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Используемая в настоящее время методика проведения учебных занятий, в час-

тности по дисциплине «Технология», как в общеобразовательных школах, так и в уч-
реждениях профессионального образования за многие годы не претерпела практически 
никаких качественных изменений. При этом не учитываются особенности психолого-
физиологического и возрастного развития учащихся данного класса или группы уча-
щихся, которые в большинстве случаев имеются и достигают значительного диапазона. 

Изучение индивидуально-возрастных особенностей детей особенно необходимо 
прежде всего для выявления резервов развития младших подростков. Знание и пользование 
в педагогической практике резервов развития младших подростков позволяет более успеш-
но обучать и воспитывать детей. Перед педагогом встают проблемы: как сформировать по-
ложительную учебную мотивацию, развивать познавательную учебную мотивацию, раз-
вить познавательную и творческую активность, увлечь, заинтересовать, пробудить [4]. 
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Существенное значение при отрицательном отношении подростков к обучению 
имеют осознание и переживание или неуспехи в овладении теми или иными учебными 
предметами. Неуспех, как правило, вызывает у учащихся бурные отрицательные эмо-
ции и нежелание выполнять трудные учебные задания. 

Наоборот, благоприятной ситуацией учения для подростков является ситуация 
успеха, которая обеспечивает им эмоциональное благополучие. Многие педагоги для 
устранения неуверенности ученика в своих силах и для преодоления отрицательного 
отношения к учению специально создают «ситуации успеха», например, задавая во-
прос, на который точно будет получен правильный ответ. 

Индивид значительно охотнее контактирует в группе людей, равных ему по воз-
расту, социальному статусу, физическим возможностям. Если говорить о занятиях по 
трудовом обучению, то ученик наиболее комфортно чувствует себя в группе сверстни-
ков, схожих в плане психолого-физиологического развития. Такие ученики, одновре-
менно начав сходную по уровню сложности работу, одновременно ее и заканчивают. 
И выполняют, соответственно, все технологические операции сообща, что способству-
ет воспитанию личности школьника в коллективе. 

При подведении итогов практической деятельности на уроках технологии учителю 
достаточно трудно выразить в виде детерминированной оценки технологические умения 
учащихся, обладающие различной степенью развития. С этой целью необходимо вводить 
некоторые критерии оценки, в настоящее время используемые весьма ограниченно. 

Сложнее обстоят дела в учебной группе, включающей индивидов с различным 
уровнем психолого-физиологического развития. Более того, принятое в настоящее вре-
мя направление на инклюзивное обучение требует в данном случае принятия особых 
мер по организации процесса обучения. 

Была предложена рабочая гипотеза, в соответствии с которой: 
● продолжительность выполнения технологического действия (или операции) 

для некоторой возрастной группы учащихся прямо пропорциональна уровню их физи-
ческого развития; 

● проведение фронтальных занятий по техническому труду рационально организо-
вать таким образом, чтобы, независимо от уровня развития учащихся, составляющих учеб-
ную группу, начало и завершение выполнения аттестационной работы производилось всеми 
учащимися одновременно или с весьма незначительными временными отклонениями. 

В рамках предложенной гипотезы сформулированы основные задачи исследова-
ний, решение которых позволяет предложить объективные методы эффективной орга-
низации трудовой деятельности групп учащихся на уроках технологии [1, 3]: 

1) выявить основные легко фиксируемые факторы, оказывающие непосредственное 
и прямое влияние на эффективность выполнения типовых технологических операций; 

2) разработать методику оценки влияния указанных факторов на эффективность 
выполнения типовых технологических операций для учащихся одной и различных воз-
растных групп, в том числе с учетом влияния возрастного фактора; 

3) предложить методику формирования подгрупп учащихся по единству крите-
рия близости уровня технологического развития; 

4) организовать проведение учебных занятий по обучению основам технологии 
на базе скорректированных учебных групп. 

Основной методологической базой исследований является тезис о том, что структу-
ра технологического задания зависит от уровня развития каждого учащегося. Методически 
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верно будет не строго индивидуализировать обучение, а проводить учебные занятия в ус-
тойчивых группах учащихся, выявленных на основе предлагаемой методики. 

Опыт работы с учащимися 11–15 лет (5–9-й класс), в процессе обучения которых 
происходит максимальное насыщение учебного процесса знаниями и умениями ис-
пользования типовых технологических операций, свидетельствует о том, что для дан-
ной возрастной группы наблюдается четко выраженная зависимость между возрастны-
ми особенностями и технологическими способностями, которую можно представить 
в виде строгой математической зависимости. Рассматривались такие показатели, как 
рост и масса тела для данной возрастной группы. 

Задачей исследований было оценить влияние возрастных особенностей и объек-
тивных параметров развития учащихся на эффективность выполнения ими типовых 
технологических операций: пиление, сверление и строгание древесины. В качестве 
критерия выполнения технологического задания принята продолжительность его вы-
полнения. Технологические способности учитывались показателем психолого-физиоло-
гического развития учащихся, названным автором «показатель развития», величина ко-
торого определяется соотношением принятых показателей развития. 

Математическая обработка экспериментальных данных позволила выявить три не-
формальные подгруппы учащихся, обладающих сходными между собой параметрами психо-
лого-физиологического развития, а также определить величину фактического различия между 
указанными параметрами для выявленных подгрупп. Дальнейшая корректировка объема 
учебного задания позволила организовать эффективное фронтальное выполнение учебного 
задания путем увеличения или уменьшения объема учебного задания для двух противополож-
ных подгрупп при стабилизации нагрузки для учащихся, входящих в среднюю подгруппу. 

В результате проведенных исследований получены экспериментальные данные, 
позволяющие адекватно оценивать влияние указанных факторов на эффективность 
фронтального выполнения технологических операций [2]. Сравнение результатов груп-
пирования с психолого-физиологическим состоянием включенных в указанные подгруппы 
учащихся дает возможность на основе анализа относительно простых и легкодоступ-
ных данных получать объективную информацию для предварительного формирования 
учебных подгрупп на этапе выдачи учебного задания с гарантией эффективного его 
выполнения всей группой в целом. 

Представленная методика, разработанная на основе анализа эффективности тех-
нологической подготовки, может быть использована для обеспечения эффективного 
обучения широкому кругу дисциплин в детских дошкольных учреждениях, учреждени-
ях образования с коррекционной направленностью обучения, при проведении учебных 
занятий по физической культуре, при формировании «групп здоровья», групп спортив-
ного совершенства и мастерства и т. п. 
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В настоящее время актуальной темой исследований в педагогических и эконо-

мических науках является управление качеством, где большое значение уделяется 
именно менеджменту знаний. Обсуждаются процедуры определения необходимых зна-
ний для организации. Результаты обсуждений нашли отражение в стандартах. 

В контексте стандартов качество – это совокупность характеристик объекта, от-
носящихся к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые потреб-
ности. Следует заметить, что определения по данной теме включают в себя не только 




