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Бурно развивающаяся промышленность, сельское хозяй
ство, высокая оснащенность их сложными механизмами, ав
томатизация трудовых процессов в нашей стране требуют, что
бы всем этим сложным оборудованием управляли знающие и 
умелые люди, способные вносить конструктивные изменения 
в технологические процессы, совершенствовать и рационали
зировать трудовые приемы.

Партия и правительство возложили па школу почетную 
обязанность — воспитывать молодое поколение строителей 
коммунизма в духе любви и уважения к труду, понимания 
того, что все созданное на земле, создано трудом человека.

В Программе Коммунистической партии Советского Союза 
указывается, что абсолютное большинство выпускников сред
них школ — это будущие рабочие, техники, инженеры. Поэто
му школа должна постоянно заботиться о развитии у учащих
ся конструктивно-технических навыков. Элементы политехни
ческих знаний, первые навыки по конструированию учащиеся 
должны получать уже в начальной школе.

Однако, как показали проведенные нами наблюдения в ря
де школ, а также наблюдения Л. В. Занкова, Э. А. Фарапо- 
новой, Т. Н. Боркрвой, А. И. Сорокиной и других исследова
телей, занимавшихся изучением трудового обучения в началь
ной школе, задача формирования конструктивно-технических 
навыков на уроках ручного труда не всегда выполняется:

1. Учителя чрезмерно опекают своих учеников во время 
выполнения практических работ; при малейшем затруднении, 
с которым сталкиваются учащиеся, они спешат выполнить их 
работу сами.

2. Ученики на уроках ручного труда стараются как можно 
быстрее изготовить изделие. Учителя не побуждают их со
вершенствовать трудовые навыки по обработке материалов, 
по обращению с инструментами.

3. Методы и приемы обучения па уроках ручного труда 
чрезвычайно однообразны, преподавание ведется главным об
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разом в словесной форме, без применения чертежей, схем ри
сунков, образцов.

Эти недостатки в преподавании ручного труда вызваны 
прежде всего тем, что вопросы методики проведения уроков 
ручного труда в педагогической науке разработаны еще не
достаточно.

Учитывая недостаточность разработки данной проблемы в 
педагогической науке, а также постоянно растущие требова
ния жизни к повышению уровня трудовой подготовки млад
ших школьников, мы и предприняли попытку разработать те
му о значении, организации и методике формирования кон
структивно-технических навыков у учащихся I—IV классов па 
уроках ручного труда.

Диссертация состоит из введения, четырех глав, выводов 
и списка использованной при ее составлении литературы.

В I главе — «Предмет, задачи и методы исследования» — 
дано определение понятия конструктивно-технических навы
ков, приведен обзор литературы по данному вопросу, раскры
ты задачи и методика исследования.

В основе выработки навыка всегда лежит упражнений-— 
развернутое, осознанное и многократно повторенное Действие. 
В определении понятия навыка психологи и педагоги по-раз
ному подходят к толкованию его сущности.

Мы исходим из того, что многообразие практической дея
тельности человека обуславливает такое же многообразие 
различных трудовых навыков. Навыки отличаются по своему 
характеру, по включению в выполнение действий различных 
органов, по участию различных участков коры головного 
мозга.

Вместе с тем, в процессе формирования навыков есть и 
нечто общее, характерное для их образования. Так; все навы
ки вырабатываются на основе многократных повторений ум
ственных или физических действий. Иными словами в основе, 
образования любого из видов навыков лежит выработка и 
упрочение условпорефлекторных связей. Упрочение рефлек
торной дуги в результате постоянного повторения действий 
приводит к более точной локализации процесса возбуждения 
в определенных нервных структурах. В результате дифферен
цированного торможения процесс возбуждения до предела 
концентрируется, образуются системы условнорефлекторных 
связей с хорошо проторенными переходами от одной системы 
к другой, что приводит к уменьшению времени реакции и 
большей точности выполнения действий, их легкости.
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Превращение умения в навык нельзя рассматривать лишь 
как процесс количественного нарастания. Он является усо
вершенствованием умения, поднятием его на более высокую 
ступень.

Некоторые психологи рассматривают навык как автома
тизированное действие, которое протекает при слабых про
цессах возбуждения в коре головного мозга. Действительно, 
многое в навыке выполняется без прямого контроля сознания, 
в особенности это касается двигательных навыков. Но было 
бы неправильным полагать, что в процессе автоматизации 
действий полностью устраняется сознание и вся деятельность 
при наличии навыка сводится к механически выполняемым 
движениям. При автоматизации действий сознание не устра
няется, но оно играет особую роль, которая меняется на раз
ных этапах овладения навыком.

Физиологически навык означает наличие в коре головного 
мозга динамической стереотипии. Но переход от умения к 
навыку выражается не только в этой стереотипии, в усилении 
первосигнальной координации, что характерно для автомати
зации действий, но и в своего рода перераспределении очагов 
возбуждения в коре головного мозга: образованию новых оча
гов согласно новым уровням умения. Регулирующая деятель
ность второй сигнальной системы в навыке не устраняется.

Чем сложнее навык, тем больше в нем роль сознания, так 
как обычно сложный навык требует лучших приемов работы, 
применительно к различным условиям.

В процессе упражнений сознание постепенно, все более от
влекаясь от элементарных движений, концентрируется на бо
лее сложной и творческой стороне работы.

Таким образом, не отрицая наличия в навыках элементов 
автоматизма, следует исходить из того, что автоматизм в на
выке не является обязательным; более того, он проявляется 
не всегда и преимущественно в элементарных действиях.

Из всего сказанного вытекает необходимость уточнения 
понятия навыка. Нам представляется, что навык следует рас
сматривать как закрепленное упражнением действие, проис
ходящее под контролем сознания, при автоматизации отдель
ных простейших элементов деятельности.

В свою очередь приобретенные, устойчивые навыки в кон
струировании оказывают влияние на развитие конструктивно- 
технических способностей. Говоря о развитии способностей 
детей, советские педагоги и психологи исходят из марксистско- 
ленинского учения о способностях. Классики марксизма-лени-
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низма не только определили сущность познания человеком 
действительности, но и раскрыли закономерности развития 
личности в связи с развитием общества. Они установили ис
ходные положения, определившие историко-материалистичес
кий подход к толкованию способностей, показали их социаль
ную обусловленность.

Конструктивно-техническая деятельность чрезвычайно раз
нообразна и сложна. По своему существу она требует специ
фического сочетания глубокого и гибкого ума с полетом фан
тазии, строгого логического мышления с образным. Опорным 
свойством способности к технической деятельности как и ко 
всякой другой творческой деятельности, является глубина на
блюдательности, быстрота решения технических задач, на
стойчивость, сила воли, терпение, знание свойств материалов 
п технологии их обработки, умение самостоятельно изгото
вить конструкцию и испытать ее, умение переносить знания 
умения и навыки с одних объектов на другие.

Под конструктивно-техническими навыками мы понимаем 
закрепленные упражнением действия, происходящие под 
контролем сознания по созданию новых моделей, рационали
зации производственных процессов, улучшению конструкций 
машин и механизмов при автоматизации таких действий как 
обработка материалов, выбор и использование инструментов, 
организация рабочего места.

В настоящей работе поставлена задача изучить роль кон- 
структивНо-технических навыков в развитии учащихся млад
ших классов и пути их формирования на уроках ручного тру
да. Исходя из этой общей задачи, данное исследование было 
направлено на разрешение следующих задач:

]. Раскрыть природу, а также закономерности развития и 
формирования конструктивно-технических навыков у учащих
ся начальных классов на уроках'ручного труда.

2. Установить основные условия, способствующие успеш
ному формированию конструктивно-технических навыков у 
учащихся* младших классов на уроках ручного труда.

3. Разработать методические рекомендации проведения 
уроков ручного труда по формированию конструктивно-тех
нических навыков.

4. Выяснить влияние формирования конструктивно-техни
ческих навыков на умственное развитие школьников.

Для осуществления поставленных задач мы пользовались 
следующими методами исследования:
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1. Целенаправленное изучение опыта передовых учителей 
ручного труда путем наблюдения их уроков и деятельности 
детей.

2. Педагогический эксперимент (в форме констатирующе
го и обучающего экспериментов).

3. Анкетирование и устный опрос детей.
4. Изучение классной документации (характеристики уча

щихся, классные журналы, дневники за предыдущий год).
Исследование проводилось на протяжении четырех лет (с 

1961 по 1965 год) в школах города Киева (№ 30, 100, 16, 15 и 
др.) и Киевской области (Боярской, Тарасовской, Горенской 
и др.). Экспериментом было охвачено 702 ученика из 16 школ. 
В основу исследования была положена непосредственная ра
бота автора в начальных классах, в лаборатории экспери
ментальной дидактики НИИ педагогики УССР. Исследование 
проводилось па классных занятиях, на уроках-экскурсиях, 
после уроков. Ход уроков тщательно протоколировался, ра
боты учащихся собирались и анализировались. Обработка 
материалов проводилась путем количественного подсчета 
правильных и неправильных ответов учеников, количества 
ошибок, количества переделок в конструкциях, времени на 
изготовление изделия. Кроме того, учитывалось поведение де
тей во время выполнения заданий, их находчивость, самосто
ятельность, наблюдательность.

Методика обучения на экспериментальных уроках была 
ориентирована на достижение следующих задач:

1. Обучение учащихся трудовым навыкам по обработке 
материалов ручными инструментами.

2. Самостоятельное проведение анализа объекта труда 
под руководством учителя.

3. Планирование работы учащимися и работа по плану.
4. Овладение учащимися навыками решения простейших 

технических задач.
Для проверки результатов экспериментальных уроков в 

каждой школе выделялось по два параллельных класса, один, 
из которых был экспериментальным, а другой — контрольным. 
В контрольных классах занятия проводились без учета наших 
рекомендаций по общепринятой методике. Результаты экспе
риментов сведены в таблицы и графики и приведены в после
дующих главах.

Во второй главе — «Некоторые приемы первичного обуче
ния детей трудовым навыкам в процессе конструирования» —
рассмотрены вопросы, связанные с формированием необходи-
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мых умений и навыков по обращению с инструментами, по 
обработке материалов, по приобретению знаний о свойствах 
материалов, исследованы наиболее эффективные методы фор
мирования этих навыков у учащихся, показана зависимость 
усвоения трудовых навыков от различных установок учителя. 
Так, например, установлено качественное отличие усвоенных 
навыков обработки материалов при установке учителя на не
обходимость работать точно и без такой установки. Здесь же 
рассмотрен вопрос о влиянии увеличения упражнений по вы
полнению тех или иных операций на улучшение качества ра
боты и уменьшение количества ошибок.

Трудовые приемы и навыки усваиваются не только в зави
симости от количества упражнений, но и от степени или слож
ности изучаемого на уроке материала.

Особую трудность в формировании конструктивно-техни
ческих навыков представляет моделирование изделий в тех 
случаях, когда в работе встречается две и более незнакомых 
ученику операции, или приема работы. Трудность заключается 
в том, что не усвоив еще одного навыка, не зная, как выпол
нить одну операцию, ученик не может постичь смысл второй 
операции или приема работы в целом. Если среди операций, 
необходимых для изготовления объекта труда, две или более 
неизвестны ученику, то трудность его деятельности усиливает
ся в несколько раз. Преодоление ее требует значительного до
полнительного времени, необходимого для выполнения зада
ния, и осложняет выявление наличия у ученика навыков к 
конструированию.

Качество конструируемого изделия зависит и от речевого 
сопровождения действий учеником. Конструируя изделие, уче
ник зачастую проговаривает свои действия. Это дает ему воз
можность мысленно как бы упреждать свои действия, работать 
не стихийно, а заранее намечая план операций. Речевое сопро
вождение действий дает возможность ученику лучше анализи
ровать результат своего труда, быстрее и правильнее вскры
вать имеющиеся ошибки и устранять их.

С целью выяснения влияния речевого сопровождения дей
ствий на результат труда мы провели педагогический экспе
римент с двумя группами детей. В экспериментальной группе 
ученики во время работы словами называли свои действия, в 
контрольной же группе ученики не называли действий. Резуль
таты эксперимента приведены в таблице № 1.

Усвоенные трудовые навыки требуют постоянного повто
рения.
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Таблица № I

Г руппы
Среднее

количество
ошибок

Произво
дили пере
делывание 

работы

Среднее 
время на 
изготовле

ние изделия

Количест
во вопро
сов к учи

телю

«А»
экспериментальная 0,7 е 40 мин. 8

«Б»
контрольная 1,2 9 52 мин. 15

Не закрепляясь в памяти учащихся путем повторения, эти 
навыки затухают и действие их постепенно прекращается. Ха
рактерной особенностью процесса затухания является то, что 
чем младше класс, тем быстрее забываются учениками трудо
вые приемы и навыки. Это происходит потому, что в IV классе 
трудовой навык, будучи многократно повторенным, сохраняет
ся дольше, чем у учеников первого класса, когда они впервые 
овладели этим навыком. Из приведенной таблицы № 2 видно 
как уменьшается степень забываемости трудовых навыков с 
возрастом учащиеся и как эта степень забываемости увеличи
вается по мере отдаления от приобретенного навыка.

Т а б л и ц а  № 2
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Однако не всегда нужно повторять показ действий, усвоен
ных учениками ранее. Надо предлагать ученикам думать, вспо
минать эти действия самостоятельно, словесно их только опи
сать и ученики вспомнят порядок выполнения этих действий. 
Благодаря этому сокращается время на инструктаж учителя, 
что дает возможность учителю больше работать над развитием 
конструктивно-технических навыков и способностей учащихся.

В третьей главе — «Развитие наблюдательности, творчес
кой инициативы и находчивости у учащихся младших классов 
на уроках ручного труда в процессе конструирования» — рас
сматриваются некоторые общие вопросы, связанные с разви
тием наблюдательности у школьников, выясняется роль 
экскурсий и предварительных заданий в развитии детского 
конструирования. В главе показано значение развития твор
ческой инициативы, смекалки, находчивости в решении уча
щимися начальных классов простейших технических задач.

В формировании конструктивно-технических навыков важ
ную роль играет воспитание таких качеств личности ребенка, 
как наблюдательность, сообразительность, творческая инициа
тива. Все эти качества вырабатываются в процессе учебной, 
трудовой и игровой деятельности ребенка, при этом не обособ
ленно, а в тесной взаимосвязи и взаимодействии.

В главе выясняется, как могут быть использованы с целью 
еоспитаиия этих качеств экскурсии, простейшие технические 
задачи и специальные задания по развитию наблюдательности.

Длительные упражнения в наблюдении в конечном итоге 
приводят к развитию наблюдательности. Наблюдательность — 
это способность человека замечать характерные, но не всегда 
заметные и на первый взгляд кажущиеся мало существенны
ми, особенности предметов, явлений, событий. Задача педаго
га — умело организовать целенаправленное, избирательное на
блюдение школьников, учить их проникать в сущность предме
та или явления, выделять характерные особенности этого пред
мета.

Учитель организовывает наблюдение школьников как не
посредственно на уроках в классе, так и перед уроками. На 
уроке в классе учитель организовывает наблюдение школьни
ков во время демонстрации наглядного пособия, образца. При 
этом он обращает внимание учеников на форму предмета, его 
цвет, материал, из которого сделан предмет, на пропорцио
нальное соотношение его частей, способы их крепления, их 
взаимодействие. Учитель помогает ученикам выделить более 
мелкие детали, отделить главные части или признаки от вто-
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{постепенных, несущественных, по возможности, проводит 
сравнение двух похожих предметов. Все эти приемы способ
ствуют развитию наблюдательности у школьников.

В развитии наблюдательности важную роль играет и спо
соб общения ученика с предметом. Так, например, результат 
труда и количественно, и качественно зависит от того, как уче
ник воспринял предмет: только лишь зрением или и зрением, и 
на ощупь, и на вес.

Во вторых классах мы провели экспериментальные заня
тия, на которых учащиеся лепили семейство грибов. В экспе
риментальных классах модель была роздана на каждую парту, 
и ученики имели возможность воспринимать модель не только 
зрением, но и осязанием, имели возможность трогать ее рука
ми, взвешивать на ладони.

В контрольных же классах была выставлена общая модель 
и ученики воспринимали ее только зрением. И сам характер 
труда, и выполнение задания учениками одного класса отли
чались от результатов труда и характера выполнения задания 
учениками другого класса. В контрольных классах ученики 
все время спрашивали учителя: «Как прикреплен второй
гриб?», «Где изогнута ножка у меньшего гриба?», «Можно ли 
подойти к модели?» и т. д. Почти все ученики, подходившие к 
модели, трогали ее руками, поворачивали в разные стороны, 
стараясь «изучить» руками. В экспериментальных классах ра
бота носила более самостоятельный характер, вопросов почти 
не возникало, качество работы было лучше, чем в контроль
ных классах. Непосредственное общение ребенка с предметом 
помогало ему лучше изучать предмет, познавать его качества, 
существенные стороны, выделять главные.

Развитие наблюдательности осуществляется и в процессе 
наблюдения предметов по заданию учителя накануне урока. 
В первых, вторых и третьих классах нами был проведен экс
перимент с целью выяснения влияния предварительного на
блюдения предмета на количество и качество труда.

Тема урока — лепка посуды. В экспериментальных клас
сах ученики получили установку учителя просмотреть дома 
посуду, выбрать для себя по два образца, по которым они бу
дут лепить в классе, и обратить внимание на форму, пропор
ции предметов, соотношение частей, их соразмерность. В конт
рольных классах такая установка не давалась.

Результаты труда в первом и втором случаях отличались 
и количественно и качественно. Работы учащихся эксперимен
тальных классов были более разнообразны, чем в контроль-
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ных. Качество работы учащихся экспериментальных классов 
было лучшим, меньше было сделано ошибок в пропорциях, в 
размерах по сравнению с работами учащихся контрольных 
классов. Результаты экспериментальных данных помещены 
на таблице № 3.

Т а б л и ц а  № 3

Классы, количество 
учеников

Количест
во видов 

предметов, 
вылеплен

ных учащи
мися

Ошибки в 
пропор

циях (в %)

Ошибки в 
соразмер

ности пред
метов (в %)

Среднее 
время на 

изготовле
ние изделия

1 экспер. 36 ученик. 7 13,8 5,5 35 мни.

I контрольн. 30 уче
ник. 3 26,6 4 3  3 40 ми и.

II эксперим. 37 уче
ник. 7♦

10,8 2,7 33 мни.

II контрольп. 39 уче
ников 4 17,7 7,6 38 мин.

III зкеперим. 39 уче
ников .9 5,4 0 32 мин.

III контрольн. 40 
учеников 4 15 5,1 35 мин.

По развитию наблюдательности у учащихся младших 
классов нами были проведены эксперименты и по таким ви
дам деятельности, как моделирование различных предметов 
с последующим наблюдением их в натуральную величину и 
исправление недостатков с целью улучшения модели. Прово
дилось также моделирование предметов после проведенной 
экскурсии.

Анализ данных эксперимента позволяет сделать вывод ,о 
том, что в результате организуемого учителем целенаправлен
ного наблюдения резко уменьшается количество ошибок при 
конструировании: в чтении чертежей, в заготовке деталей; 
меньше переделок; меньше затрачивается времени на решение 
той или иной конструктивно-технической задачи, а эти пока
затели характеризуют наличие навыков к конструированию.

Развитию находчивости, творческой инициативы, сообрази
тельности, развитию конструктивно-технических навыков весь
ма способствует выполнение задач на конструирование и мо
делирование. Решению простых технических задач должна
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предшествовать соответствующая подготовка учащихся. Эта 
подготовка включает усвоение учащимися следующих графи
ческих навыков: а) измерение деталей модели и нанесение 
размеров на готовую деталь-заготовку; б) изготовление раз
вертки по клеткам; в) чтение простейших чертежей; г) пере
нос несложного чертежа с эскиза на заготовку.

Предварительной подготовкой к решению простейших тех
нических задач является и приучение учащихся работать са
мостоятельно по технологическим карточкам. Существует нес
колько видов технологических карточек— от самой простой, 
когда изготовление предмета дано на ней в последователь
ном изображении этапов работы в виде рисунков или нату
ральных предметов, до технологических карточек с описанием 
действий, материала, инструмента, с изображением этапов 
работы в виде чертежей.

В процессе данного исследования в первом, втором, треть
ем и четвертом классах был проведен обучающий экспери
мент, имевший своей целью выяснить влияние технологичес
ких карточек на качество и количество выполняемой ученика
ми работы. Результаты этого эксперимента приведены в таб
лице № 4. Из этой таблицы видно, что если до обучающего 
эксперимента по технологическим карточкам смогли работать 
лишь некоторые ученики, то после обучающего эксперимента 
подавляющее большинство легко выполнили задание и пока
зали хорошие результаты.

Т а б л и ц а  № 4

Вид обучения Результат ч 
эксперимента

К л а с с ы

1 1 11 III IV

До обучающе
го экспери
мента

% выполнения за
дания полностью 10 13 24 32

% выполнения за
дания с ошиб
кой

17 17,5 31 43,7

% не выполнив
ших задания 73 69,5 55 20,3

После обучаю
щего экспе
римента

% выполнения за
дания полностью 72 77,3 84 91

% выполнения за
дания с ошибкой 16 15 14,2 9

% не выполнив
ших задания 12 7,7 1,8 0
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Работая по технологическим карточкам, учащиеся лучше 
выполняли задание, работа их была более самостоятельной, 
творческой.

Нами разработаны пять типов задач по конструированию, 
ориентированные на возможности учеников начальных клас
сов:

1. Задачи на самостоятельное завершение работы, не тре
бующие особой точности (украшение изделия, отделка и т. п.);

2. Построение модели по данному масштабу;
3. Устранение недостатка или улучшение конструкции дан

ного образца;
4. Усовершенствование конструкции, данной учителем;
5. Самостоятельное построение модели.
Для учащихся всех классов были разработаны специаль

ные задания, в процессе выполнения которых учащиеся ре
шали технические задачи. После десяти уроков, на которых 
выполнялись эти задачи, была проведена проверка результа
тов эксперимента. Приведем данные такой проверки по треть
ему типу задач, состоящих в устранении имеющегося в конст
рукции недостатка. Для проверки были даны однотипные за
дачи как в экспериментальных, так и в контрольных классах 
(задания: II классы — модель ранца, III и IV классы — мо
дель трактора «Беларусь»'). Результаты эксперимента пред
ставлены в таблице № 5.

Т а б л и ц а  № 5

Результаты работы
К л а с с *|

II III IV
эксп. коитр. эксп. коитр. эксп. коитр.

Выполнили работу полностью в % 82 35 88 43 91 70

Допустили ошибки в заготовке 
деталей в % 7 15 4 12 2 8

Допустили ошибки при сборке в % 6 29 4 34 6 12

Не устранили иедост., не улучши
ли констр. 5 21 4 11 1 20

Среднее время в мин. 30 42 35 44 71 92
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Эти результаты свидетельствуют о том, что учащиеся экс
периментальных классов научились решать задачи по кон
струированию, привыкли думать прежде чем приступить к ра
боте, привыкли сопоставлять имеющиеся у них факты и быст
ро находить решение. Все это обусловило меньшее количест
во ошибок при конструировании, при заготовке деталей .и 
сборке модели, меньшую затрату времени на изготовление 
всей модели.

Решение задач по техническому моделированию носит 
творческий изобретательный /арактер и является важным 
средством формирования конструктивно-технических навыков.

В четвертой главе — «Умственное развитие учащихся 
младших классов в процессе конструирования на уроках руч
ного труда»— освещаются три основных вопроса: 1. Умствен
ное развитие школьников в процессе анализа будущей конст
рукции или объекта труда; 2. Роль планирования трудового 
задания, как средства умственного развития школьников в 
процессе конструирования; 3. Влияние различных наглядных 
пособий (плоскостных и объемных) на умственное развитие 
учащихся в процессе конструирования. Все эти вопросы рас
смотрены в аспекте влияния их на выработку смекалки, на
ходчивости, пытливого, ищущего ума, сочетающего полет фан
тазии с развитым' мышлением.

Для учащихся начальной школы сконструировать вещь — 
значит сделать ее модель. Но сделать, не просто копируя дей
ствия учителя, а изготовить так, будто он сам изобрел ка
кую-то операцию, прием, действие, способ крепления, соеди
нения. Такому способу изготовления модели способствует 
предварительный, тщательно проведенный анализ объекта 
труда. В процессе его выполнения ученик как бы расчленяет 
сложный предмет на простые элементы, намечает пути буду
щей работы от начала и до конца, видит все этапы сразу. Вос
производя впоследствии в своем воображении этапы работы, 
ученик как бы находит свои, новые пути решения, свои соб
ственные приемы работы. В результате такой деятельности по
лучается конструкция, которую ученик создает самостоятельно.

С целью выяснения наиболее оптимальных приемов про
ведения анализа объекта труда, мы провели эксперименталь
ные исследования в трех сериях. В первой серии анализ объ
екта труда не проводился, во второй серии его давал сам учи
тель, в третьей серии анализ объекта труда делали-учащиеся 
под руководством учителя. Данные эксперимента представле
ны на таблице № 6.
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Т а б л и ц а  № 6

Серии эксперимента 
(третьи классы)

Количест
во ошибок 
учащихся 

при конст
руирова
нии в %

Среднее 
время ис
полнения

Количест
во вопросов, 

заданных 
учителю

Не выпол
нили работу

I
42 ученика 4,8 35 мни. 15 3 ученика

II
39 учеников 8 40 мин. 28 6 учеников

III
40 учеников 2,5 30 мин. 5 0

Кроме данных таблицы, нужно учесть и другую сторону: 
характер выполнения задания. Там, где анализ учащиеся де
лали сами, работа подвигалась быстро, выполнялась более 
точно, учащиеся работали самостоятельно, работа из механи
ческого повторения превращалась в творческую, интересную 
задачу.

На уроках ручного труда обычно применяются наглядные 
пособия двух видов: плоскостные (рисунок, чертеж, фотогра
фия, схема) и объемные (макет, муляж, натуральный пред
мет, модель).

При применении объемных наглядных пособий ученику 
легче выполнить задание, ему лучше виден весь предмет в 
целом, его пропорции, способы крепления частей. Однако, как 
показали наши наблюдения, характер работы учащихся в 
этом случае является более пассивен, чем при работе с плос
костными наглядными пособиями. Простое копирование об
разца не дает пищи для умственных упражнений учащихся, 
они получают образец своего труда в-готовом виде.

В связи с этим на ряде занятий были применены лишь 
плоскостные наглядные пособия. В одних случаях эш  были 
рисунки, в других — чертежи.

Нужно сказать, что в начале ученики при таком приеме 
обучения испытывали некоторое затруднение в выполнении 
работы, но постепенно, приучаясь к проведению анализа объ
екта труда, к пониманию чертежей и рисунков, они' стали с 
большой охотой выполнять такие задания. Изображенные на \ 
плакате этапы работы не давали объяснения, как именно 
нужно выполнять действие. Ученик вынужден был или за-
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помнить весь ход работы из инструкции учителя, а потом вос
создать его в своем воображении, или сделать по своему, 
может быть несколько иначе. И в том и в другом случае име
ли место элементы творчества, связанные с проявлением изо
бретательности, смекалки, находчивости.

Важную роль в развитии мышления на занятиях по кон
струированию играет планирование предстоящей работы. Оно 
создает возможность учащимся работать по плану, более 
самостоятельно, рационально использовать свое рабочее мес
то, -вдумчиво подходить к решению поставленных конструк
тивно-технических задач.

Мы различаем два вида планирования:
1. Поурочное планирование, которое применяется в тех 

случаях, когда модель невелика и может быть выполнена за 
один урок. Такое планирование включает в себя: а) анализ 
объекта труда; б) вычисления и зарисовки в тетрадях; в) раз- 
метку деталей или развертки; г) заготовку деталей; д) сборку 
модели; е) испытание модели.

2. Перспективное планирование. Этот вид планирования 
применяется, когда модель по своему объему не может быть 
выполнена за один урок. Такой план более сложен и вклю
чает в свое содержание:

I. Подготовительный этап: а) демонстрация образца;
б) анализ предстоящей работы; в) составление плана рабо
ты; г) -вычисления и зарисовки эскизов в тетрадях.

II этап-— заготовка деталей: а) определение материалов 
и выбор инструментов; б) разметка материала; в) заготовка 
деталей конструкции (вырезывание( выпиливание, обточка, 
выстругивание и т. д.).

III этап — сборка и испытание модели: а) составление 
плана сборки; б) сборка модели; в) испытание модели;
г) доработка и доводка модели.

Этот вид планирования заданий хорошо обеспечивает раз
витие самостоятельности учащихся в работе. Учащиеся после 
детального проведения анализа работают по плану, руковод
ствуясь ранее полученными указаниями; встречающиеся труд
ности стараются преодолеть сами. Они глубже проникают в 
суть задания, лучше осмысливают его смысл, работают более 
целенаправленно.

При отсутствии планирования работы обычно учитель в 
случае затруднения приходит на помощь ученику, и тогда де
лается неясным, сам ли ученик преодолел трудности или ему 
подсказал учитель, как нужно решать ту или иную задачу.
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При наличии же плана учитель в таких случаях лишь напо
минает ученику о необходимости посмотреть план, вспомнить 
последовательность операций, этапов работы, по которым 
они выполняются.

Опыт показал, что каждому классу должен соответство
вать свой способ планирования. Так, на первых шагах обу
чения в 1 классе планирование может осуществляться в фор
ме поэтапных зарисовок или поэтапных операций, выполнен
ных из материала конструкции и расположенных в определен
ной последовательности. Позже, когда ученики научатся чи
тать и у них сформируются такие понятия, как «заготовка», 
«деталь», отделка» и т. _п., в план могут быть включены от
дельные слова (например, название действий), в сочетании 
с графическим изображением (этого действия). В последу
ющих классах возможно постепенное усложнение плана пу
тем ввода в него специальных терминов, названий инстру
ментов, чисел и т. д. Такое усложнение планирования служит 
не только умственному развитию учащихся в процессе кон
струирования, но и постепенно готовит их к обучению в по
следующих классах, когда вопросы планирования работы в 
обучении будут занимать значительное место.

Таким образом, планирование предстоящей работы застав
ляет учеников думать, повышает их активность, а в конечном 
итоге служит формированию конструктивно-технических на
выков и развитию конструктивно-технических способностей.

* *
*

Проведенное исследование дало возможность установить 
следующие положения. >

Конструктивно-техническими навыками называются за
крепленные упражнением действия, происходящие под конт
ролем сознания по созданию новых моделей, рационализации 
производственных процессов, улучшению конструкций ма
шин и механизмов при автоматизации таких действий, как 
обработка материалов, выбор и использование инструмен
тов, организация рабочего места.

Формирование конструктивно-технических навыков нахо
дится в прямой зависимости от наличия двигательных навы
ков. Нс владея навыками пользования инструментами, навы
ками обработки материалов, ученик не может проявить и 
способности к конструированию. Наличие определенной си
стемы двигательных навыков является обязательной основой
18



для формирования конструктивно-технических навыков и раз
вития способностей к конструированию.

Следовательно, первым этапом .работы учителя по форми
рованию конструктивно-технических навыков является обу
чение учащихся простейшим приемам обращения с инстру
ментами, по обработке материалов. Усвоение этих навыков 
зависит от степени трудности трудовых приемов, от количест
ва неизвестных операций при выполнении работы, от частоты 
повторения усваиваемых приемов. Усвоение таких приемов 
зависит и от степени самостоятельности учащихся во время 
работы.

Известно, что наблюдение является активной формой чув
ственного познания человеком действительности. В этой связи 
весьма важно развивать у учащихся наблюдательность при 
формировании конструктивно-технических навыков. Развитие 
наблюдательности обеспечивается системой упражнений, на
правленных на выработку у учащихся умения видеть в явле
ниях главное, раскрывать внутреннюю связь в предметах. 
Развитию наблюдательности способствуют такие приемы, как 
проведение анализа предстоящей работы, планирование тру
дового задания.

В процессе решения задач на конструирование у учеников 
вырабатывается твердый навык по самостоятельному вычис
лению размеров деталей, по устранению недостатков, имею
щихся в конструкции, по отыскиванию и устранению неис
правностей в модели. Решение таких задач развивает у уче
ников находчивость, инициативу, смекалку, то есть творчес
кий подход к выполняемым заданиям.

В начальной школе ученику еще трудно провести совер
шенно самостоятельно анализ предстоящей работы. В свя
зи с этим в ней приобретает особенно большое значение ве
дущая роль учителя. Однако он должен осуществлять ее так, 
чтобы не делать весь анализ самому, а путем наводящих воп
росов как бы подсказывал учащимся правильный путь, на
правлял их мышление по правильному руслу, заставлял уча
щихся задумываться над соотношением частей, над их про
порциями, над подбором материалов и т. д. Следуя по такому 
пути, ученик учится проводить анализ самостоятельно и вы
полняет определенные умственные операции.

В процессе конструирования на умственное развитие уча
щихся оказывает влияние и вид наглядности, который приме
няется на уроке. Как показали проведенные исследования, 
лучшими следует признать плоскостные наглядные пособия
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(схемы, чертежи, рисунки, таблицы, фотографии). Ученику 
приходится при их применении мысленно представлять от
сутствующие в "пособии детали, мысленно представлять весь 
предмет в целом, его объем, представляя весь ход сборки 
конструкции.

Планирование учащимися трудового задания дает им 
возможность работать более самостоятельно и более твор
чески; проявляя пр,и этом находчивость, смекалку, творчеств'о, 
инициативу. Планирование предполагает умение расчленить 
всю работу на отдельные этапы, выделить главные; умение 
выполнять последовательно одну операцию за другой.

Планирование и анализ предстоящей работы являются 
ценными приемами, способствующими развитию у учащихся 
конструктивно-технических навыков.
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