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Введение. Формирование технико-технологических практических умений и навыков у будущего 

учителя трудового обучения является одной из важных педагогических задач. Но далеко не все препода-
ватели вузов воспринимают данную проблему с этой точки зрения. В основном считается, что студенты 
сами, уже в процессе обучения, приобретают необходимые умения, и целенаправленное формирование 
этих умений и навыков не нужно. Но это неверно. Более того, известные английские исследователи счи-
тают этот недостаток одним из самых негативных в современной системе образования и в своем иссле-
довании прямо указывают на то, что «один из пороков современного образования заключается в пренеб-
режительном отношении к физическому труду как к занятию, не подобающему интеллектуалам». И да-
лее отмечают, что «нередко приходится слышать, как человек, мнящий себя интеллектуалом, не только 
без тени смущения, но даже с гордостью говорит: «Я и гвоздя забить не сумею» [1].  

Основная часть. Считается, что студент индивидуально во время учебных занятий может само-
стоятельно овладеть теми практическими умениями и навыками, которые ему предлагает преподаватель. 
Такое самостоятельное формирование является основной причиной того, что вроде бы освоенное сту-
дентом умение может быть искажено и иметь сильное отличие от оригинала.  

Одновременно с этим преподаватель, не прослеживая данный процесс, фиксирует лишь конечный 
результат и не может себе представить – в каком виде у студента сформированы практические умения 
и навыки. Но, как показывает опыт, приобретенные таким образом методы и приемы освоения учебного 
материала не всегда оказываются рациональными, что, в свою очередь, может затруднить правильное 
освоение более сложных умений и навыков. Поэтому необходим системный поэтапный мониторинг ос-
военных умений и навыков. 

Для постановки перед студентами точной образовательной цели лабораторно-практического заня-
тия преподавателю необходимо иметь определенный план формирования умений и навыков. Ведь проек-
тируемые результаты освоения учебной программы по учебной дисциплине государственного компонен-
та каждого цикла представляются в виде обязательного минимума содержания и требований к знаниям, 
умениям и владениям.  

Цикл специальных дисциплин устанавливается в соответствии с образовательным стандартом Респуб-
лики Беларусь «Высшее образование. Первая ступень. Цикл социально-гуманитарных дисциплин» по специ-
альности 1-02 06 03 «Технический труд и техническое творчество», который включает обязательный мини-
мум содержания и требования к компетенциям, и с учетом Концепции оптимизации содержания, структуры 
и объема социально-гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего образования [2]. 

Как правило, преподаватель, делая вводный инструктаж перед выполнением практического зада-
ния, не указывает студентам учебной цели выполняемой ими работы. А это необходимо делать, чтобы 
обучающиеся, поэтапно овладевая умениями и навыками, приобретали способность видеть определен-
ную задачу, решаемую в процессе выполнения практического задания [3].  

Но кроме осмысления цели студент должен сам стимулировать свою деятельность, т.к. самостоя-
тельное овладение приемами обработки материалов возможно только при индивидуальной образова-
тельной мотивации.  

После определения мотива формирующихся умений можно переходить непосредственно к освое-
нию умений и навыков.  

Сначала студенту должен быть объяснен алгоритм выполнения практического задания и показан 
образец изделия. Хотелось бы, чтобы студенты самостоятельно разрабатывали технологический процесс, 
а для этого преподавателю достаточно сравнить предложенное задание с образцом изделия.  
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После осмысливания студентами требований, обязательных к соблюдению, преподавателю необходи-
мо предложить отработать упражнения по применению приобретенного умения. Ведь обучающемуся мало 
уяснить рациональные практические умения, ему необходимо обучиться использовать их в дальнейшем. В то 
же время упражнения, с помощью которых осваиваются умения, должны быть различны.  

Тренировочные упражнения значительно влияют на формирование практических умений и навы-
ков. Они нужны не только на стадии получения умений и навыков, но и на этапах их совершенствования. 
Ведь без регулярных тренировок умения и навыки быстро теряются [4].  

Постоянные систематические упражнения не нужно делать чрезмерными и одноплановыми. Ведь 
далеко не всегда полученные умения при выполнении простых операций можно легко использовать при 
изготовлении изделия, требующего применения различных умений. 

Так, при выполнении специального упражнения студент концентрирует внимание на правильном 
использовании одного нового умения. Но когда для выполнения более сложного задания необходимо 
применить только что освоенное умение из ряда уже отработанных, начинаются проблемы.  

Для того чтобы избежать этого, необходимо отрабатывать такие упражнения, где новое форми-
руемое умение используется вместе с уже усвоенными навыками. Одновременно с этим упражнения 
должны быть разнообразными не только по трудности, но и по содержанию. Причем время усвоения 
различных умений и навыков может быть разным: от нескольких минут до нескольких часов обучения. 

Необходимо также регулярно проводить диагностику усвоения студентами практических умений 
и навыков, что поможет своевременно скорректировать методику преподавания специальных дисциплин. 
Варианты проверки при этом также должны быть разнообразными: и традиционные (устный или пись-
менный опрос, карточки, тестовые задания и т.д.), и нетрадиционные (метод тестового контроля с выбо-
рочными ответами, творческие отчеты, творческие проекты, ролевые игры и т.д.). Но проверены должны 
быть все студенты [5]. 

Практическое обучение как основная составляющая содержания профессиональной подготовки 
будущего учителя трудового обучения призвано формировать систему профессионально значимых зна-
ний, умений и навыков, гармоничного взаимодействия общих интеллектуальных и практических умений, 
являющихся основой множества конкретных видов деятельностей [6]. 

Для подготовки современных конкурентоспособных специалистов, готовых к творческому труду, 
необходимо специально создавать условия, способствующие развитию их творческих способностей 
в процессе обучения. 

Развитие творческих способностей обучающихся требует особого внимания и специального ди-
дактического воздействия, а также создания особой творческой атмосферы обучения. Именно содержа-
ние практического обучения располагает потенциальными и целесообразными возможностями организа-
ции и формирования творческой деятельности будущего учителя трудового обучения, в т.ч. и деятельно-
сти рационализаторской. 

Анализируя практику применения различных методов и форм организации обучения, способст-
вующих формированию опыта творческой деятельности в системе профессионального образования, 
В.И. Андреев, М.А. Галагузова, А.М. Новиков, К.К. Платонов, Я.А. Пономарев и др. отмечают, что пока 
еще названному опыту уделяется недостаточное внимание. Практическое обучение строится, в основ-
ном, по операционно-комплексной системе, согласно которой процесс обучения включает изучение тру-
довых приемов, операций, их закрепление и совершенствование при выполнении комплексных работ, 
в т.ч. сложных.  

Подготовка современного профессионально мобильного учителя трудового обучения возможна 
лишь при условии развития у них творческой учебно-познавательной деятельности благодаря поисковым 
методам обучения, формирования мотивации саморазвития личности, чему,в определенной степени спо-
собствуют игровые формы проведения занятий, таких как деловые игры, конкурсы и т.п. [7]. 

Педагоги практического обучения ясно себе представляют, что применение поисковых методов 
обучения значительно затратно по учебному времени в сравнении с репродуктивным типом обучения. 
В то же время важным является и тот факт, что планирование и реализация поисковых методов в процес-
се практического обучения требуют высокого уровня профессионально-педагогического мастерства бу-
дущего учителя. 

Заключение. Таким образом, эффективность формирования у студентов необходимых технико-
технологических практических умений и навыков во многом зависит от умения преподавателя организо-
вать лабораторно-практическое занятие: грамотно поставить перед ними учебную цель, создать мотива-
цию и правильно выбрать ту или иную форму обучения. Вместе с тем необходимо отметить, что при бо-
лее углубленном дидактическом анализе процесса формирования технико-технологических практиче-
ских умений выясняется, насколько он сложен, противоречива сущность явлений обучения, неполно еще 
знание о них, велики резервы в повышении эффективности методов формирования данных практических 
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умений и навыков. Ведь подход к проблеме формирования технико-технологических практических уме-
ний и навыков с общих позиций, анализ общих связей между явлениями, определяющими процесс и ре-
зультаты педагогических воздействий, является достаточно перспективным. 
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