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А к т у а л ь о с т ь  и с с л е д о в а н и я .  "• съ . п 

1ШСС указал на необходимость дальнейшего серьезного ооверд .нетко
вания всей общеобразовательной системы, и в первую очередь сре - 

ней школы
Совершенствование школьного образования тесно связало с ярол 

лемой. повышения познавательной активности молодого г. .соленая 

современных условиях, -  говорил Л.И.Брежнев, -  когда объем нес • 

ходимых для человека знаний резко и быстро возрастает, уг.е кевоз 

можно делить главную ставку на усг ~ние определенно''' «учмн фактов. 
Важно прививать умение самостоп зльно пополи :ть се о;' знаки- . ог 

ентироваться в стремит-зльно;. : ко научной л пол яясзгой  ив ,р- 
мацшГ*.

Одним из условий повышения познавательной активности учащихся 

является дальнейшее совершенствование методов обучения. Именно в 

связи с этим в декабрьском (1977 г . ) лос шовлении ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР указывается на необходимость приведения юго- 
дов обучения в соответствие с содержанием образования, требозанн - 

ями изни, а также ставите задача добитъи т.'-,е, чтобы каждый 
уро,г способствовал развитию познавательных интересов учащихся и 

приобретению ими навыков самостоятельного пополнения знаний.
7 :жным средством развития познавательной а. ивности уьлцихся 

является проблемность в обучении. Это д. .называют исследо^ .ния со
ветских психологов и педагогов М.Н.Скаткина, М.И.Махмутова, 
А.МЛЛатюшкияа, И,Я.Лернера, Нл'.Д.йри, '1 .В.Кудрявцева, П.И.ишт- 
касистого, В.А.Онищука, Д.А.Сметанина, А.М.Алексюка н др. цио- 

сертации Т.И.Шамовой, ТЛД.Тамамьяяа, в.Н.Максимовой, Г.Д,Панчен

ко, й.Р.Гайш, 3 .И.Скворцовом, работы зарубежных авторов В.Оконн 

(Польша) В.Века (ГДР), И...ингар~а (Чехословакия), Г.Маврове

1 Материалы лаУ съезда КПСС. -  М.: Политиздат, 1976, о. 7*:



(Ъ' огаряя) к др.

Одако , как показал к гстатпрующий эксперимент, в школьной 
:фактике трудового обучения проблемяость используется недостаточ

но. Болыпяпи :во уроков и; 'водится со значительным преобладанием 
репродуктивной деятельности учащихся.

■оновиой причиной недостаточного пспользовапия проблеиности 

является то, ято, в силу особенностей учебного материала и процес-
т рудого го общения, учителя не могут элективно применять на 

уроке раз паботанные в общедидактическом плане основы проблемного 
обучения я накопленный опыт использования проблеиности в школьной 
практике по другим учебным предметам.

Трудовое общение фактически включает несколько учебных пред

метов -  технический, обслуживающий (швейное дело, кулинария) и 
сельскохозяйственный труд. Их с держание и процесс усвоения, по 

сравнению с другитаи учебными предметами, имеет ряд особенностей: 

основное врег.я урока (75/6), предусмотренное программой, отводится 
-I :я практической работы; практичес1сая деятельность учащихся на- 
прсплена не только на закрепление хпучешшх знаний, но и на фор
мирование и совершенствование трудовых умений, а также на дозна

нии посредством чувственного опыта; в самом процессе трудового 

обучения сочетается физичес тй и умственна труд, что требует осо
бого подхода к мотивации умственной деятельности; своеобразны фор
мы организация трудового обучения и методы изучения учебного мате

риала и т .д .
Необходимость активизации познавательной деятельности учащих

ся , развития их творческого отношения к труду и нерешенность акту 
альи х  для школ,г вопросов использования проблешюсти на уроках 
труда определили тему данного исследования.

Ц е л ь  и с с т е д о т а н ч я состояла ~ том, чтобы раз[Е; 

о стать дидактические основы з.*фектквногэ использовании пробле: «.
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отп на уроках трудового обучения.

О б ъ е к т о м  п о с л е д о в а н и я  был процесс т р е з 
вого обучения учащихся 1У-У111 классов с использованием проблем- 
ности, а его п р е д м е т о м  -  активизация познавательной 
деятельности учащихся на уроках труда путем использования оноте
мы проблемных заданийс

Г и п о т е з а ,  полоненная в основу у -следования, заключа
лась в следующем: использование проблемное • на уроках трудового 
обучения посредством си.гемы проблемных заданий позволит значи
тельно повысить познавательную активность учащихся , что будет 
способствовать развитию их познавательных умений, познавательно... 
самостоятельности, а также положительно окажетоя на качество зна
ний и трудог с уменийв

В соответствии с целью и гипотезой з а д а ч и  и ^ с л е д о  
в а н и я  состояли в том, чтобы обосновать необходимость и во з- ' 
можнооть использования проблемнооти на уроках трудового обуче
ния в школе? на основе изучения противоречий, овойотвенных .содер
жанию и процесу трудового обучения, разработать классификацию; 
проблемных ситуаций и определить дидактические основы ооздания 

системы проблемных заданий с учетом специфики трудового обучения? 
установить'эффективные приемы и способы создания проблемных ситу
аций в трудовом обучении; исследовать влияние проблемного обуче
ния на перенос знаний и трудовых умений, познавательную оамоотоя- 
тельность учащихся и эффективность трудового обучения в целом.

М е т о д о л о г и ч е с к о й  о с н о в о й  исследования 

является марксистско-ленинская теория г. знания* При работе над 

диссертацией автор руководствовался Программой КПСС, решениями 
ХХУ съезда партии, постановлениями КПСС и Совета Министров оХР 

по вопроса... дальнейше о развития и совершенствования с деобраэо- 

.ательной школ*'.
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Для решения доставленных задач использовались такие и е ? ->- 

д ы исследования:
-  теоретический анализ П1 блемы на основе изучения дсихадсгс- 

дэдвгогяческой и методической литературы, учебных программ а по
собий по трудовому обучению;

-  из у „-ние передового опыта учителей трудового обучения;
-  педагогическое наблюдение, анкетирование, беседы с учащими

ся п учителями школ;
-  педагогический эксперимент, направленный на проверку эффек

тивности использования проблемяости в трудовом обучении.
Экспериментальная работа проводилась з 106 и 153 школах г.Ки

ева, 3 , 5, 22, 27 и 28 школах г.Чернигов и в Дяговской сельской 
средней школе Черниговской области.

Н а у ч н а я  н о в и з н а .  В диссертации поставлена и в 

достаточной сте ани решена проблема активизации познавательной 
деятельности школьников в трудовом обучении путем использования 
систолы проблемных заданий; выделены типы проблемных ситуаций, 

учитывающие специфику трудового обучения; разработаны дидактиче
ские основы системы проблемных заданий, приемлемые .для всех про

филей трудового обучения; экспериментально подтверждено положи
тельное влияние проблемнссти на повышение эффективности трудово

го обучения в школе.
П р а к т и ч е с к а я  п о л е з н о с т ь .  Внедрение в 

практику рекомендаций по использованию проблемнооти на урока*: 

трудового обучения будет способствовать повышению познавательной 

активности учащихся яря изучения учебного материала и в процессе 
труде, рас шире] я> их политехнического кругозора, воспитанию твор

ческого отношения к труду. Результаты исследования могут быть ис- 

шш>гованн для совершенствования учебно-методических пособий по 
эдиовш у обучению.



А п р о б а ц и я  р а б о т ы .  Резу. ьтаты исследования об
суждались на заседаниях кафедр педагогики и трудового обучения 
'Сиенского государственного педагогического института им.А.М.Горь
кого, кафедры общетехнических дисциплин Черниговского государст
венного пединститута им.Т.Г.Шевченко, а также сообщались на еже

годных научных конференциях кафедр Киевского и Черниговского пед

институтов, на республиканских конференциях, посвященных вопросам 
совершенствования методоз обучения в школе, научно-практических 

семинарах по применению технических задач в трудовом л производ
ственном обучении (1976, 1978 г г . ) .

Н а  з а щ и т у  в ы н о с я т с я  следующие положения:
-  эффективность и качестве, додге.овкя учащихся к творческий 

деятельности, развитие их познавательной активности значительно 
возрастают, если в процессе трудового обучения используются проб

лемные задания;
-  наибольший эффект от решения проблемных заданий достигается 

тогда, когда их используют в дидактически обоснованной системе, 

тесно связанной с практической работой учащихся;
-  включение учащихся, з познавательную деятельность должно 

происходить постепенно с одновременным усилением их дозя..вател*— 
ной самостоятельности.

С т р у к т у р а  диссертационной работы. Диссертация состо
ит из введения, трех глав, выводов, библиографии и приложений.

Во введении обосновывается актуальность проблемы, определяй
те.. предмет, цель, гипотеза, задачи и методы исследования.

В первой главе -  "Методологические и психолог: -педагогия екяе 

основы использования лроблемности на уроках трудового общения" -  

анализируются основные понятия проблемного обучения, выявляются а 

систематизируются противоречия, присущие содержанию и дроцесоу 

трудового обученияклассифицируются 1 роблемные ситуации, разра
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батываются на :а т г риа^е трудового, обучения дидактические основы 
построзяия оптимальной системы проблемных заданий.

Во второй главе -  17Дидактические основы организации трудово
го обучен а  с использованием дроблеыности” -  экспер -'енталько 
устанавливаются •ровня проблемного обучения, рассматриваются во

просы планирования, организации н осуществления трудового обуче
ния с применением проблемкости.

В третье главе -  "Исследование влияния дроблемкости на эф

фективность тр; эвого обучения” -  изложены методика я результаты 
эксперимента по выявлению влияния проблемного обучения на формя- 
роь шие способности к переносу з; няй я трудовых умений, разви

тие дсзяава^'льной самостоятельности учащихся я эффективность 

трудобор > обучения в целом.
К р а т к о е  с о д е р ж а н и е  д и с с е р т а ц и я .
Известно, что движущей силой обучения я развития учащихся яв

ляются противоречия. Наиболее благоприятные условия .для ис польз с - 

ваши их ~ целью стимулирования познавательной деятельности и ак

тивизация ТЕ-рческого мышления учащихся возникают в ходе проблем

ного обучения. Поэтому выявление и и.следование противоречий, 
свойственных учебному материалу и всему процессу трудового обуче
ния, явилось одной из основных задач настоящего исследования.

Изучение работ по данному вопросу, анализ содержания учебного 
материале а процесса г рудового обучения позволили выявить ряд ти
пов противоречий, которые целесообразно использовать на уроках 
труда. В зависимости от источника возникновения они были разделены 

на три группы: I )  инфорааационно-познавательные противоречия;

2) противоречия процесса обучения; 3) логические противоречия.

На основе выделенных труп;, противоречий была произведена 

клаосификарн- проблемных: ситуаций, используемых в трудовом обуче

нии. В нее вс  "и известные типы про"'. . ..сх • . .л а Л  бщедидэк'ы-
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ческого характера и те, которые свойствешш то. ко трудовому обу- 
че то. Три типа проблемных ситуаций были выявлены в ходе экспери- 
ментального обучения. Они возникают в результате проявления несо
ответствий между созданным (в ходе инструктажа) образом действия 
и самим практическим действием ученика; между тенденциями к со
хранению приобретенных знаний и умений и к их изменению (при пре
одолении "психологического барьера" прошлого лш та); ыезду раз

личными суждениями по одному и т'ому не вопрису. В ходе исследова
ния эти типы проблемных ситуаций были попользованы в практической 
работе учат. :ся, например, при изготовлении изделий, в опытнячеот- 
ве на роках сельскохозяйственного труда и т .д .

Разработанная типология проблемных ситуаций, как показал эк
сперимент, имеет важное значение для организац : проблемного об у -“ 

чения на уроках труда. Она облегчает выделение проблемных заданий 
из содержания учебного материала, дает возможность определять 
способы создания рсоблемяых ситуаций, использовать мотивы, акти
визирующие познавательную деятельность учащихся, позволяет язу

. ** 
чять ее особенности в той иля иной оятуашг , обеспечить развитие

их познавательных умений.
Анализ опубляковаяых работ по исследуемой проблеме, изучение 

опыта использования проблемяостя в школе показали, что близ оди
ческое решение проблемных заданий в процессе обучения малоэффек
тивно. Подл..иная активизац) познавательной деятельности учащих
ся возможна лишь при целесообразной последовательности предъявле

ния проблемных заданий.
Одним из важных я трудных в теория проблемного обучения сле

дует считать вопрос о том, чем определяется такая система. Слож

ность заключается в разработк° критериев, позв^ лющих распола

гать задания в системе у,ак, ч!лобы были достигнуты поставленные

перед . зВ дидактические целя. Существующие исследования по созд
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нею системы проблемных заданий подводат к мысли, что эту зад- чу 
нужно решать не в общем, а  в частнодидактическом плане. Тогда 
значительно сокращается кодк.ество требований, которым должна 
удовлетворять создаваемая система.

Такой подход позвали" установить, что в трудовом обучении 

система проблемных заданий должна отвечать двуг основным требова
ниям. Первое -  задания, входящие в систему, деляны вытекать из 

содержания учебного материала, быть связанными с ш этической ра
ботой учащихся и решаться в соответствии с логикой изучаемого ма
териала. Оно удовлетворяется относительно легко. Из содержания 
учебного материала выделяются проблемные задания и решаются по 
ходу их возникновения при об чении. Второе требование состоит в 

' том, что последовательность заданий в системе должна подчиняться 
принципу возрастающей трудности. Для его удовлетворения нужно 
располагать кр;-. ариями определения трудности проблемных заданий. 
Поскольку в общедидактическом плане задача установления трудно
сти проблемных заданий ,рвольно сложна, то, как предполагается, 
ее токе целесообразнее решать в частнодидактическом плане.

Содержание программного материала трудового обучения направ

лено на обучение школьников в основном трем видам деятельности: 

конструкторской, технологической и организационно-эксплуатацион
ной. Следовательно, для тог- чтобы трудовое обучение имело твор
ческий характер, на уроках труда необходимо решать учебные проб
лемы соответственно трех типов: I) конструкторские, 2) техн- до

рические и 3) организационно-эксплуатационные. Иначе говоря, 

система проблемных заданий в трудовом обучении должна включать 

трз типа проблемных заданиГ, составлюиных в определенной досле- 

довате: ^остя. Тогда общая задача создания системы проблемных 

еедааяй разделяется на три частные. Поскольку задания по каждому 

виду деятельности однотипны, поскольку значительно сокращается и
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конкретизируется количество показателей, яозвс 'яющих расположить 
Зй з порядке возрастания трудности.

Экспериментальное обучение показало, что такой подход к соз
данию системы проблемных заданий з цел^м приемлем для трудодого 
обучения в школе, но он неудобен для учителей. 3 связи с этим на 

его основе были созданы формалязированные схемы проблемных зада
ний по каждому типу учебных проблем для все:, классов (1У-У1П). 

Охема по конструированию вкпючает задания на обсуждение готовой 
конструкции, конструирование из готовых деталей, доконструнрова- 
ние, перед зтруироваяие, конструирование по назначению, техни
чески/ условиям, собственному замыслу; в схему по технологическим 
знаниям вошли задания на обсуждение технологии изготовления изде

лий, использование полных технологических карт, использование не
полных технологических карт, составление технологических карт. В 
формализярозаниой схеме задания организационно-эксплуатационного 
характера направлены на организацию рабочего места, усвоение пра
вил пользования оборудованием и инструментами, диагностировали ' 

неисправностей оборудования и инструментов, выявление дефектов э 

изделиях и т .п .
Эффективность трудового обучения с использованием, проблемных 

запдяий в значительной мере зависит от соотношения между репро
дуктивной и творческой деятельностью учащихся. По ому установив-- 
кае между д/мя оптимального соотношения является одной из важных 
задач организации обучения.

Как показало исследование, в качестве регулятора этого.соот
ношения на уроках труда целесообразно использовать уровни проб

лемного обучения. В общедидактячеоких яоследечаниях их выделено 

четыре. Каждый последующий уровень предполагав, постепенное уве

личение познавательной самостоятельности учащихся В общем виде 

они мс ут быть V пользованы я на уроках труда. Однако показате
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ля, характеризующие уровни и соотношение их г возрастом учащ. .сс 

применительно к трудовому обучению, ввиду его специфик;-, устанав
ливались экспериментально.

Разработанная в ходе исследований дидактическая система внед
рения дроблемности в трудовое обучение не предусматривает измене
ния логической структуры учебного мат риала, а основывается на 

включении проблемных заданий в его содержание. Поэтому существую
щие в школе формы планирования занятий приемлемы и в условиях 
обучения с использованием проблем ости. Однако содержание кален
дарно-тематических и поурочных планов значительно углубляется.
Это обусловлено тем, что включение системы проблемных заданий в 

учебный материал приводит не только к расширению задач обучения, 

Но п к изменению характера восприятия нового.
• В связи с использованием п~облемности в трудовом обучении 

значительно возрастает роль календа. о-тематического планирова

ния. Осуществление правильной взаимосвязи между проблемными и ке- 

проблемныш заданиями, обеспечение усвоения знаний в системе 
возможно только при детальном планировании не менее чем в преде

лах темы или раздела учебного материала. Эксперимент показал, что 
практику трудового обучения удовлетворяет календапно-тематический 
гшая, включающий распределение материал темы по урокам, выделе
ние новых сведений я способов действия для репродуктивного и 
проблемного усвоения, формулирование проблемных заданий, состав
ление из .шх системы и распределение заданий по урокам.

, В ходе исследования, на основе изучения рекомендаций ученых- 

педягогов и поурочных аланов лучших учителей трудового обучены, 

были определены содержание л структура поурочного плана, приемле

мого в условиях обучения с яс ользованием пооблемности.

Особенности трудового обучения сделали необходимым определе

ние места проблемных заданий в структуре занятий, а также иссле
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дование их дидактических функций на каждом эте~е урока.
Известно, что трудовое обучение имеет преимущественно практи

ческий характер. Поэтому знания, овладение которыми предусмотрено 
программой по труду, направлены главным образом на обеспечение вы
полнения учащимися практических заданий. Как показал эксперимент, 

их целесообразно сообщать учащимся з момент возникновения затруд
нений при выполнения заданий. Следовательно, в трудовом г 'учения 

учебные проблемы принесут наибольшую польз^ , если их решать пре
имущественно з момент возникновения затруднения практического ха
рактера. Этот зыво.! подтверждается экспериментальна обучением.

Активность школьников и управление их познавательной деятель
ностью на уроке в значительной мере зависит от умения учителя ор
ганизовать Каждый из основных этапов проблемного обучения: созда

ние проблемных ситуаций, формулирование учебных проблем, решение 
учебных проблем и формулирование выводов. Поэтому в диссертацион
ной работе указанные этапы рассмотрены с учетом познавательной
деятельности учащихся и деятельности учителя по управлению ех по-

. ** знанием. .
Особое внимание в процессе изучения этапов проблемного обуче

ния уделено спс обам создания проблемных ситуаций. От умения учи
теля создавать проб ;мные ситуации во многом зависит эффектив
ность каждого из выделенных этапов обучения. Наиболее эффективны
ми в услов..*х трудового обучения оказагг*сь такие способы создания 
проблемных итуаций, как побуждение учащихся к объяснению обнару
женных несоответствие между изучаемыми предметами, явлениями; 
создание затруднений практического характера, для преодоления ко

торых необходимы новые знания и трудовые умения; постановка опы

тов. демонстраций, требующих объяснения; создг яе ситуаций выбо
ра; использование пактов, противоречащих убеждением учащихся, их 

лично! ' опыту, г станов*.д заданий, в которых необходимо по схема



12

тическому изображению представить динамику процессов, движение де
талей, у „лов, механизмов; посюНовка диагностических и прогности

ческих задач.
Эффективность трудового обучения с использованием проблемно- 

сти проверялась в конце эксперимента по следующим параметрам: вли
яние проб, .много обучения на перенос знаний и -пудовых умений, 
форм-рование познавательной самостоятельности учащихся, эффектив

ность трудового обучения в целом.
Исследование подтвердило предположение о положительном влиянии 

дроблемности на перенос знаний и трудовых умений. Знания, получен

ные учащимися в процессе самостоятельной познавательной деятельно
сти, оказались более осознанными, обобще ними, гибкими, чем при 
объясните, .ьно-иллюстративном способе их добывания, а также лучше 

переносимыми в новые условия. Более успешно переносятся и трудовые 

умения, приобретенные учащимися в результате самостоятельной дея

тельности. Эффективным средством развития способности переносить 
труд зые умения в новые условия оказались проблемные практические 

задания, составленные в виде системы с нарастающей трудностью.

Особенно заметным оказалось влияние проблемности на перенос 

знаний и трудовых умений в отдаленно сходные условия деятельности. 
'1^к, если в экспериментальных классах после изучения деревообраба

тывающего токарного станка справилось со всеми заданиями по усвое
нию устройства и работы металлорежущего токсино-винторезного стан
ка (ближний перенос) 84% учащихся, а в контрольных -  78%, тс с за

даниями по освоению фрезерного станка (дальний перенос) -  72% и 

43$ соответственно.

Поскольку перенос можно использовать как надежный показатель 
умственного развития учащихся, а умственное развитие состоит в 

умении осуществ лть операции пиления, то следует заключить, что 

проолемность способствует формированию умений сравнивать, анализи
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ровать, обобщать и т .п .1
Для получения объективных выводо_ об уровне познавательной 

самостоятельности учшгхея были проведены две контрольный работы 
с интервалов в шесть месяцев. Задания, воше. ше в контрольные ра
боты, имели одинаковую структуру. Первое задб :е позволяло уста
новить уровень познавательной самостоятельности учащихся методом 

возрастающей помощи учителя; второе -  методом ослабляющей анало

гии; третье задание было направлено на выяснение умений самосто
ятельно использовать основные операции познавательной деятельно

сти (сравне:ле, классификацию, формулирование выводов, "видение* 
формулирование и решение учебных проблем).

Полученные результаты подтвердили наше предположение. Во всех 
экспериментальных классах в результате использования в обучеяи" 

проблемных заданий в период между контрольными работами,произош
ло заметное развитие познавательной самостоятельности учащихся. 
Это видно из графика (рис. I) изменения уровня познавательной са

мостоятельности учащихся 1У-У1П классов, построенного по резуль
татам иссл^цования. Так, в экспериментальных к а с с а х  число уча

щихся, проявивших высокий .,ровекъ развития познавательной само
стоятельности, оказалось значительно больше, чем в контрольных. 
Например, в вось IX экспе риментальнчх к пассах по результатам вто
рой контрольной работы решения на высшем уровне (В) познаватель
ной самостоятельности составили 29,7$, а в контрольных -  21$. В 

экспериментальных классах заметно уменьшилось число учащихся, по

казавших низкий уровень познавательной самостоятельности. Напри

мер, в тех же восьмых экспериментальных классах во второй конт-

1 ом.: Калмыкова З.Н. Обучаемости и принципы построения ме

тодов ее диагностики. -  В кн. : Проблемы диагностики умственного

развития учащихся. 1,1. , педагогика, 1975, с. 19.
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График изменения уровня познавательно" самостоятельности

Рост высшего (Ъ; уровня познавательной самое*,аяте.*ьаости учащихся:
--------------экспериментальных классов по результатам I I  контрольной работы
-------------- экспериментальных классов по результатам I  контрольной работы;
--------------контрольных классов но результатам II контрольной работы. Рис. I
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польной работе решения на низком (Н, и нулевом (0) уровнях в с т а 

вили только 24 ,3$, тогда как в контрольных -  45{2$.

Каче твенный аналиг резулъта' тв контрольных работ показа;., 

что учащиеся экспериментальных классов более осознанно применяют 

знания при решении теоретических и практически зада1--. е одних а 

тех не условиях значительно б -стрее находят выход из затруднения, 

легче осуществляют пе вход от конкретного к абстрактному, и, на

оборот, л. пне ориентируются и быстрее принимают решения в воз- к- 

ших сложных ситуациях, чем учащиеся контрольных классов. Также 

замечено, ч ^  чем выше познавательная самостоятельность учащихся, 

тем совершеннее их умения и навыки по выполнению заданий в новой 

ситуации без предварительной подготовки, тем больше проявляется 

их познавательный интерес. Проведенное в хо~е исследования анке

тирование показало, что у уч щихся экспеоиментальяых классов ста

ло заметнее стремление глубже овладевать знаниями, находить ори

гинальные решения задач практического характера и т .д .

Эффективность трудового обучения в цел^м определяется качест

вом усвоен.- : знаний я уровнем трудовых умений учащихся. И этому в 

конце экспериментального обучения были проведены контрольные рабо

ты, которые позволили определить влияние проблемясютя на "тя пока

затели. Для оцеш . качества усвоекя х  г  эльника...и знаний были вве

дены два показателя: успеваемость учащихся (по оценка»/. ” 5" и "4") 

и коэффициент прочности знаний. Оценка уровня трудовых умений про

изводилась по представленным изделиям и затрате времени на их из

готовление. Успеваемость опреде; 1лась процентик?/ отношением числа 

оценок "отлично" и " зрошо" к числу школьников, ВЫПОЛНЯВШИХ КОНТ- • 

рольную работу; коэффициент прочности знаний -  отношение;., показа

теля успеваемости, полуденного сразу после изучен: т темн, к успе

ваемости в отсроченной контрольной работе.

Результаты контрольных работ (см. табл. I)  позволили сделать



вывод; -т о  качество а прочность знаний учащихся зависят от спосо

ба пх приобретения. Знании,полученные в процессе активной позна

вательной деятельности при решении заданий проблемного характера, 

болег о со зн ан , а потому' л более прочны.

Таблица I

Усредненные значения показателей успеваемости я прочности 
знаний в 1У-У1П экспериментальных (Э) и контрольных (К)

классах

Анализ результатов выполнения заданий показал, что использо

вание гфобдёмнссти в здз практической работы г ложит^льно скезы- 

вазтоя на :ач&отае сформированных умений и навыков. Так, изделия
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17 учащихся акспериыеяталышх классо_ оказа.ись более качеств 1 ялы- 
ми, чем изделия учащихся контрольных лассов, и времени на ::у. из
готовление было затрачено меньше 'см. табл. 2 ).

Таблица 2
Усредненные значения улучшения качества изделий и уменьшения 
затрат времени на их нзгот влениз г экспериментальных классг : 

по сравнению с контрольными (в %)

К л а с с 1

1У У
|

У1 ' УТ1 п и

Улучшение качества изде- 1
ЛИЙ 10 12 20 22 26

Уменьшение затрат време-
ни на изготовление 8 1- 18

______
20 24

Качественный анализ результатов контрольных работ, наблюдения 
за процессо:: труда на уроках пока аля, что в условиях обучения с 

использованием прсблемности познавательная активность учащихся 

стимулирует их трудовую активность. Школьники ст реьятоя "рулить 
задачу", завершит, замысел. При это;., зн; :ятельно эффектив"ев ис
пользуются межпредметные связи, знания по математике, физике, хи
мия, биологии, что положительно сказывае ся на расширения п си - 

технического кругозора учащихся, формировании их научного мировоз

зрения. Систематическая и результативная творческая деятельность 

и связанный с ней пол житель ;ый эмоциональный настрой способству
ют воспитанию коммунистических черт личности.

Исследование дидактических основ яспользоваякз .:роблем..ости 

на уроках трудового обучения позволяет оделать следущее' в гводы.

I .  Эффективность подготовки учащихся к трудовой, тгорческоР
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деятельности значительно возрастает, если на уроках труда исполь
зуются проблемные задания.

2. Использование проблемных заданий достигает наибольшего эф

фект? . если они применяю! .д» б виде дидактически обоснованной сис
т е м , отвечающей задачам трудового обучь.шя л творческого воспи

тания учащихся.
3. В : ачестве .регулятора оптимального соотношения между репро

дуктивной и "чорческой г •'Стельностью учащихся целесообразно ис -  

пользовать уровни проблемного обучения, предусматр;шающяе посте
пенное увеличение удельного веса познавательной самостоятельности 

уча-щхся з учеб ной деятельности. Экспериментальное обучение пока
зало, что на уроках труда целесообразно использовать уровня проб
лемного обучения в классах: в 1У-У -  первый я второй, У1-УП -  
зтсрсй я третий, УШ  -  третий .. йет. .ртый. Но такое распределе

ние уровней показывает лишь тенденцию развития познавательной са
мое тая те. .нос :и учащихся. В конкретных условиях обучения возможны 
отклонения от ■"сазанного распределения.

4. Испсл*сование проблемностя на уроках труда требует особого 

внимания к планированию учебного материала и процесса трудового 

обучения. Календарно-тематический план при таком обучении является

одной из основных и обязательных форм планирования. Он, кроме по-
’ *

урочного разделения учебно"с материала ч установления сроков °го 

изучения, включает создание системы проблемных заданий и распреде

ление их по урокам изучаемой темы.
Использование проблемяостя в трудов м ьучения приводит к су

щественным изменениям содержания поурочного планирования. В част

ности , оно п; здус..атривает не только обучающие и воспитывающие воз

действия. но и юздействия, развивающие учащихся интеллектуально.
5. Обучение с и.пользованием р^блемности повышает требования 

я учителю. Ком'' ’вяз требований, которого долгие отвечать совре..ен-



не тольконое обучение, нельзя выполнить без глубокого знания, 

содержания учебного материала, но и психологии 5 т / ка, оообг. 
ностей процесса его познавательной деятельное и, интерес--. *г ... 
вов учения и т .д ,

6» Анализ результатов эксперимент- ..о казал ̂  что испо.ьзс ’ ' в 

системы проблемных заданий способствует повышению качь.т-ь чшп и 

и трудовых умений учащихся, интеллектуа.дному развитию и ворчит •- 

нию творческого отношения к труду, В итоге:

-  повышается успева юсть, ючнооть знаний и сте егт- с 
рованностп трудовых умений учащихся;

-  приобретенные знания становяти.. солее ооозна ым?: и лбнт- 
ми, что способствует переходу их в убеждения, сознательном’- и рдч' 
Фективному ис" 0.40 30334X10 на практике;

' -  возрастает до!сазуемость учебного материала, развивается 

творческое, ;югическое мышление учащихся;

-  складываются благоприятные условия для эсТ^ентт,влют’о иоле тъ~ 

Зования межлгредмет...а  связей, что положительно снлзчпяп-г нс 

расширении политехнического кругозора учащихся;

-  развиваются практические умения уча::(кхся, умения гп ..нпмрть 

правильные и быстрые решения при работе с оборудованием, находись 

выход из затруднения практического характера и т .п . г

-  фор.'.яруются такие ценные качества личности ученика, как 

познавательная активность, интерес, психе югическая готовность к 

творчеокому труду и др.

Результаты диссертационного исследования могут быть использо

ваны не только в общеобразовательной шкете, но и в системе профес

сионально—технического образования для повышения эффективности 

изучения ряда учебных предметов.
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•лдовноо держание диссертации отражено в следующих дублигд-

щ <:х ЦТ
I ,  Проклемдое обучение на ур. -.ах труда. - В  с б . : Трудовое обуче

нна, К. , Радяноька школа, 1978 (на украинском языке). 

Ди.’.актач-,:кле основы проблемного обучения на уроках труда.

-  Радя..оъка школа, 1978, А 9 (на украинском языке, в соавтор- 
с ве с научным руководителем).

8 ЗйстнкГ. понятий проблемного обучения. -  3 с б , : Методика трудо
вого осу :шая, К ., Радякська’школа, 1978, выд. I I  (на украин

ском языке).
4. О классификации проблерлных ситуаций з трудовом обучении. -  В 

с б . : Г., .едина трудового обучения. К ., Радянська школа, 1978, 
вып. ±1 (на украинском языке, в соавторстве с научным руково

дителем) .
5 Проблемное обучение на уроках труда. Методические рекомендации 

, : я  учителей трудового обучения. -  К .: издано Республиканским 
у ебне-методическим 1бинетом трудового обучения и профориен

тации, 1978 (2,66 п.л . на украинском языке).
6. Решение учебных проблем. -  В сб .: Трудовое и политехническое 

обучение. Баку, 1978, выл. I (на азербайджанском языке).
л- Проблемные ситуации в трудовом обучении. -  В с б . : Трудовое и 

политехническое обучение Баку, 1978, вып. 4 (на азербайджан
ском некие).

8. Влияние проблемности на перенос политехнических знаний и тру
довых умений учащихся. -  В сб .: Трудовое и политехническое 

обучение. Баку, 1979, вып. I (на азербайджанском языке'».

9. Использован э "психологпеского барьера" прошлого опыта для 
соз шин проблемных ситуаций на уроках трудового обучения. В 

с к 1 Методика трудового обучения. К ., Радянсыса школа, 1979, 

х.ип, 12 (на украин дом языке, в соавторстве с научным руково-



дятедем).
ТО. Проблемное обученна на уроках тр ,д а . К. г 

198° Способна для учителей труда, в  . 
яе , в соавторстве с научи 1 руководнгедь..

РаднноьЕа школа 
, на украинской язн-

Фол КГПИ ин.Д .М.Горького,заКоЗОв, ^жр, 155^ акх., 
Подписано в печати 15/IX-1980' г„


