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 современных условиях рыночной эко-

номики большое значение придается по-

вышению качества технологической подго-

товки будущих учителей технологии. Так как, 

в современные темпы развития технологии с 

учетом совершенствование производительных 

сил оказывают существенное влияние на тем-

пы, качество и способы реализации социаль-

ной и экономической политики общества. За-

каз на подготовки будущих учителей техноло-

гии во многом определяется возросшими объ-

ективными требованиями к качественным ха-

рактеристикам личности и деятельности [1].  

Высокое мастерство, необходимый уро-

вень знаний, умений и навыков по профес-

сии, позволяющие будущему учителю тех-

нологии быть конкурентоспособным на рын-

ке труда, в настоящее время понимается как 

профессиональная компетентность. Сегодня 

вместо понятия «профессионализм», все ча-

ще используется понятие «компетентность», 

которая подразумевает помимо технологиче-

ской подготовки целый ряд других компо-

нентов. Это самостоятельность, способность 

принимать ответственные решения, творче-

ский подход к любому делу, умение дово-

дить его до конца, умение постоянно учить-

ся, оперативно осваивать новшества и быст-

ро адаптироваться к изменяющимся услови-

ям производства и социума. Мобильность, 

творческий характер труда зависят от широ-

ты кругозора, осмысления и решения тех 

проблем, с которыми человек сталкивается в 

своей практике, а также видение и понима-

ние перспектив производства. Поэтому 

необходимо учитывать не только то, что зна-

ет студент сегодня, но и что он, будучи спе-

циалистом, сможет узнать завтра. 

Обществу остро требуются специалисты, 

обладающие развитой учебно-познавательной 

деятельностью, имеющие высокий уровень 

фундаментальной и профессиональной подго-

товки, действующие рационально и способные 

принимать целесообразные решения в нестан-

дартных ситуациях. Сегодня речь идет о под-

готовке специалистов-профессионалов, спо-

собных развивать экономику, и главное в этом 

процессе – не объем получаемой информации, 

а обучение умению творчески находить, усва-

ивать и пользоваться ею. Важная роль отво-

дится также формированию ценностной сферы 

студентов высшего образовательного учре-

ждения, которая является регулятором соци-

ального поведения личности, где важное место 
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занимает активная учебно-познавательная де-

ятельность. Это имеет особое значение для 

системы высшего образования, которая обу-

чает и воспитывает специфический контин-

гент студентов. 

Велика роль урока технологии в умствен-

ном воспитании учащихся. Это обусловлива-

ется тем, что в труде и в процессе овладения 

трудовыми знаниями, навыками и умениями 

у человека расширяется круг восприятий и 

преставлений, складываются и совершен-

ствуются познавательные способности, фор-

мируются основные процессы умственной 

деятельности, как анализ, синтез, индукция, 

дедукция. И в конечном итоге вырабатыва-

ется умение самостоятельно приобретать 

знания и применять в практике. Сущность и 

основные пути управления процессом фор-

мирования у учащихся приемов и способов 

умственной деятельности рассматриваются в 

основном в литературе, посвященной вопро-

сам психологии. Исходя из точки зрения 

формирование профессиональной компе-

тентности будущих учителей трудового обу-

чения, здесь ограничимся краткой характе-

ристикой логических приемов, используе-

мых в обучении. 

Анализ – это логический прием, состоя-

щий в том, что изучаемый предмет мыслен-

но или практически расчленяют на состав-

ные элементы (признаки, свойства, отноше-

ния), каждый из них рассматривают в от-

дельности, но как часть расчлененного цело-

го. Например, сложную машину, как станок, 

автомобиль, швейную машину и т. п. рас-

членяют на части, и каждую из которых по-

дробно изучают в отдельности. При этом ха-

рактеризуют отдельные признаки и свойства 

каждой из частей: назначение, устройство, 

последовательность разборки, сборки и т. д. 

После этого выделенные для изучения эле-

менты соединяют в целое, что делается с по-

мощью логического приема – синтеза. 

Синтез – мысленное или практическое со-

единение частей изучаемого предмета, рас-

члененного в процессе анализа, установле-

ние взаимодействия и связей частей и позна-

ние этого предмета как единого целого. Дан-

ный прием необходим, так как для полного и 

глубокого понимания значения и роли каж-

дой части изучаемого предмета одного ана-

лиза недостаточно, а нужно знать, как эти 

части связаны и взаимодействуют в един-

стве. Только при этом условии можно усво-

ить принципы устройства и работы машин, 

оборудования и т. д., познать сущность изу-

чаемого технологического процесса. Нужно 

отметить, синтез всегда связан с анализом, с 

другой стороны анализ предполагает осу-

ществление синтеза.  

Таким образом, анализ и синтез пронизы-

вают собой весь учебный процесс, а ум-

ственная деятельность учащихся выступает 

как аналитико-синтетическая деятельность 

головного мозга. Кроме того, в обучении ча-

сто используются такие формы мышления, 

как индукция и дедукция. И они применяют-

ся в единстве и взаимосвязи, но на опреде-

ленных этапах изучения того или иного 

предмета, явления, процесса бывает целесо-

образным применить преимущественно ин-

дукцию или дедукцию. 

Индукция представляет собой форму 

мышления, с помощью которой от единич-

ных, частных суждений переходят к какому-

либо общему правилу, положению. Напри-

мер, учащихся сначала последовательно зна-

комят с принципами действия приборов раз-

личных систем, т. е., с электромагнитной 

(взаимодействие магнитного поля тока, про-

ходящего по обмотке катушке, с магнитным 

полем намагничивающегося сердечника), 

магнитоэлектрической (взаимодействие маг-

нитного поля тока, проходящего по обмотке 

рамки, с магнитным полем постоянного маг-

нита), электродинамической (взаимодей-

ствие магнитных полей токов, протекающих 

по двум обмоткам, одна из которых непо-

движна, а другая может выражаться) систе-

мой. На основе этих частных суждений дела-

ется общее заключение о принципе действия 

большой группы различных электроизмери-

тельных приборов, о взаимодействие маг-

нитных полей. 

Дедукция представляет собой форму мыш-

ления, с помощью которой от общих правил и 

положений переходят к менее общим прави-

лам и положениям и частным случаям. 

Например, познакомившись с сущностью 

процесса резания, учащиеся рассматривают 



 

 
пиление, строгание, сверление, фрезерование 

и другие подобные процессы как частные 

случаи резания. Получив общее понятие о 

машине как развитом устройстве, состоящем 

из трех различных частей: машины-

двигателя, передаточного механизма и маши-

ны-орудия, учащиеся наблюдают проявление 

этого общего положения в устройстве кон-

кретных изучаемых машин – токарного и 

фрезерного станка, швейной машины и др. 

В ситуации изменений, происходящих в 

образовании, повысился спрос на высококва-

лифицированную, творчески работающую, 

социально активную и конкурентоспособную 

личность учителя технологии, способную 

воспитывать социализированную личность в 

быстроменяющемся мире. Профессионально-

компетентным является такой труд учителя, в 

котором на достаточно высоком уровне осу-

ществляется педагогическая деятельность, 

педагогическое общение, реализуется лич-

ность учителя, достигаются хорошие резуль-

таты в обучении и воспитании учащихся. Раз-

витие профессиональной компетентности – 

это развитие творческой индивидуальности 

учителя, формирование готовности к приня-

тию нового, развитие и восприимчивость к 

педагогическим инновациям. От уровня про-

фессионализма педагогов, их способности к 

непрерывному образованию напрямую зави-

сят результаты социально-экономического и 

духовного развития общества. 
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