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Аннотация: В данной статье особую актуальность приобретает проблема 
повышения качества будущего педагога к работе с детьми в общеобразо-
вательной школе. Будущим учителям начальных классов необходимо более 
точно подходить к анализу осуществляемой деятельности, что позволит вы-
явить правильное решение в приобретении своей профессии мечты. В кон-
тексте данной статьи автором проводится комплексный анализ учеников. 
Цель статьи заключается в теоретическом анализе, где описываются необхо-
димые навыки для работы.
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Summary: In this article, the problem of improving the quality of a 
future teacher to work with children in a comprehensive school becomes 
particularly relevant.Future primary school teachers need to approach 
the analysis of their activities more precisely, which will allow them to 
identify the right decision in acquiring their dream profession. In the 
context of this article, the author conducts a comprehensive analysis 
of students. The purpose of the article is a theoretical analysis, which 
describes the necessary skills for work.
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Сегодня у большинства педагогов и ученых не вы-
зывает сомнения важность введения в педагоги-
ческую терминологию и практику понятия «тех-

нология воспитания». Технологичность – это одна из 
основных характеристик деятельности педагога, тре-
бующая нового педагогического мышления и означает 
переход на качественно новую ступень эффективности 
образования, к партнерским, диалоговым отношениям с 
обучающимися [1].

На данный момент нет общепринятого определения 
этого понятия. Опираясь на труды В.А. Сластенина [2], мы 
уточним определение: технология воспитания – это алго-
ритм (последовательность) целенаправленных совмест-
ных действий участников воспитательного процесса, 
обеспечивающий достижение намеченного результата.

В качестве основных характеристик педагогической 
технологии разные авторы называют системность кон-
цептуальность, научность, законосообразность, гаран-
тированность результата, алгоритмичность, оптималь-
ность, тиражируемость, комфортность для учителя и 
ребенка и др.

Ценность технологии как средства воспитания в том, 
что она воспроизводима. Чтобы успешно реализовывать 
технологию, будущему педагогу к работе с детьми не-
обходимо четко следовать ее алгоритму, соблюдая при 
этом основные положения и принципы, которые опре-

делены разработчиками технологии.

Каждая педагогическая технология предполагает 
использование системы средств, позволяющих реали-
зовать поставленные участниками образовательной 
деятельности цели [4]. Конкретные приемы, методы, 
средства являются специфичными для определенной 
технологии. Ряд техник, методов и приемов могут ис-
пользоваться в разных технологиях. Например, прием 
«мозговой штурм» или групповая работа применяются 
во многих образовательных технологиях (чтение и пись-
мо для развития критического мышления, педагогиче-
ские мастерские, проектная деятельность, коллективная 
творческая деятельность), организационно-управлен-
ческих технологиях. Практически во всех технологиях 
используется такой педагогический прием, как вопрос, 
ответ на который должен отражать субъектную позицию 
воспитанника.

Многообразие и многочисленность технологий 
определяют необходимость их классификации, приве-
дем примеры некоторых из них.

Когда речь идет о современных технологиях воспи-
тания, то необходимо в первую очередь отбирать такие, 
которые удовлетворяют потребности студентов, буду-
щих педагогов, их интересы, соответствуют их возмож-
ностям и запросам, а также оптимально развивают вос-
питанников. 
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Таблица 1.
Классификация технологий воспитания

Признак для классификации Группы технологий

По масштабу использования Общие и частные

По новизне Традиционные и новые

По типу педагогического 
процесса (В.В. Юдин)

Догматические, формально-репродуктив-
ные, сущностно-репродуктивные, продук-
тивные, субъектно-ориентированные

По характеру взаимодействия 
педагога и воспитанника 
(Л.В. Байбородова)

Технология воздействия, 
технология взаимодействия,
технология Сопровождения

Важно, чтобы технологии решали актуальные зада-
чи, обеспечивающие успешность социализации детей, 
позволяли им приобрести современные компетенции, 
необходимые для современного и перспективного про-
изводства, отвечающие запросам общества [5]. В этой 
связь конкретизируем, что необходимо учитывать при 
определении технологий воспитания современных де-
тей.

Прежде всего, технологии воспитания должны учи-
тывать ориентиры будущего образования, представлен-
ные в форсайтах «Образование 2030» (непрерывность, 
повсеместность, человекоориентированнность, массо-
вость дистанционного образования, ориентация школь-
ников на будущую профессии, психологизация компью-
теризации; геймификацию, портфолио компетенций 
вместо дипломов квалификаций; повышение роли и вос-
требованности дополнительного образования [8].

Во-вторых, в условиях цифровизации существенно 
меняются познавательные способности человека. Циф-
ровая технологическая революция влияет на все сферы 
человеческой жизни. Современное поколение суще-
ственно отличается от предыдущих поколений и имеет 
характерные для него когнитивно-психологические и 
социально-педагогические особенности, которые необ-
ходимо учитывать при выборе технологий воспитания: 
клиповое мышление, потребность в персонификации, 
гиперактивность, интровертированный индивидуа-
лизм, прагматизм, мультимедийность восприятия, пре-
обладание виртуальной коммуникации, виртуализация 
творчества и др. [8].

Современная молодежь имеет быстрый и легкий до-
ступ к большому потоку информации, умение работать 
с информацией, возможность работы в режиме много-
задачности, быстроту реакции и др. В то же время у них 
снижена способность к анализу информации. Они испы-
тывают трудности при определении выводов и обобще-
ний при принятии обоснованных решений.

У значительной части современных детей ярко вы-
ражена установка на гедонизм: потребность быть счаст-

ливым, наслаждаться жизнью, получать от нее удо-
вольствия, быть успешным, ощущать ценность каждого 
мгновения и любовь к себе, потребность в признании.

Если они испытывают трудности, то быстро отказы-
вают от намеченной цели. Таким образом, важно опи-
раться на стремление будущих педагогов к успеху, их 
нацеленность на самореализацию, но при этом следует 
учитывать, что возникающие сложности в преодолении 
трудностей, отсутствие воли к борьбе для достижения 
поставленных долгосрочных целей могут привести к 
глубоким разочарованиям, психологическим кризисам, 
конфликтам с близкими и педагогами.

Также необходимо учитывать особенности взаимо-
действия будущего педагога со сверстниками и взрос-
лыми. Они вступают в общение только с теми, кого они 
уважают, признают для себя значимыми, авторитетными 
педагогами, которые способны взаимодействовать с ре-
бенком, не прибегая к принуждению, строить партнер-
ские отношения. Так же они ценят педагога, который 
уважительно относятся к нему, если он открыто под-
черкивает, что учится у своих учеников. У современных 
школьников проявляется потребность в том, чтобы их 
понимали, взрослые учитывали их мнение, давали воз-
можность принимать самим.

Таким образом, мы рассмотрели готовность к непре-
рывному образованию в свете профессиональной мо-
бильности будущего педагога и пришли к выводу, что 
уровень профессиональной мобильности во многом 
зависит от готовности человека легко и быстро осваи-
вать новые реалии путем совершенствования профес-
сиональной образованности, т.е. через осуществление 
непрерывного образования. Готовность к непрерывно-
му образованию необходимая для быстрой адаптации 
и успешной профессиональной и личностной самореа-
лизации характеристика современного профессионала, 
позволяющая ему постоянно включаться в интегриро-
ванные системы формального, неформального и ин-
формального образования и тем самым преодолевать 
возникающие противоречия. При этом развитая про-
фессиональная мобильность и является механизмом, за-
пускающим процесс непрерывного образования в жиз-
ни человека и помощи обучающегося.

Будущие педагоги должны формировать принципи-
ально новые компетенции, необходимые молодым лю-
дям 21 века для успешной жизни и карьеры:

 — креативность, 
 — коммуникативность, 
 — критическое мышление, 
 — командная работа, 
 — готовность к изменениям,
 — технические и технологические компетенции (ро-
ботизация).
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Вместе с тем очень важно использовать педаго-
гические технологии, которые позволяют компенси-
ровать дефициты в воспитанности молодых людей, 
формировать нравственные ценностные ориентации, 
общительность, открытость, коммуникативность, целе-
устремленность, творчество вопреки индивидуализму, 
прагматизму, агрессивности; помогать молодым людям 
успешно решать проблемы их социализации.

Критерии развития творческой активности будущих 
учителей на основе программных учебных пособий: 

КРИТЕРИИ СОДЕРЖАНИЕ

Знания Оценка Это означает осознавать знания, овладевать ими, за-
поминать их, вспоминать их.

Понимание Думать о знаниях, наблюдать, овладевать логикой 
перехода от теоретического к практическому.

Применение Применение знаний на практике.

Анализ Изучать целое, целый объект, событие, реальность и 
процесс на основе существующих знаний, разделяя 
их на составные элементы, чтобы сделать частичные 
выводы.

Синтез Сделайте общий вывод о целом объекте, событии, ре-
альности и процессе на основе отдельных, отдельных 
компонентов на основе имеющихся знаний.

Оценка Оценка теоретических знаний и практических навы-
ков человека.

Сегодня виртуальное проектирование образова-
тельного процесса в высшей школе играет важную роль 
в повышении творческой активности студентов, разви-
тии процесса инновационной подготовки к професси-
ональной деятельности, совершенствовании методики 
использования образовательных инструментов. Разви-
тым странам необходимо совершенствовать учебный 
процесс, направленный на подготовку конкурентоспо-

собных, творчески мыслящих профессионалов, отве-
чающих требованиям образовательных стандартов. В 
связи с этим целесообразно автоматически определять 
и объективно оценивать уровень творческого развития 
будущих учителей на базе программных средств, разра-
батывать критерии практического контроля и внедрять 
их на практике. 

Из педагогического опыта известно, что исполь-
зование информационных технологий при реализа-
ции образовательных процессов в высших учебных 
заведениях играет важную роль в эффективности об-
разования. Особое место в этом отводится средствам 
обучения программному обеспечению. Психофизио-
логическая эффективность программных средств обу-
чения определяется, прежде всего, уровнем усвоения 
обучающимися учебных материалов, воспитанием и 
интеллектуальным развитием, показателями успева-
емости, мотивационной устойчивостью. Это связано 
с деятельностью учителя, которая определяется кон-
цепциями обучения, показателями рационального 
использования педагогических технологий и учебных 
пособий, устойчивой мотивацией учителя к труду, тру-
доспособностью. Для того чтобы система программ-
ных средств обучения, используемых при разработке 
педагогического программного обеспечения, была 
взаимосвязана, необходимо наличие программного 
обеспечения, в котором создается педагогическое 
программное обеспечение [6].

Особое место при разработке программных средств 
уделяется психологическим и физиологическим особен-
ностям будущих учителей. Исходя из их применения, 
функциональные, психологические и физиологические 
возможности учащихся должны учитываться при фор-
мировании навыков и компетенций самостоятельного 
обучения.
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