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Аннотация 

В статье раскрывается непрерывность образования в течение всей жизни человека, связь уровней и 

ступеней его образования, его профессиональная мобильность в условиях информатизации общества 

и развития наукоемких технологий.  
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Технологическая подготовка является важным элементом системы непрерывного образования, одним 

из главных факторов которого является преемственность обучения технологии на разных ступенях 

образования. 

 

Структура обучения «Технологии» в 11-летней школе включает три блока. Первый блок охватывает 

период младшего школьного возраста (начальное общее образование 1-4-й классы), второй - период 

подросткового возраста (основное общее образование 5-9-й классы), третий - период ранней юности 

(среднее (полное) общее образование 10-11-й классы)  

В первом блоке (1-4-й классы) в виде отдельных модулей изучаются преимущественно технологии 

ручной обработки природных и искусственных материалов, простейшие электротехнические 

устройства,  доступные информационные технологии, выполнение простых проектов, которые 

технологически безопасны для учащихся данного возраста, не требуют значительных физических 

усилий и в то же время способствуют интеллектуальному, эстетическому и познавательно-трудовому 

развитию учащихся, развитию самостоятельности, обеспечивая подготовку к более сложной 

проектной деятельности в следующих классах. Младшие школьники учатся читать и выполнять 

простые эскизы объектов труда, строить несложные механические и электрические модели из 

конструкторов. Они знакомятся с доступными технологиями выращивания комнатных и огородных 

растений. В первый блок включается также материал о распространенных профессиях людей из 

ближайшего окружения школьников. 

Преемственность в образовании - это проявление преемственности в социокультурном развитии 

общества Она выражается в установлении необходимой связи и правильного соотношения между 

содержательными разделами учебного предмета на разных ступенях его изучения и свойственна 

учебным планам отечественной общеобразовательной школы. Это обеспечивает одинаковый объём 

знаний в соответствующих классах и равные возможности для продолжения образования [2]. 

На современном этапе произошло смещение акцента в понимании готовности ребенка к обучению в 

школе с интеллектуальной на личностную готовность, которая определяется сформированной 

“внутренней позицией школьника” (способностью ребенка принять на себя новую социальную роль 

ученика). Во главу угла выходят сформированные познавательные мотивы обучения, то есть 
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сознательное желание ребенка учиться, познавать что-то новое, опираясь на уже полученные знания. 

Таким образом, для современного первоклассника становится важным не столько обладать 

инструментом познания, сколько уметь им осознанно пользоваться. Новые взгляды на воспитание, 

обучение и развитие детей, требуют нового подхода к осуществлению преемственности школы, у 

которого будут сформированы предпосылки к учебной деятельности, обеспечивающие успешность 

обучения на последующих этапах образования  

Важно разработать современные единые подходы к организации и содержанию воспитательно-

образовательного процесса, что позволит обеспечить непрерывность образовательного процесса. 

В понятие “готовность к школьному обучению” или “школьная зрелость”, входят следующие 

параметры: развитие эффективно-потребностной, произвольной, интеллектуальной сферы и речевое 

развитие ребенка. Нормально развивавшийся в дошкольном детстве ребенок приходит в школу с 

определенным уровнем развития этих психических сфер. В структуре готовности выделяются 

следующие наиболее значимые компоненты: 

1. Личностная готовность - формирование у ребенка готовности к принятию новой социальной 

позиции – положения школьника, имеющего круг прав и обязанностей. Ребенок готов к школе, если 

школьное обучение привлекает его не внешней стороной, а возможностью получать новые знания. 

Личностная готовность предполагает и развитие эмоциональной устойчивости у ребенка, на фоне 

которой возможно развитие учебной деятельности. 

2. Интеллектуальная готовность. Предполагает наличие у ребенка кругозора, запаса знаний, 

дифференцированного восприятия, аналитического мышления, логического запоминания, интереса к 

знаниям, овладения на слух разговорной речью, способности применения символов, развитие 

зрительно – двигательных координаций. 

3. Социально-психологическая готовность – наличие у детей коммуникативных качеств, развитие 

потребности в общении, умения подчиняться интересам детской группы [3]. 

Изучение технологии в современной начальной школе, по нашему мнению, должно быть направлено 

на решение следующих задач: 

– формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

– формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей), творческого мышления (на 

основе решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

– развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения практических задач), прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

– формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

– развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации 

предметно-преобразующей деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-конструкторской 

деятельности; 

– ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и развития; 

– овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, 

использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге 

библиотеки. 

Таким образом, формирование основ системы знаний и умений в области обработки различных 

материалов, а также сведений о технике, технологии и профессиях современного производства в 
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настоящее время осуществляется в процессе технологической подготовки учащихся в начальной 

школе. Технологическая подготовка является важным элементом системы непрерывного образования, 

одним из главных факторов которого является преемственность обучения технологии на разных 

ступенях образования. 

Составляющие технологической культуры должны формироваться при изучении технологии, начиная 

с начальной школы. Важно подчеркивать, что независимо от вида конкретной технологии, которую 

человек сейчас использует, он имеет дело с инвариантными составляющими человеческой 

деятельности: культурой труда, графической культурой (созданием и использованием графических 

изображений в процессе выполнения работы), информационной культурой (использованием 

различных источников информации в процессе выполнения работы), экологической культурой 

(бережным отношением к природе и здоровью человека, экономией материалов и энергии, 

переработкой отходов), культурой дизайна, культурой дома и потребительской культурой, культурой 

человеческих отношений и проектной культурой. 

С самого начала обучения необходимо формировать технологическую культуру учащихся: культуру 

труда, человеческих отношений и т.д. Необходимо дополнить действующие программы по технологии 

изучением общих принципов построения технологических систем и систем управления, а также 

изучением принципов технологической и проектной деятельности человека. 
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