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Цель конкретного человека состоит по существу, в том, чтобы занять в
обществе положение, дающее возможность максимально раскрыть свои созидательные
возможности и обеспечивающее одновременно адекватную оценку его вклада в развитие
общества, должное уважение со стороны общества к его личности как к
самостоятельной ценности. Никогда прежде система образования не готовила
абитуриентов к таким динамичным изменениям.

Поскольку все больше и больше общество становиться на путь
перехода к рыночной экономике и демократического общества перед
педагогами стал вопрос: как наилучше подготовить учащихся к
демократической и экономично продуктивной жизни? Для студентов же
центральной задачей является научиться эффективно находить знания и
критически мыслить. Они должны уметь воспринимать новую информацию,
тщательно и критично ее исследовать. А также уметь уравновешивать в
своем сознании различные точки зрения, уметь подвергать идею мягкому
скепсису, проверять отдельные идеи на возможность их использования.

Образование как таковое (изучение наук, природных и социальных
законов человеческого общества) не оказывает столь существенного влияния,
как воспитание молодежи (подрастающего поколения), так как именно
воспитание закладывает в человека общественные желания, а они и являются
основной почвой для дальнейших действий. Другими словами, можно
потратить всю жизнь на то, чтобы заставить другого человека достичь тех
или иных результатов в жизни общества и при этом не достичь успеха. А
можно просто воспитать в нем правильное желание, которое будет
устремлять человека к верным действиям, к выбору верных решений. Если
мы хотим правильно воспитать своих детей, нам нужно знать, как правильно
вести себя в обществе, чтобы показывать своим детям пример, ведь именно
на примерах воспитывается человек. Примеры – это самые важные принципы
воспитания, а не убеждения, разговоры и прочее. Вы можете долго
рассказывать как правильно вести себя в обществе, но если окружающие
поступают иначе, то ребенок будет жить так, как и окружающие.

В процессе обучения в арсенал приемов и методов человеческого
мышления естественным образом традиционно включаются индукция и
дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и
систематизация, абстрагирование, аналогия. Объекты математических
умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм



логических построений, вырабатывают умение формулировать,
обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивать мышление.
Обучение  способствует становлению и развитию нравственных черт
личности - настойчивости и целеустремленности, познавательной активности
и самостоятельности, критическому мышлению. Критическому мышлению
можно и нужно учить, его культуру следует целенаправленно и терпеливо
взращивать на всех уровнях, начиная с первого класса школы, затем – в
высшем учебном заведении и в различных институциях послевузовского
образования. Таким образом, критическое мышление должно составить
сердцевину хорошо продуманной реформы образования, поскольку оно
будет в эпицентре изменений XXI века - мир стремительно меняется, и идеи
демократии распространяются повсюду. Неосознанно мы все ежедневно
принимаем какие-то решения. Даже наша пассивность, молчание и
невмешательство могут привести к несправедливости.

Критическое мышление должно стать стратегической основой для
постоянного образования людей, а учитель становится важным звеном в
процесс определения «педагогической технологии»

Понятие «педагогическая технология» может быть представлено тремя
аспектами.

1) научным: педагогические технологии - часть педагогической науки,
изучающая и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и
проектирующая педагогические процессы;

2) процессуально-описательным: описание (алгоритм) процесса,
совокупность целей, содержания, методов и средств для достижения
планируемых результатов обучения;

3) процессуально-действенным: осуществление технологического
(педагогического) процесса, функционирование всех личностных,
инструментальных и методологических педагогических средств.

Таким образом, педагогическая технология функционирует и в
качестве науки, исследующей наиболее рациональные пути обучения, и в
качестве системы способов, принципов и регулятивов, применяемых в
обучении, и в качестве реального процесса обучения.

Понятие «педагогическая технология» в образовательной практике
употребляется на трех иерархически соподчиненных уровнях:
1) Общепедагогический (общедидактический) уровень: общепедагогическая
(общедидактическая, общевоспитательная) технология характеризует
целостный образовательный процесс в данном регионе, учебном заведении,
на определенной ступени обучения. Здесь педагогическая технология
синонимична педагогической системе: в нее включается совокупность целей,
содержания, средств и методов обучения, алгоритм деятельности субъектов и
объектов процесса.



2) Частнометодический (предметный) уровень: частнопредметная
педагогическая технология употребляется в значении "частная методика", т.е.
как совокупность методов и средств для реализации определенного
содержания обучения и воспитания в рамках одного предмета, класса,
учителя.
3) Локальный (модульный) уровень: локальная технология представляет
собой технологию отдельных частей учебно-воспитательного процесса,
решение частных дидактических и воспитательных задач (технология
отдельных видов деятельности, формирования понятий, воспитание
отдельных личностных качеств, технология урока, усвоения новых знаний,
технология повторения и контроля материала, технология самостоятельной
работы и др.).

Включение технологии в образовательный процесс происходит через
осознание педагогами того, что объектами технологизации будут выступать
цели и содержание образования, организационные формы восприятия,
переработки и представления информации, взаимодействие субъектов
образовательной деятельности, процедуры их личностно-профессионального
поведения, самоуправления и творческого развития.
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