученных 

заданий (отдельных), операций, так как и по сборочным работам при 

изготовлении предложенных конструкций; Личные профессиональные планы 

определены достаточно осознанно и четко - подросток твердо знает, что его 
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будущая профессиональная деятельность будет связана с техникой, 

технологией. 

Средний уровень профессиональной направленности характерен 

следующими признаками: интерес к технике, хотя и обнаружен, но он 

недостаточно ярок и целенаправлен, поскольку наблюдается известный 

“разброс» интересов (например, присутствуют и такие интересы, как 

иностранный язык, спорт, военное дело, история и др.); склонность к технике 

и технологии развита слабо: при обсуждении процесса изготовления 

(технологии) объекта, изделия активности не проявляет, а порученные 

конкретные задания выполняет после неоднократных напоминаний; 

предложения по изготовлению новых конструкций высказывает редко; 

затрудняется в применении ранее полученных знаний при изготовлении 

изделий (объектов); профессиональные планы на будущее достаточно четко 

не определены, т.е. не сформулированы и довольно часто меняются. 

Низкий уровень профессиональной направленности характеризуется 

такими признаками: интерес к технике и технологии проявлен слабо и часто 

заслоняется другими интересами, т.е. происходит (временами) “затухание” 

интереса к технике под воздействием других интересов, хотя они и имеют 

преходящее значение следовательно, интерес к технике неустойчив; в силу 

данного обстоятельства и склонность к технике носит временной характер, и 

имеет место; несклонен обсуждать процесс изготовления изделий, хотя и 

выполняет порученные задания, но под непосредственным “нажимом” со 

стороны руководителя кружка в условиях дополнительного образования и 

только в тех случаях, когда изготовление изделия все же вызывает интерес, но 

если интерес “затух”, то наблюдается пропуск занятий технического кружка в 

условиях дополнительного образования; полученные ранее знания по основам 

наук к трудовому обучению не умеет применять при выполнении 

определенных заданий по изготовлению предлагаемых конструкций изделий 

(объектов); профессиональные планы в области “человек-техника” не 

сформированы. 
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В результате применения такого уровневого подхода в дидактическом 

элементе деятельности технического кружка в условиях дополнительного 

образования оказалось следующее.  

Так, знание назначения технологических операций и умение их 

выполнять самостоятельно возросло с 48,0% до 61,0%; умение применять 

полученные знания основ наук, трудового обучения при выполнении 

технологических операций самостоятельно возросло с 12,0% до 23,0%. 

Умение находить в технологических картах недостающие операции и 

выполнять их самостоятельно возросло с 51,0% до 65,0%.  

Одновременно в процессе опытно-экспериментальной работы было 

обнаружено (по полученным материалам), что учащиеся затрудняются, а 

порой и не умеют применять полученные ранее знания по основам наук на 

практике (по третьему уровню 31% и 46% учащихся). Это положение, по 

нашему мнению, свидетельствует о слабой реализации важного 

дидактического принципа - принципа соединения теории с практикой 

(соединения обучения с трудом, практической деятельностью).  

В результате учащиеся не в состоянии переносить полученные знания в 

плоскость своей практической деятельности. Кроме того, было установлено, 

что учащиеся испытывают затруднения в определении в содержании тех-

нологических карт недостающих операций, что свидетельствует об отсутствий 

четко выраженной способности к логическому, технико-технологическому 

мышлению, обнаруживается известная пассивность, инертность в обсуждении 

варианта предложенной конструкции (66%), неспособность предложить свой 

вариант (57%), что показывает о все еще слабой сформированности 

технического мышления, воображения, желания искать и находить свои, 

оригинальные решения. 

Воспитательный элемент формируемой модели педагогической системы 

деятельности технического кружка в условиях дополнительного образования 

в процессе опытно-экспериментальной работы (формирующий эксперимент) 

был сориентирован в следующие основные слагаемые: формирования на 
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основе развитых интересов и склонностей устойчивого положительного 

отношения к техника и технологии; формирование личных профессиональных 

планов. 

Как показали полученные материалы, эти выделенные слагаемые 

профессиональной направленности, формируются под воздействием 

определенных механизмов, т.е. под воздействием соответствующих 

комбинаций, приемов педагогического воздействий. Кроме того, в ходе 

констатирующего эксперимента были получены исходные данные, 

позволяющие в дальнейшем выделить три важнейших уровня 

сформированной профессиональной направленности учащихся, которые мы 

свели к высокому, среднему, низкому, определив их основные характеристики. 

На последующем этапе формирующего эксперимента был определен 

“механизм” педагогических воздействий, который оказал бы оптимальное 

влияние на формирование у учащихся профессиональной направленности 

(закрепление и развитие технических интересов и склонностей, формирование 

профессиональных планов учащихся).  

В этот “механизм” были включены следующие предварительно 

отобранные приемы педагогического воздействия:  

1.Целенаправленные индивидуальные и групповые консультации, 

беседы в целях повышения уровня профессиональной макро-и микро 

информированности, чтение и обсуждение специальной литературы по 

технике, ее истории, науке, изобретательству и т.д.  

2. Создание проблемных ситуаций при выполнении технических 

(технологических) задач, конкурс на лучший вариант предложенной 

конструкции изделия.  

3. Техническая разработка предложенной идеи конструкции изделия, 

конкурс по профессии, организация и посещение выставок технического 

творчества с последующим обсуждением достоинств и недостатков 

представленных изделий.  
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4. Встречи с инженерами, конструкторами, рационализаторами с целью 

ознакомления о особенностями их профессиональной деятельности. 

5. Экскурсии на предприятия. 

6. Применение групповых и индивидуальных целенаправленных 

профессиональных консультаций + беседы об особенностях профессий типа 

«человек-техника” + чтение и последующее обсуждение специальной 

литературы + создание проблемных ситуаций при решении технических 

(технологических) задач + конкурс на лучший вариант предложенной 

конструкции + конкурс по профессии + техническая разработка и 

изготовление изделий. 

7. Применение групповых и индивидуальных целенаправленных 

профессиональных консультаций + беседы об особенностях профессий типа 

«человек-техника” + чтение и последующее обсуждение специальной 

литературы + создание проблемных ситуаций при решении технических 

(технологических) задач + конкурс на лучший вариант предложенной 

конструкции + конкурс по профессии + техническая разработка и 

изготовление изделий + организация, посещение выставок технического 

творчества. 

8. Применение групповых и индивидуальных целенаправленных 

профессиональных консультаций + беседы об особенностях профессий типа 

«человек-техника” + чтение и последующее обсуждение специальной 

литературы + создание проблемных ситуаций при решении технических 

(технологических) задач + конкурс на лучший вариант предложенной 

конструкции + конкурс по профессии + техническая разработка и 

изготовление изделий + организация, посещение выставок технического 

творчества + презентация своих материалов. 

Опыт показал, что необходимо применять отдельные воспитательные 

приемы в определенных комбинациях, что и было организовано в 

последующем этапе формирующего эксперимента. При этом использовались 

восемь вариантов комбинаций приемов педагогического воздействия. При 
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этом наиболее оптимальными оказались вариант №6 - применение групповых 

и индивидуальных целенаправленных профессиональных консультаций + 

беседы об особенностях профессий типа «человек-техника” + чтение и 

последующее обсуждение специальной литературы + создание проблемных 

ситуаций при решении технических (технологических) задач + конкурс на 

лучший вариант предложенной конструкции + конкурс по профессии + 

техническая разработка и изготовление изделий, идея которого предложена 

руководителем кружка в условиях дополнительного образования.  

Кроме указанного варианта (№6) оптимальным оказался и вариант №7, 

в котором, кроме перечисленных приемов варианта №6, был добавлен такой 

прием, как организация, посещение выставок технического творчества. 

Остальные варианты - №1,2,3,4,5 - не дали сколько-нибудь 

значительного эффекта по сравнению с №7 и 8.  

Так, высокий уровень профессиональной направленности при 

испытании варианта №1 показал- 62,8% учащихся, а вариант № 6 – 66,3% №7-

66,8%.  

Показатели среднего уровня: вариант №1 -28,5%, а № 6 7 № ,31,5% ־ - 

32,0 и т.д.  

Динамика развития активности учащихся при обсуждении вопросов 

изготовления объектов, разработке их конструкций также показывает 

надежность и оптимальность вариантов №6 и 7, равно как и умение применять 

ранее полученные знания при выполнении определенных заданий, 

сфорсированности у учащихся профессиональных планов. 

Таким образом, исходя из материалов, полученных в процессе 

многопланового (поискового, констатирующего, формирующего) 

эксперимента была сформирована оптимальная педагогическая модель 

дидактико-воспитательной системы деятельности кружка технического 

творчества,   которая выражается в  общем виде так: 

Профессиональный выбор 
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Профессиональная направленность 

 

Дидактический элемент 

систем; определение 

содержания деятельности 

кружка в условиях 

дополнительного образования 

согласно трех выделенных 

уровней, определение кон-

кретных объектов и их из-

готовление 

 

Воспитательный элемент 

системы: оптимальное сочетание 

комплекса выделенных приемов 

воспитательного воздействия, 

способствующего формированию у 

учащихся профессиональной 

направленности 

Рациональная дидактико-воспитательная основа системы 

деятельности школьного технического кружка в условиях 

дополнительного образования 

 

Предварительный специально организованный отбор учащихся 

для работы в техническом кружке 

 

Политехническая и трудовая подготовка учащихся - научно-

практическая основа их технического творчества 

 

Схема 8.  Модель деятельности кружка технического творчества 

Таким образом, выделенные уровни форсированности у учащихся-

членов технического кружка в условиях дополнительного образования - 

профессиональной направленности характеризуются следующими основными 

признаками: интересы и склонности к деятельности в области “человек-

техника”, активность при разработке предлагаемых конструкций, обсуждение 

вопросов изготовления объектов (изделий), умение применять ранее 

полученные знания по основам наук и трудовому обучению при выполнении 
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определенных заданий (операций) по изготовлению объектов (изделий), 

наличие профессиональных планов. 

На последующем этапе опытно-экспериментальной работы была 

поставлена задача - определить “механизм” педагогического воздействия, 

который оказал бы оптимальное влияние на формирование у учащихся 

профессиональной направленности (закрепление и развитие технических 

интересов и склонностей, формирования профессиональных планов у 

учащихся). В этот механизм были включены следующие, предварительно 

отобранные, приемы педагогического воздействия: целенаправленные 

индивидуальные и групповые консультации, беседу в целях повышения 

уровня профессиональной макро- и микро информированности. чтение и 

обсуждение специальной литературы по технике, ее истории, науке, 

изобретателях и т.д. создание проблемных ситуаций при выполнении 

технических (технологических) задач, решение технических задач; конкурс на 

лучший вариант предложенной конструкции объекта (изделия); техническая 

разработка предложенной идеи конструкции изделия; конкурс по профессии; 

организация и посещение выставок технического творчества с последующим 

обсуждением достоинств и недостатков представленных изделий; встречи с 

инженерами, конструкторами, рационализаторами с целью ознакомления о 

особенностями их профессиональной деятельности; экскурсии на 

предприятия, в конструкторские бюро. 

Применение вышеотобранных отдельных приемов педагогического 

воздействия по формированию профессиональной направленности, в плане 

реализации воспитательного элемента определяемой дидактико-

воспитательной системы деятельности технического кружка в условиях 

дополнительного образования, как показали полученные материалы, не дали 

сколько-нибудь заметных положительных результатов по становлению 

профессиональной направленности членов технического кружка в условиях 

дополнительного образования. Опыт убедительно показал, что необходимо 

применить отдельные воспитательные приемы в определенных сочетаниях, 
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комбинациях, что и было организовано в процессе последующего этапа нашей 

опытно-экспериментальной работы. 

При этом испытывались следующие варианты комбинаций приемов 

педагогического воздействия; 

I вариант  - применение групповых и индивидуальных 

целенаправленных профессиональных консультаций + беседы об 

особенностях профессий типа “человек-техника”. 

II вариант - применение групповых и индивидуальных 

целенаправленных профессиональных консультаций + беседы об особен-

ностях профессий типа “человек-техника” + чтение и последующее 

обсуждение специальной литературы по технике, ее истории, науке, 

изобретениях и изобретателях. 

III вариант - применение групповых и индивидуальных целена-

правленных профессиональных консультаций беседы об особенностях 

профессий типа “человек-техника” + чтение и последующее обсуждение 

специальной литературы по технике, ее истории, науке, изобретениях и 

изобретателях +создание проблемных ситуаций при решении технических 

(технологических) задач (например, выдача учащимся технологических карт 

на изготовление изделий с неполными данными). 

IV вариант - применение групповых и индивидуальных 

целенаправленных профессиональных консультаций + беседы об 

особенностях профессий типа “человек-техника” + чтение и последующее об-

суждение специальной литературы по технике, ее, истории, науке, 

изобретениях и изобретателях +создание проблемных ситуаций при решении 

технических (технологических) задач (например, выдача учащимся 

технологических карт на изготовление изделий с неполными данными) + 

конкурс, на лучший вариант предложенной конструкции (изделия)- например, 

предложения по вариантам тренажера (тремометра) для оценки 

статистической и динамической устойчивости рук. 
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V вариант - применение групповых и индивидуальных 

целенаправленных профессиональных консультаций + беседы об особеннос-

тях профессий типа ״человек-техника” + чтение и последующее обсуждение 

специальной литературы по технике, ее истории, науке, изобретениях и 

изобретателях +создание проблемных ситуаций при решении технических 

(технологических) задач (например, выдача учащимся технологических карт 

на изготовление изделий е неполными данными) + конкурс на лучший вариант 

предложенной конструкции (изделия) - например, предложения по вариантам 

тренажера (тремометра) для оценки статистической и динамической 

устойчивости рук  + конкурс по профессии. 

VI вариант - применение групповых и индивидуальных 

целенаправленных профессиональных консультаций + беседы об особен-

ностях профессий типа “человек-техника” + чтение и последующее 

обсуждение специальной литературы по технике, ее истории, науке, 

изобретениях и изобретателях +создание проблемных ситуаций при решении 

технических (технологических) задач (например, выдача учащимся 

технологических карт на изготовление изделий с неполными данными) + 

конкурс на лучший вариант предложенной конструкции (изделия) - например, 

предложения по вариантам тренажера (термометра) для оценки 

статистической и динамической устойчивости рук  + конкурс по профессии + 

техническая разработка и изготовление изделия (объекта), идея которого 

предложена руководителем кружка в условиях дополнительного образования. 

I вариант - применение групповых и индивидуальных целенаправленных 

профессиональных консультаций + беседы об особенностях профессий типа 

“человек-техника” +· чтение и последующее обсуждение специальной 

литераторы по технике, ее истории, науке, изобретениях и изобретателях + 

создание проблемных ситуаций при решении технических (технологических) 

задач (например, выдача учащимся технологических карт на изготовление 

изделий с неполными данными) + конкурс на лучший вариант предложенной 

конструкции (изделия) - например, предложения по вариантам тренажера 
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(тремометра) для оценки статистической и динамической устойчивости рук  + 

конкурс по профессии + техническая разработка и изготовление изделия (объ-

екта), идея которого предложена руководителем кружка в условиях 

дополнительного образования + организация и посещение выставок 

(районных, городских, республиканских) технического творчества с 

последующим обсуждением достоинств и недостатков представленных на них 

изделий. 

VIII вариант - применение групповых и индивидуальных 

целенаправленных профессиональных консультаций + беседы об особеннос-

тях профессий типа “человек-техника” + чтение и последующее обсуждение 

специальной литературы по технике, ее истории, науке, изобретениях и 

изобретателях + создание проблемных ситуаций при решении технических 

(технологических) задач (например, выдача учащимся технологических карт 

на изготовление изделий с неполными данными) + конкурс на лучший вариант 

предложенной конструкции (изделия), например, предложения по вариантам 

тренажера (термометра) для оценки статистической и динамической 

устойчивости рук + конкурс по профессии + техническая разработка и 

изготовление изделия (объекта), идея которого предложена руководителем + 

организация и посещение выставок (районных, городских, республиканских) 

технического творчества с последующий обсуждением достоинств и 

недостатков представленных на них изделий + встречи с инженерами, 

мастерами, конструкторами, рационализаторами с целью ознакомления с 

особенностями их профессиональной деятельности. 

В процессе опытно-экспериментальной работы испытывались все 

выделенные варианты комбинаций приемов педагогического воздействия по 

линии возрастающего их наращивания. Приводим дифференцированные 

показатели результатов опытно-экспериментального испытания вариантов 

комбинаций приемов педагогического воздействия, оптимально влияющих на 

формирование и развитие основных выделенных признаков 

профессиональной направленности учащихся (см. табл. №7). 
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Таблица №7. 

Динамика развития интересов учащихся к деятельности в области 

“человек - техника” (в среднем) 

 

Варианты комбинаций: 

Приемов педагогического 

воздействия 

Уровни профессиональных интересов 

В% С% Н% 

I 62,8 28,5 9,7 

II 63,2 28,9 7,9 

III 63,8 29,3 6,9 

IV 64,3 30,6 5,1 

V 64,9 31,0 4,1 

VI 66,3 31,5 2,2 

VII 66,8 32,0 1,2 

VIII 66,9 32,2 0,9 

 

Таким образом, как показывают приведенные данные, оптимальным 

комбинациями приемов педагогического воздействия оказались варианты VII 

и VIII, т.е. применение групповых и индивидуальных целенаправленных 

консультаций + беседы об особенностях профессий типа “человек-техника” + 

чтение к последующее обсуждение специальной литературы по технике, ее 

истории, науке, изобретениях и изобретателях создание проблемных ситуаций 

при решении технических (технологических) задач + конкурс на лучший 

вариант предложенной конструкции + конкурс по профессии + техническая 

разработка и изготовление изделия (объекта), идея которого предложена 

руководителем кружка в условиях дополнительного образования + 

организация посещения выставок технического творчества с последующим 

обсуждением достоинств и недостатков представленных на них изделий + 

встречи с инженерами, мастерами, конструкторами, рационализаторами в 

целью ознакомления с особенностями их профессиональной деятельности. 

 

Таблица №8. 



140 
 

 Динамика развития активности учащихся при обсуждении 

вопросов изготовления объектов (в среднем) 

 

Варианты комбинаций: 

приемов педагогического 

воздействия: 

Уровни активности учащихся 

В% С% Н% 

I 9,5 52,0 38,5 

II 10,0 52,5 37,5 

III 10,8 52,9 36,3 

IV 11,6 53,7 34,7 

V 12,4 54,3 33,3 

VI 13,8 56,2 30,0 

VII 14,9 57,8 27,3 

VIII 15,2 58,5 26,3 

 

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что варианты VII и 

VIII комбинаций приемов педагогического воздействия также оказались 

наиболее оптимальными, хотя низкая активность учащихся все-таки высока, 

что свидетельствует об известной пассивности части учащихся, неумении, 

нежелании искать и находить рациональные решения возникающих 

конкретных задач. 

Таблица №9. 

Динамика развития у учащихся умений применять ранее 

полученные знания по основам наук и трудовому обучению при 

выполнении конкретных заданий (в среднем) 

 

Варианты комбинаций: приемов 

педагогического воздействия: 

Уровни умений применять 

знания 

В% С% Н% 

I 1,5 3,8 94,7 

II 2,0 4,7 93,3 

III 2,6 5,4 92,0 

IV 2,9 5,8 91,0 

V 3,6 6,7 89,7 

VI 4,8 7,9 87,3 

VII 5,6 8,7 85,7 

VIII 6,0 9,4 84,6 
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К сожалению, как показывают полученные данные, умения применять 

полученные ранее знания по основам наук и трудовому обучению развиты 

слабо (94,7-84,6%). Это свидетельствует о том, что многие учителя-

предметники, учителя трудового обучения все еще до настоящего времени не 

реализуют в процессе обучения учащихся не только возможности 

межпредметных связей, и не обучают учащихся применять полученные знания 

на практике. 

Таблица №10.  

Динамика сфорсированности у учащихся профессиональных 

планов (профессиональной направленности) 

 

Варианты комбинаций: приемов 

педагогического воздействия: 

Уровни с форсированности 

профессиональных планов 

В% С% Н% 

I 15,0 21,0 64,0 

II 15,9 22,0 62,1 

III 16,5 22,8 60,7 

IV 17,0 23,5 59,5 

V 17,8 24,3 57,9 

VI 19,0 25,8 55,2 

VII 21,0 27,5 51,5 

VIII 23,5 29,8 46,7 

 

Несмотря на известную динамику сформированности 

профессиональных планов (высокий уровень 15,0% до 23,5%; низкий - от 64% 

до 46,7%) под воздействием комплекса приемов педагогического воздействия 

следует подчеркнуть, что мы объясняем данное положение все еще 

недостаточно активной работы по профессиональной ориентации учащихся и, 

в частности, перенесения ее в индивидуальный личностный аспект. 

Указанный вывод подтверждается предложениями И.В. Карамзина, 

сформулированным им следующим образом: “Профессиональная пригодность 

и своевременное ее определение в отношений каждой персоны личности 

является одним из центральных звеньев в дальнейшем генезисе всей системы 

профориентации. Настало время перейти к конкретному определению 
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профессиональной подготовки каждой личности при подготовке работников 

всех уровней.  

Активное решение этой проблемы впрямую связано с повышением 

эффективности всех отраслей хозяйства Таджикистана. Необходимо готовить 

профориентационную работу в целом и, в частности, к умению определять 

профессиональную пригодность всех будущих школьных учителей, вне 

зависимости от их профиля. На всех курсах повышения квалификации 

учителей обучать их умению выявлять профессиональную пригодность на 

уровне каждого подростка…” [[64], с.20]. 

Полученные и приведенные выше результаты опытно-

экспериментальной работы позволяют констатировать следующее; при общей 

эффективности примененных вариантов приемов педагогического 

воздействия на развитие интересов и склонностей к технической деятельности, 

выявления активности учащихся, умения использовать ими знания по основам 

наук практической деятельности, формирование профессиональных планов 

(особенно по вариантам VII и VIII), все же обнаружилось: 

 известная инертность, слабая активность учащихся в отношении 

умения выбирать лучшие варианты объектов, и изделия, дополнять 

технологические операции; 

 затруднения в выборе вида технической деятельности; 

 слабая сформированность профессиональных планов, а 

следовательно, и профессиональной направленности. 

Одновременно следует подчеркнуть что при целенаправленном, а 

главное - систематическом применении в деятельности технического кружка 

в условиях дополнительного образования VII и VIII вариантов комбинации, 

приемов педагогического воздействия, все же уровни профессиональной 

направленности в целом повышаются, а это означает, что указанные варианты 

имеют педагогический эффект. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

В процессе анализа деятельности школьных технических кружков, 

выставок технического творчества учащихся возникла необходимость 

осуществить системный подход к организации работы технических кружков. 

При этом мы исходили из посылки о том, что кружок технического творчества 

представляется как педагогический объект, а его деятельность как система 

взаимосвязанных элементов целенаправленного педагогического воздействия 

на учащихся.  

Среди этих элементов нами выделены два базовых системообразующих-

дидактический и воспитательный. Дидактический элемент рассматривается 

нами как возможность при изготовлении конструкций, с одной стороны, 

закрепления учащимися уже ранее полученных знаний и умений по основам 

наук и трудовому обучению, а с другой - приобретения новых специальных 

знаний и умений техникой технологического плана, которые не формируются 

на уроках по общеобразовательным предметам и трудовому обучению, 

следовательно, дидактический элемент деятельности кружка в условиях 

дополнительного образования обогащает сумму приобретаемых учащимися 

знаний и умений, расширяет их научно-технический кругозор. 

Воспитательный элемент способствует решению таких вопросов, как 

формирование у учащихся основ технического мышления, развитию 

интересов к технике, привитие организованности, последовательности в 

работе, умение достигать поставленных целей и решать возникающие 

технико-технологические задачи, выработку определенной профессиональной 

направленности.  

Наблюдения, материалы, полученные в ходе опытно-

экспериментальной работы, убедительно показывают, что такая 

двухэлементная педагогическая система станет оптимальной при реализации 

выделенных нами конкретных условий. Ведущим среди этих условий 

являются выделенные нами уровни содержания деятельности кружка в 
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условиях дополнительного образования, которые и были апробированы в ходе 

опытно-экспериментальной работы. 

Так, первый уровень заключается в том, что при изготовлении ранее 

незнакомого учащимся объекта ими используются заранее подготовленные 

руководителем технологические карты с фиксированными операциями в их 

точной последовательности, т.е. создается алгоритм действий. Кроме того, в 

технологических картах по каждой операции приводятся те знания и умения 

из подержания основ наук и трудового обучения, которые при выполнении 

данной операции должны быть использованы учащимися.  

Второй уровень характеризуется тем, что, во-первых, выбранная 

конструкция усложняется и здесь уже предполагаются уже варианты ее 

изготовления, учащимся предлагается также технологическая карта, но уже не 

имеющая строго фиксированной последовательности операций, а также 

отсутствие некоторых из них, недостающие операции предлагается 

определить и выполнить; во-вторых, школьникам представляется 

возможность самим определить те знания и умения (возможно по каждой 

операции), те знания и умения по общеобразовательным дисциплинам и 

трудовому обучению, которые будут использованы при изготовлении 

выбранного объекта; в-третьих, данный уровень предусматривает при 

изготовлении изделия формирование новых знаний и умений. 

 Третий уровень характеризуется тем, что учащимся предлагается лишь 

идея, не имеющая выражения в конкретном объекте; учащимся 

предоставляется полная возможность проработать различные варианты 

выражения ее в конкретной конструкции. На данном уровне руководитель 

кружка в условиях дополнительного образования выступает лишь в роли 

консультанта, наставника, предоставив школьникам свободу действий. 

Воспитательный элемент формируемой педагогической системы 

деятельности технического кружка в условиях дополнительного образования 

слагается из двух взаимосвязанных направлений: формирование на основе 

развитых интересов и склонностей устойчивого положительного отношения к 
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технике и технологии, формирование основ технического мышления и 

формирование личных профессиональных планов.  

Практически в процессе организации опытно-экспериментальной 

работы были выделены высокий, средний и низкий уровни (которые прошли 

экспериментальную проверку), с форсированности профессиональной 

направленности учащихся.  

На последующем этапе работы был определен и апробирован “механизм” 

педагогического воздействия оказывающий положительное влияние на фор-

мирование у учащихся профессиональной направленности. Оптимальными 

оказались VI и VII варианты педагогического воздействия, выявленные в ходе 

последующего этапа опытно-экспериментальной работы. 

Полученные и приведенные выше результаты опытно-

экспериментальной работы позволяют констатировать следующее; при общей 

эффективности примененных вариантов приемов педагогического 

воздействия на развитие интересов и склонностей к технической деятельности, 

выявления активности учащихся, умения использовать ими знания по основам 

наук практической деятельности, формирование профессиональных планов 

(особенно по вариантам VII и VIII), все же обнаружилось: 

 известная инертность, слабая активность учащихся в отношении 

умения выбирать лучшие варианты объектов, и изделия, дополнять 

технологические операции; 

 затруднения в выборе вида технической деятельности; 

 слабая сформированность профессиональных планов, а 

следовательно, и профессиональной направленности. 

Одновременно следует подчеркнуть что при целенаправленном, а 

главное - систематическом применении в деятельности технического кружка 

в условиях дополнительного образования VII и VIII вариантов комбинации, 

приемов педагогического воздействия, все же уровни профессиональной 

направленности в целом повышаются, а это означает, что указанные варианты 

имеют педагогический эффект. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ  

1. В современных условиях перехода к новый социально-эконо-

мическим отношениям качественно изменяются требования, предъявляемые к 

работникам всех сфер жизнедеятельности общества, а следовательно, и к их 

подготовке на всех уровнях. Сейчас обществу требуется новый работник, 

обладающий высокой общеобразовательной, политехнической, 

профессиональной подготовкой, важнейшими нравственно-

психологическими качествами - трудолюбием, надежностью, социальной 

активностью, организованностью, инициативностью. Подготовка такого 

работника начинается уже в средней общеобразовательной школе, во всей 

системе учебно-воспитательного процесса. Но особое значение в плане 

формирования нового работника имеет политехническая и трудовая 

подготовка. 

2. Политехническая подготовка обеспечивает профессиональную 

мобильность человека-его способность быстро приспосабливаться к 

изменяющимся организационно-техническим условиям труда. Неотъемлемой 

частью политехнической подготовки учащихся является их трудовая, а в 

старших классах допрофессиональная подготовка, которая снабжает 

подростков общетрудовыми знаниями и умениями на широкой 

политехнической основе [1-А]. 

3. Развитие наук и связь их с производством показывает, что 

повышение научного уровня содержания образования неизбежно создает 

большие возможности повышения уровня политехнической подготовки 

учащихся. В школьных программах в той или иной мере учитывается это 

положение. Политехнический кругозор учащихся определяется системой 

знаний и по другим учебным предметам: математике, химии, биологии, 

содержание которых совершенствуется в таком же направлении. 

4. Техническое творчество, основываясь на политехнической и 

трудовой подготовке, представляет особый вид деятельности. Сама же 
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деятельность является основополагающей в многоплановой системе 

формирования и развития личности, и в частности, в подростковом возрасте, 

поскольку именно этот возраст представляет собой один из самых сложных 

периодов в онтогенезе человека. 

5. Структура и содержание политехнической трудовой подготовки 

является прочной научно-практической основой технического творчества 

учащихся, организуемого в рамках внеклассной деятельности на базе 

технического кружка в условиях дополнительного образования [2-А]. 

6. Многолетние наблюдения, накопленный опыт, убеждают в том, 

что личность, обладая определенной суммой технико-технологических знаний 

и умений, проявляющая устойчивый, ярко выраженный интерес к технике, 

соответствующие склонности, способности к активной технической 

деятельности, руководствуясь целенаправленными потребностями, мотивами, 

не будет испытывать затруднений в профессиональном самоопределении и в 

процессе непрерывного образования человек сформируется как мобильный 

работник, столь необходимый нашему обществу. 

Накопленный опыт убедительно свидетельствует, что техническое 

творчество организационно выражается, прежде всего, в такой форме, как 

деятельность технического кружка в условиях дополнительного образования 

в школе. 

Пролонгированное наблюдение убедительно показало, что техническое 

творчество, организуемое  в рамках технического кружка в условиях 

дополнительного образования, является важным средством начала 

формирования мобильного работника в школе [3-А]. 

На начальном этапе опытно-экспериментальной работы была 

обнаружена ситуация, когда в начале учебного года в кружок записывалось 

много учащихся, к концу этого же года в нем оставались единицы, т.е. мы 

обнаружили ситуацию, когда по указанию руководителей школы в кружок 

автоматически записывали большинство учащихся мальчиков V-IX классов, 

придерживаясь принципа “чем больше, тем лучше”٠ 
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Нами был применен подход к формированию контингента членов 

кружков технического творчества, в основу которого был положен интерес 

учащихся, желание заниматься в кружке, тяга к технике технологии. 

Отбор желающих заниматься в кружке был осуществлен на конкретной 

основе в три этапа. На первом этапе применялась карта интересов, на втором 

каждому учащемуся предлагалось дать ответы на разработанную нами анкету 

(ориентированною на технику и технологию); на третьем - предлагалось 

решите технические задачи, сконцентрированные в три группы: понятийные, 

образные, образно-действенные. Предложенный поэтапный отбор позволил 

определить соответствующий контингент учащихся, что имеет 

принципиально важное значение не только для дальнейшей его стабилизации, 

но и для соответствующей целенаправленной организации технического 

творчества в рамках кружковой работы[4-А]. 

7. Как показывает анализ литературы и передового опыта школ и 

кружков технического творчества Центра  развития  одаренности  города  

Душанбе, Лицея для одаренных детей города Душанбе, Лицея с 

экономическим уклоном, в том случае важно установить посильность 

различных технических заданий для учащихся. За основу берется уровень 

политехнической и трудовой подготовки учащихся, т.е. овладением 

определенными знаниями и умениями и т.д. Однако непосредственно 

творческие составляющие деятельности находят здесь выражение в 

нерасчлененном виде, их самостоятельная значимость не обнаруживается. 

8. На последующем этапе опытно-экспериментальной работы 

решалась задача выявления рациональной дидактико-воспитательной основы 

деятельности технического кружка в условиях дополнительного образования. 

При этом мы исходили из посылки о том, что технический кружок 

представляется как педагогический объект, его деятельность как система 

взаимосвязанных элементов целенаправленного педагогического воздействия 

на учащихся [1-А]. 

9.  Среди этих элементов нами были выделены два базовых 
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системообразующих - дидактический и воспитательный. Дидактический 

элемент рассматривается нами как возможность при изготовлении изделий, с 

одной стороны- закрепления учащимися уже ранее полученных знаний и 

умений по основам наук и трудовому обучению, а с другой - приобретения 

новых специальных знаний и умений технико-технологического плана, 

вторые не формируются на уроках по общеобразовательным предметам и 

трудовому обучению.  

10. Следовательно, дидактический элемент деятельности кружка в 

условиях дополнительного образования обогащает сумму приобретаемых 

учащимися знаний и умений, расширяет их научно-технический кругозор. 

Воспитательный элемент способствует решению таких вопросов, как 

формирование  учащихся основ технического мышления, развитие интересов 

к технике, привитие важных качеств личности [2-А]. 

11. Дидактический (содержательный) элемент был подразделен нами 

в ходе опытно-экспериментальной работы на три уровня. Первый-

характеризуется тем, что при изготовлении ранее незнакомого учащимся 

объекта ими используется заранее подготовленная руководителем 

технологическая карта с фиксированными операциями в их точной 

последовательности т.е. создается алгоритм действий учащихся. Кроме того, 

в технологических картах по каждой операции приводятся те знания и умения 

из содержания основ наук и трудового обучения, которые в данной операции 

должны быть использованы учащимися. Второй уровень – характеризуется 

тем, что: во-первых, объект (выбранное изделию) по своей конструкции 

усложняется но сравнению о первым и здесь предлагаются уже варианты его 

изготовления; учащимся предлагаются технологические карты, но они уже не 

имеют полного и строгого фиксирования последовательности операций, 

недостающих операций предлагается продумать, определить и выполнить уже 

самими учащимися; во-вторых, школьникам представляется возможность 

самим определить (возможно, по каждой операции) те знания и умения по 

общеобразовательным дисциплинам и трудовому обучению, которые будут 
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использоваться при изготовлении выбраны его объекта; в-третьих, данный 

уровень предусматривает при изготовлении изделия формирование новых зна-

ний и умений, т.е. их поиск. Третий уровень характеризуется тем, что 

учащимся преподносится лишь идея, не имеющая выражения в конкретном 

объекте, изделии. Эту идею учащимся предлагается реализовать в 

определенной конструкции. На этом этапе учащимся предоставляется полная 

возможность представлять возможные варианты изделия, обсуждать эти 

варианты, способы: и приемы изготовления объекта; продумывать 

применение полученных знаний и умений, в последующем выбранным 

вариант изделия уже воплощается для своего изготовления в технологические 

карты. На данном уровне руководитель технического кружка в условиях 

дополнительного образования уже выступает в роли, консультанта, 

помощника, а в некоторых случаях и оппонента [2-А]. 

12. В результате применения такого уровневого подхода в 

дидактическом элементе деятельности технического кружка в условиях 

дополнительного образования оказалось следующее. Так, знание назначения 

технологических операций и умение их выполнять самостоятельно возросло с 

48,0% до 61,0%; умение применять полученные знания основ наук, трудового 

обучения при выполнении технологических операций самостоятельно 

возросло с 12,0% до 23,0%. Умение находить в технологических картах 

недостающие операции и выполнять их самостоятельно возросло с 51,0% до 

65,0%. Одновременно в процессе опытно-экспериментальной работы было 

обнаружено (по полеченным материалам), что учащиеся затрудняются, а 

порой и не умеют применять полученные ранее знания по основам наук на 

практике (по третьему уровню 31 и 46% учащихся). Это положение, по нашему 

мнению, свидетельствует о слабой реализации важного дидактического 

принципа - принципа соединения теории с практикой (соединения обучения с 

трудом, практической деятельностью). В результате учащиеся не в состоянии 

переносить полученные знания в плоскость своей практической деятельности. 

Кроме того, было установлено, что учащиеся испытывают затруднения в 
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определении в содержании технологических карт недостающих операций, что 

свидетельствует об отсутствий четко выраженной способности к логическому, 

технико-технологическому мышлению, обнаруживается известная 

пассивность, инертность в обсуждении варианта предложенной конструкции 

(66%), неспособность предложить свой вариант (57%), что показывает о все 

еще слабой сформированности технического мышления, воображения, 

желания искать и находить свои, оригинальные решения [1-А]. 

13. Профессиональное воспитание как элемент социализации 

личности представляет многоуровневый и многоплановый процесс, а на 

уровне подростничества - это процесс формирования профессиональной 

направленности, что в результате приводит к профессиональному 

самоопределению и профессиональной готовности.  

14. В связи с этим мы считаем, что в профессиональном воспитании 

определенное место занимает воспитательный элемент деятельности кружка 

технического творчества в условиях дополнительного образования. 

Воспитательные возможности деятельности кружка технического творчества  

в условиях дополнительного образования, как показывают материалы нашей 

опытно-экспериментальной работы, заключаются:  

во-первых, в целенаправленной содержательной (дидактической) 

деятельности кружка в условиях дополнительного образования;  

во-вторых, в возможности наиболее полно и рационально реализовать 

индивидуальный подход к каждому школьнику, как в плане изучения его 

личности с целью ориентации его на профессии типа «человек-техника», так 

и в плане генезиса его интересов, способностей, намерений, формирования 

профессиональной направленности, а в дальнейшем и профессионального 

самоопределения.  

15. Вот почему реализация воспитательного элемента формируемой 

дидактико-воспитательной системы деятельности кружка технического 

творчества  в условиях дополнительного образования  организуется в двух 

основных направлениях - в процессе выбора и изготовления объекта (изделия) 
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и в процессе использования целенаправленных педагогических воздействий. 

16. Воспитательный элемент формируемой модели педагогической 

системы деятельности технического кружка в условиях дополнительного 

образования в процессе опытно-экспериментальной работы (формирующий 

эксперимент) был сориентирован в следующие основные слагаемые: 

формирования на основе развитых интересов и склонностей устойчивого 

положительного отношения к технике и технологии; формирование личных 

профессиональных планов. 

17. Как показали полученные материалы, эти выделенные слагаемые 

профессиональной направленности, формируются под воздействием 

определенных механизмов, т.е. под воздействием соответствующих 

комбинаций, приемов педагогического воздействий. Кроме того, в ходе 

констатирующего эксперимента были получены исходные данные, 

позволяющие в дальнейшем выделить три важнейших уровня 

сформированном профессиональной направленности учащихся, которые мы 

свели к высокому, среднему, низкому, определив их основные характеристики 

[1-А]. 

18. На последующем этапе формирующего эксперимента был 

определен “механизм” педагогических воздействий, который оказал бы 

оптимальное влияние на формирование у учащихся профессиональной 

направленности (закрепление и развитие технических интересов и 

склонностей, формирование профессиональных планов учащихся). В этот 

“механизм” были включены следующие предварительно отобранные приемы 

педагогического воздействия: целенаправленные индивидуальные и 

групповые консультации, беседы в целях повышения уровня 

профессиональной макро-и микро информированности, чтение и обсуждение 

специальной литературы по технике, ее истории, науке, изобретательству и 

т.д.; создание проблемных ситуаций при выполнении технических 

(технологических) задач, конкурс на лучший вариант предложенной 

конструкции изделия; техническая разработка предложенной идеи 
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конструкции изделия, конкурс по профессии, организация и посещение 

выставок технического творчества с последующим обсуждением достоинств 

и недостатков представленных изделий; встречи с инженерами, 

конструкторами, рационализаторами с целью ознакомления о особенностями 

их профессиональной деятельности; экскурсии на предприятия. 

19. Опыт показал, что необходимо применять отдельные 

воспитательные приемы в определенных комбинациях, что и было 

организовано в последующем этапе формирующего эксперимента. 

Использовались восемь вариантов комбинаций приемов педагогического 

воздействия.  

При этом наиболее оптимальными оказались вариант №6 - применение 

групповых и индивидуальных целенаправленных профессиональных 

консультаций + беседы об особенностях профессий типа «человек-техника” + 

чтение и последующее обсуждение специальной литературы + создание 

проблемных ситуаций при решении технических (технологических) задач + 

конкурс на лучший вариант предложенной конструкции + конкурс по 

профессии + техническая разработка и изготовление изделий, идея которого 

предложена руководителем кружка в условиях дополнительного образования.  

Кроме указанного варианта (№6) оптимальным оказался и вариант №7, 

в котором, кроме перечисленных приемов варианта №6, был добавлен такой 

прием, как организация, посещение выставок технического творчества. 

Остальные варианты - №1,2,3,4,5 - не дали сколько-нибудь значительного 

эффекта по сравнению с №7 и 8.  

Так, высокий уровень профессиональной направленности при 

испытании варианта №1 показал- 62,8% учащихся, а вариант № 6 – 66,3% №7-

66,8%. Показатели среднего уровня: вариант №1 -28,5%, а № 6 7 № ,31,5% ־ - 

32,0 и т.д. Динамика развития активности учащихся при обсуждении вопросов 

изготовления объектов, разработке их конструкций также показывает 

надежность и оптимальность вариантов №6 и 7, равно как и умение применять 
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ранее полученные знания при выполнении определенных заданий, 

сфорсированности у учащихся профессиональных планов. 

20. Таким образом, исходя из материалов, полученных в процессе 

многопланового (поискового, констатирующего, формирующего) 

эксперимента была сформирована оптимальная педагогическая модель 

дидактико-воспитательной системы деятельности кружка технического 

творчества. Разработанная и апробированная в процессе пролонгированной 

опытно-экспериментальной работы педагогическая модель 

совершенствования деятельности школьного технического кружка в условиях 

дополнительного образования подтверждает ранее выдвинутую рабочую 

гипотезу [4-А]. 

21. Ни в коей мере не претендуя на исчерпывающее решение всех 

актуальных вопросов технического творчества учащихся, и в частности, на 

решение вопросов совершенствования деятельности кружков технического 

творчества в условиях дополнительного образования, одновременно 

необходимо высказать и некоторые пожелания в плане дальнейшего 

улучшения их работы. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

исследования: 

1. Желательно, чтобы в целях более активного формирования и развития 

у учащихся основ технического мышления, руководители кружков 

значительное внимание уделяли выдвижению не одной, в нескольких 

технических идей и целенаправленно организовывали их обсуждение, 

дискуссии по воплощению их в конкретные изделия; 

2. Важно, чтобы при организации работы кружка технического 

творчества в условиях дополнительного образования воспитательный элемент 

приобрел не только систематический характер, но и был усилен в направлении 

индивидуального подхода к воспитанию целенаправленного 

профессионального самоопределения подростков; 

3. Крайне необходимо снабдить руководителей кружков технического 
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творчества разнообразной научной литературой, методическими пособиями, 

которые в настоящее время отсутствуют, что затрудняет, а порой и вообще 

тормозит рациональную организацию деятельности указанных кружков; 

4. Поскольку во многих школах руководители кружков технического 

творчества не имеют специальной подготовки к проведению этого вида 

внеклассной работы, на естественных факультетах, в частности, на физико-

математических, биологических, химических факультетах вузов страны  

необходимо организовать и ввести в учебный план как элективную 

дисциплину спецкурс по организации  кружков технического творчества 

учащихся. 
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