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Диалектический подход к обновлению педагогической парадигмы  

Обоснована актуальность опережающего обновления педагогической парадигмы, возможность прида-

ния ей функционального, конструктивного, однозначного характера. В исследовании, с целью обнов-

ления педагогической парадигмы, использованы универсальные абстрактно-конкретные координаты, 

диалектический метод Гегеля восхождения от абстрактного к конкретному (ВАК), умозрительный 

язык функционально-схематических изображений и рефлексивный «верстак». В качестве простейших 

требований к пониманию картины мира предложено использовать внешние и внутренние признаки 

гармонии живой и неживой природы. На основе которых выведены «золотые принципы» природопо-

добного мышления и деятельности. Установлены диалектические отношения между парными катего-

риями. Это позволяет решить проблему их синонимичности. Для построения понятийной педагогиче-

ской парадигмы рекомендовано использовать умозрительный, устный и письменный языки. Благодаря 

этому строящиеся или обновляемые понятия приобретают функционально-содержательный, зримый и 

конструктивный вид. Приведён технологический цикл диалектического обновления педагогической 

парадигмы, предусматривающий последовательное выведение понятий из цикла индивидуальной 

жизнедеятельности человека. Этим обеспечивается преемственность и соответствие понятий педаго-

гической парадигмы критериям нравственности, функциональности, логичности, системности, кон-

структивности и однозначности. Утверждается, что обновление и последующее освоение педагогиче-

ской парадигмы позволит значительно, повысить уровень функциональной грамотности педагогов, 

учащихся и всех субъектов профессиональной деятельности. Проигрывание учащимися функцио-

нальных моделей различной профессиональной деятельности с использованием построенной пара-

дигмы будет способствовать осознанному выбору ими профессии, самоопределению в условиях из-

менчивых рыночных отношений. 

Ключевые слова: метод, мышление, парадигма, педагог, деятельность, функция, схемы, понятия, кате-

гории, обновление. 

 

Введение  

В Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Новый Казахстан: 

путь обновления и модернизации» от 16 марта 2022 года говорится: «… нередки случаи, когда слож-

но дать однозначный ответ, соответствуют ли положениям Конституции определенные законода-

тельные акты или решения. Курс на построение Нового Казахстана направлен на изменение парадиг-

мы развития страны.». Такая же задача стоит и перед Национальной программой модернизации обще-

ственного сознания «Рухани Жаңғыру», предусматривающей ускоренное раскрытие духовного, ин-

теллектуального и профессионального потенциала казахстанского общества посредством предвари-

тельного обновления парадигмы [1].   

В результате предыдущих исследований установлено, что негативную роль как в системе обра-

зования при формировании культуры мышления и поведения учащихся, так и в сферах государствен-

ного управления и экономики продолжает играть размытая парадигма общественно-гуманитарных 

дисциплин — философии, педагогики, психологии, социологии, управления, экономики, права [2–4]. 

Такие термины, как компетенции, способности, квалификации, деятельность, мышление, развитие, 

профессионализм, управление, менеджмент, рынок и другие) в словарях и справочниках имеют раз-

личные дефиниции. Смысловое понимание обусловливает употребление слов не в строгом соответ-

ствии с их значением, что приводит к множеству противоречий, появляются коллизии в нормативных 

правовых актах, возникают недоразумения, социальные конфликты, негативные экономические яв-

ления, предопределяющие торможение общественного развития в целом.  

Учитывая, что профессия педагога относится к ключевой, «материнской», обусловливающей 

формирование знаний, умений, навыков, способностей и компетенций субъектов всех профессий, то, 
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в первую очередь, нужно сосредоточиться на решении проблемы обновления педагогической пара-

дигмы. 

Многие слова педагогической сферы имеют декларативный, малоопределённый, размытый ха-

рактер, вследствие чего с трудом различаются понятия «учитель» и «педагог», «учащийся» и «уче-

ник», «учебный предмет» и «учебная дисциплина», «потребность» и «мотив», «ценность» и «идеал», 

«принцип» и «подход», «труд» и «деятельность», «оценка» и «квалификация» и др. Неоднозначная 

педагогическая парадигма предопределяет некорректность, несогласованность и понятийную пута-

ницу остальных профессиональных парадигм.  

Объектом исследования является педагогическая парадигма. Предметом исследования являются 

средства обновления существующей педагогической парадигмы.  

Цель статьи состоит в обосновании критериев и методологических средств обновления педаго-

гической парадигмы.  

Материалы и методы 

В качестве исходного материала в исследовании рассмотрены некоторые ключевые положения 

Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2020–2025 го-

ды, утверждённой Постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 

988. В ней говорится о том, что «…система оценивания обучающихся нуждается в совершенствова-

нии. В частности, необходимо пересмотреть содержание ЕНТ, внешнего оценивания учебных дости-

жений относительно вопросов, направленных на замер функциональной грамотности и компетенций 

…». Провозглашается необходимость «функционального и творческого применения знаний, крити-

ческого мышления, проведения исследовательских работ, использования ИКТ, применения различ-

ных способов коммуникации, умения работать в группе и индивидуально, решения проблем и приня-

тия решений». Констатируется, что «содержание обучения на каждом уровне образования строится 

на различных целях и ожидаемых результатах, не объединенных общей методологической рамкой. 

Отсутствует единая концепция обучения в течение всей жизни, которая определяет модель (образ) 

гражданина Казахстана с необходимым набором знаний, навыков и компетенций».  

Данная программа, как и все предыдущие, имеет декларативный, целевой, формальный харак-

тер. Не предполагаются средства достижения целей. В частности, не предусматриваются разработка 

функциональных моделей и механизмов достижения целей, соответствующее предварительное моде-

лирование, экспериментальное проигрывание взаимодействия субъектов, участвующих в реализации 

программы. Соответственно упускается из вида ответственность субъектов за конечные результаты. 

Декларативный характер текста подтверждается словами, за которыми угадываются авторские смыс-

лы, но не однозначные функциональные значения. Например, неясными остаются образы конкретных 

действий, стоящих за словами: функциональная грамотность, компетенции, критическое мышление, 

коммуникации, методологическая рамка и др. 

Для преодоления феномена декларативности, придания ключевым терминам педагогической де-

ятельности понятийного статуса в исследовании применены диалектический метод Гегеля восхожде-

ния от абстрактного к конкретному и основанный на нём умозрительный язык функционально-

схематических изображений мысли (ЯФСИ) [3–7].  

Гипотеза исследования состоит в том, что благодаря использованию ВАК и ЯФСИ педагогиче-

ская парадигма может приобрести ясный и однозначный характер. 

Результаты и обсуждение 

В результате исследования обоснована необходимость обновления педагогической парадигмы с 

использованием функционального рефлексивного «верстака», универсальных абстрактно-

конкретных координат, диалектического метода Гегеля ВАК и ЯФСИ.  

Рефлексивный «верстак» (рис. 1) имеет 5 функциональных мест («досок»), из которых четвёртая 

доска разделена на 3, а пятая — на два уточняющих места. На первой доске размещаются эмпириче-

ские образы ситуации, на второй — проект разрешения проблемной ситуации, на третьей — пробле-

мы, на четвёртой — средства мышления (концепции — на 4.1, понятия и категории — на 4.2, метод, 

принципы, подходы — на 4.3), на пятой — ценности (5.1) и картина мира (5.2). 
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Рисунок 1. Функциональный рефлексивный «верстак» 

Подобное функциональное устройство «верстака» позволяет моделировать разные траектории 

проектирования, принятия решений в отношении преодоления тех или иных затруднений, с которы-

ми субъект встречается в реализационном пространстве. На рисунке показан логически обоснован-

ный способ рефлексивного мышления по траектории: 1–5.2–5.1–4.3–4.2–4.1–3–2. Способ предполага-

ет проектирование способа преодоления затруднений с применением ценностных оснований и мето-

дологических средств постановки и решения проблем (причин затруднений) по спиральной траекто-

рии КАК: преобразование негативного образа конкретной ситуации (К-) посредством абстрактных 

методологических инструментов (А) в положительный образ (К+) [4].   

В качестве простейших требований к пониманию картины мира предложено использовать внеш-

ние и внутренние признаки гармонии живой и неживой природы:  

1) «золотая середина, симметрия» (греч. — соразмерность);  

2) «золотые сечения, пропорции»;  

3) «золотые спирали». 

За этими признаками скрыты сущностные характеристики, принципы самоорганизации приро-

ды, обусловливающие её жизнедеятельность, в частности: за «золотой серединой, симметрией» скры-

ты принципы зримости, структурности, парности, троякости; за «золотыми сечениями, пропорциями» 

скрыты принципы конструктивности, соразмерности, подобия, сбалансированности; за «золотыми 

спиралями» скрыты принципы движения, процессуальности, непрерывности, каузальности, неслу-

чайности». 

В этих «золотых признаках» и «золотых принципах» и проявляется единство и гармония приро-

ды [8]. Обобщая их, выводим следующие «золотые принципы» природоподобного мышления и дея-

тельности: нравственность, функциональность, целостность, логичность, системность, организмич-

ность, взаимозависимость, взаиморазвитие, единство, гармония (рис. 2).  

 

 

Рисунок 2. «Золотые принципы» природоподобного мышления и деятельности 

Для определения ценностных оснований рефлексивного мышления предложено установить ло-

гические связи между многочисленными парными категориями: предикат–субъект, неизвестное–

искомое, средство–материал, форма–морфология, идеальное–реальное, целое–часть, причина–

следствие, система–структура, объект–субъект, функция–действие, качество–количество, способно-
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сти–компетенции, средства–цель, товар–деньги и др. Установлено, что между ними существуют аб-

страктно-конкретные и формно-морфологические отношения, что означает установление логических, 

диалектических связей. Соответственно такие категории принимают статус диалектических [9].  

В каждой паре категорий первые (абстрактные) является организующими, «ведущими» по от-

ношению ко вторым (конкретным). Соответственно, ценность, выражаемая в каждой паре абстракт-

ной категорией, выше ценности, предполагаемой конкретной категорией. 

Образовательная (допрофессиональная) и профессиональная деятельность принципиально отли-

чаются разным соотношением ценностных оснований. Это обусловлено логикой раскрытия возмож-

ностей человека в образовании, приобретении профессии и последующей реализации раскрывшихся 

способностей в профессиональной практике.  

Ребёнок, учащийся, не имеющий целостной картины мира, не осознаёт диалектических связей 

между парными категориями и рассматривается как дилетант, мыслящий в логике нисхождения от 

конкретного к абстрактному (НКА). Чувственно воспринимая действительность, в мышлении он опе-

рирует главным образом конкретными образами реальных объектов. Естественно, для него ценность 

явления выше ценности её сущности, ценность части выше ценности целого, ценность количества 

выше ценности качества, ценность практики выше ценности теории, ценность цели выше ценности 

средств и способов её достижения и т.п. В этой связи предназначение образования как раз и состоит в 

переоценке ценностей путём постепенного погружения учащегося в практику, где он, встретившись с 

затруднениями, осознаёт необходимость в выявлении причин затруднений и освоении соответству-

ющей теории. Для ставшего профессионала уже всё наоборот — ценность целого выше ценности ча-

сти, ценность системы выше ценности структуры и т.д. Он действует в «восходящей» логике ВАК 

(рис. 3). 

 

Рисунок 3. Диалектические категории раскрытия и реализации способностей человека в абстрактно-конкретных 

координатах 

Установление диалектических связей между парными категориями способствует проявлению их 

функционального содержания. Согласно Платону, каждая вещь имеет свою идею, а согласно Аристо-

телю — форму и морфологию [10, 11]. Уточняется: каждый объект имеет идею функции и соответ-

ствующее функциональное предназначение [8, 9]. Следовательно, возможно и необходимо раскрыть 

функциональное содержание ключевых понятий и категорий педагогической парадигмы.  

К примеру, что значит «функциональное мышление» или «функциональная грамотность» субъ-

екта? Это мышление, порождающее знания в виде конкретных функциональных алгоритмов дей-

ствий субъекта. Здесь под функцией понимается нормативный образ действия, а под действием — 

единица организованной энергии. Функция имеет статус информационно-организующего средства по 

отношению к действию — организуемой и организованной энергии. Соответственно проявляется 

диалектическая связка между функцией и действием: функция–действие. Это означает, что прежде, 

чем разрабатывать и, тем более, приступать к реализации каких-нибудь норм деятельности, нужно 

строить логические функциональные схемы деятельности и взаимодействия субъектов. Далее на их 
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основе разрабатывать нормативные документы — планы, программы, стратегии, законопроекты, 

бизнес-проекты и прочее. Функциональные схемы, модели деятельности, соответствующие понятия и 

категории выступают в качестве зримых требований к конкретным действиям субъектов в практике.  

Для совместного построения и согласования однозначных понятий и категорий педагогической 

парадигмы предлагается использовать трёхязычие, то есть три типа языков: умозрительный, устный и 

письменный, оперирующих соответствующими знаками — схемы, фонемы и буквемы. Умозритель-

ный язык функционально-схематических изображений мысли (ЯФСИ) выступает организующим по 

отношению к любому устному и письменному языку. На рисунке 4 показан функциональный алго-

ритм построения понятия как такового. Здесь понятие — единица знания, содержащая знаки, отсы-

лающие к одному значению. Соответственно, если слово не понимается однозначно, ему присваива-

ется статус представления или предпонятия, но не понятия.  

 

 

Рисунок 4. Функциональный алгоритм построения однозначных знаний 

Устно и письменно можно отразить и передать некие абстрактные смыслы, но не однозначные, 

конкретные значения. Применяя же ЯФСИ, можно строить и согласовывать знания в виде схем, от-

ражающих функциональную сущность рассматриваемого объекта. Соответственно знание рассмат-

ривается как результат умопостижения функциональной сущности объекта. 

То, что однозначность знания достигается применением трёх приведенных языков, подтвержда-

ется богатым опытом построения и реализации функциональных схем в инженерии, например, зда-

ний, сооружений, машин, механизмов, инструментов, мебели и проч. [4]. Поэтому постановка задачи 

построения зримой, конструктивной, инженероподобной педагогической парадигмы вполне коррект-

на. В качестве примера приводится понятие акта профессиональной деятельности (рис. 5).  

 

 

Рисунок 5. Акт профессиональной деятельности 

В диалектическом подходе знания порождаются, точнее, выводятся из информации. Это означа-

ет отношение человека к окружающей среде, многочисленным справочникам, словарям, энциклопе-

диям, учебным пособиям, в первую очередь, как источникам информации. Соответственно ему нуж-

ны разные «удочки» для самостоятельной «ловли рыбы», то есть извлечения необходимых ему, осо-

бым образом закодированных знаний из бесконечного, слабо организованного информационного по-

тока. В таком случае знание рассматривается в качестве продукта собственного мышления человека. 

В качестве «удочек» предлагаются диалектический метод мышления ВАК, умозрительный язык 

ЯФСИ, а также метод работы с текстом (МРТ), основанный на совместном использовании ВАК и 

ЯФСИ [5, 6]. Интеллектуальная независимость человека достигается при освоении и применении 

приведенных методологических средств в самостоятельном построении или обновлении парадигмы 

мышления.  

Технологический цикл диалектической реконструкции и обновления педагогической парадигмы, 

в первую очередь, предусматривает согласование исходного, системообразующего понятия. В каче-
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стве такового предлагается использовать абстрактный цикл индивидуальной жизнедеятельности че-

ловека [4]. Соответственно, все остальные понятия выводятся из него в содержательно-генетической 

логике ВАК.   

На первом шаге построения того или иного понятия формулируется его целевая функция, не 

противоречащая исходной функции обеспечения индивидуальной жизнедеятельности человека. За-

тем с помощью диалектических категорий и ЯФСИ строится логическая схема реализации целевой 

функции (функциональная форма). Тем самым каждое понятие предстаёт в виде цикла последова-

тельно уточняемых функций и результатов. Это позволяет не случайным образом строить логические 

формулы и формулировать однозначные дефиниции. Единичный технологический цикл обновления 

или построения нового понятия предстаёт формулой: функция–форма–формула–формулировка [8, 9].  

Таким образом, с использованием метода ВАК можно вывести разные тематические ряды поня-

тий педагогической парадигмы. При этом каждое последующее понятие будет сохранять в себе свой-

ства предыдущих. Этим снимаются затруднения в различении близких по смыслу понятий. Напри-

мер, построенный в логике ВАК ряд синонимичных функциональных понятий: позиция, роль, про-

фессия, специальность, должность, позволяет однозначно артикулировать следующие дефиниции:  

- позиция — место в мире деятельности, занимаемое человеком в мышлении; 

- роль — позиция в мире деятельности, предполагающая проигрывание, моделирование реализа-

ции типовых функций той или иной деятельности; 

- профессия — позиция в мире деятельности, содержащая функциональные требования к знани-

ям и способностям субъектов (деятелей); примеры: исследователь, врач, художник, артист, педагог, 

военный, аналитик, управленец, инженер и др.; 

- специальность — позиция, область мира деятельности, предполагающая реализацию типовых 

функций той или иной профессии согласно требованиям определённой технологии; примеры: физика, 

биология, генетика, психология, строительство, экономика, программирование, робототехника и др.; 

- должность — позиция в мире деятельности, обязывающая практически реализовывать типовые 

функции той или иной профессии (специальности); примеры: доцент, декан, директор, заведующий, 

менеджер, начальник, учитель, преподаватель, специалист, мастер, профессор, инструктор, консуль-

тант, коучер и др. 

Аналогично устанавливаются диалектические отношения между другими категориями педаго-

гической деятельности, например: возможности–потребности–необходимости (знания)–умения–

навыки–способности–компетенции. 

Диалектическая парадигма педагогической деятельности позволяет разрешить многие интеллек-

туальные недоразумения в общественном развитии. К примеру, парадокс так называемых диалекти-

ческих противоречий разрешается переходом «борьбы противоположностей» к непротиворечивому 

единству сторон (рис. 3).  

Основные тезисы и выводы исследования были обсуждены и получили одобрение участников 

многих семинаров, конференций, круглых столов, организованных Академией государственного 

управления при Президенте Республики Казахстан, Академией системной аналитики и моделирова-

ния и Инновационным Евразийским университетом в 2020–2022 годах.  

Заключение  

Обоснована актуальность опережающего обновления педагогической парадигмы, придания ей 

функционального, ясного и однозначного характера.  

Для выращивания диалектического мышления учащихся, а также обновления, реконструкции 

педагогической парадигмы предложено использовать универсальные абстрактно-конкретные коор-

динаты, диалектический метод Гегеля ВАК, ЯФСИ и рефлексивный «верстак» с пятью функциональ-

ными местами.  

В качестве простейших требований к пониманию картины мира предложено использовать внеш-

ние и внутренние признаки гармонии живой и неживой природы, на основе которых выведены «золо-

тые принципы» природоподобного мышления и деятельности: нравственность, функциональность, 

целостность, логичность, системность, организмичность, взаимозависимость, взаиморазвитие, един-

ство, гармония. 

Продемонстрировано применение метода ВАК и умозрительного языка функционально-

схематических изображений в установлении логических, диалектических связей между парными ка-



В.И. Цой, Б.Д. Каирбекова, С.Х. Апаева 

166 Вестник Карагандинского университета 

тегориями, преодолении их синонимичности, неоднозначности, придании терминам педагогической 

деятельности понятийного статуса.  

Для построения понятийной педагогической парадигмы рекомендовано использовать умозри-

тельный, устный и письменный языки. Благодаря этому строящиеся или обновляемые понятия при-

обретают функционально-содержательный, зримый, конструктивный вид. 

Представлен технологический цикл диалектической реконструкции и обновления педагогиче-

ской парадигмы, предусматривающий последовательное выведение понятий из исходного, системо-

образующего понятия — цикла индивидуальной жизнедеятельности человека. Этим обеспечивается 

преемственность и соответствие понятий педагогической парадигмы критериям нравственности, 

функциональности, логичности, системности, конструктивности и однозначности.  

Обновление и последующее освоение педагогической парадигмы позволит значительно, повы-

сить уровень функциональной грамотности педагогов, учащихся и всех субъектов профессиональной 

деятельности. Проигрывание учащимися функциональных моделей различной профессиональной 

деятельности с использованием построенной парадигмы будет способствовать осознанному выбору 

ими профессии, самоопределению в условиях изменчивых рыночных отношений. 

Зримая, выполненная в едином функциональном формате конструктивная парадигма педагоги-

ческой деятельности может представлять интерес для работников науки и образования при проведе-

нии междисциплинарных и предметно-прикладных исследований.  
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В.И. Цой, Б.Д. Каирбекова, С.Х. Апаева 

Диалектикалық тәсіл педагогикалық парадигманы жаңартуға 

Педагогикалық парадигманы озық жаңартудың өзектілігі және оған функционалдық, сындарлы, 

бірмағыналы сипат беру мүмкіндігі дәлелденген. Зерттеуде педагогикалық парадигманы жаңарту 

мақсатында әмбебап дерексіз-нақты координаттар, Гегельдің абстрактіліден нақтыға көтерілудің диа-

лектикалық әдісі, функционалдық-схематикалық көріністердегі ойбағамдық тілі және рефлексиялық 

«верстак» пайдаланылды. Әлем бейнесін түсінудің қарапайым талаптары ретінде жанды және жансыз 

табиғат үйлесімділігінің сыртқы және ішкі белгілерін пайдалану ұсынылады. Олардың негізінде таби-

ғатқа ұқсас ойлау мен әрекеттің «алтын принциптері» алынды. Жұптық категориялар арасындағы 
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диалектикалық байланыстар анықталған. Бұл олардың синонимдік мәселесін шешуге мүмкіндік бере-

ді. Тұжырымдамалық педагогикалық парадигманы құру үшін ойбағамдық, ауызша және жазбаша тіл-

дерді пайдалану ұсынылған. Осының арқасында құрылатын немесе жаңартылатын ұғымдар функцио-

налды-мазмұнды, мағыналы, сындарлы және конструктивті көрініске ие болады. Педагогикалық па-

радигманы диалектикалық жаңартудың технологиялық циклі ұсынылған, ол ұғымдарды адамның же-

ке өмірінің циклінен дәйекті түрде алып тастауды қарастырады. Бұл педагогикалық парадигма ұғым-

дарының адамгершілік, функционалдылық, логикалық, жүйелілік, конструктивтілік және бірмәнділік 

критерийлерімен сабақтастығы мен сәйкестігін қамтамасыз етеді. Педагогикалық парадигманы жа-

ңарту және одан әрі дамыту мұғалімдердің, оқушылардың және кәсіптік қызметтің барлық субъекті-

лерінің функционалдық сауаттылық деңгейін айтарлықтай арттыруға мүмкіндік береді деген пікір 

бар. Құрылған парадигманы қолдана отырып, білім алушылардың әртүрлі кәсіби қызметтің функцио-

налды модельдерін жоғалтуы олардың мамандықты саналы түрде таңдауына, өзгермелі нарықтық қа-

тынастар жағдайында өзін-өзі анықтауға ықпал етеді. 

Кілт сөздер: әдіс, ойлау, парадигма, педагог, қызмет, функция, схемалар, ұғымдар, категориялар, жа-

ңарту. 
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Dialectical approach towards the renewal of the pedagogical paradigm 

The relevance of the advanced updating of pedagogical paradigm, the possibility giving it a functional, con-

structive and unambiguous character is substantiated. In the study, in order to update the pedagogical para-

digm, universal abstract-concrete coordinates, Hegel's dialectical method, a speculative language of function-

al schematic images and a reflexive “workbench” were used. As the simplest requirements for understanding 

the picture of the world, it is proposed to use external and internal signs of harmony of living and inanimate 

nature. On their basis, the “golden principles” of nature-like thinking and activity are derived. Logical, dialec-

tical relations between paired categories are established. This allows us to solve the problem of their synony-

my. To build a conceptual pedagogical paradigm, it is recommended to use speculative, oral and written lan-

guages. Due to this, concepts under construction or being updated acquire a functional, meaningful, visible 

and constructive appearance. The technological cycle of dialectical reconstruction and updating of pedagogi-

cal paradigm was given, which provides for the consistent derivation of concepts from the cycle individual 

human activity. This ensures continuity and compliance of the concepts of pedagogical paradigm with the cri-

teria of morality, functionality, logic, consistency, constructiveness and unambiguity. It is argued that the re-

newal and subsequent development of the pedagogical paradigm will significantly increase the level of func-

tional literacy of teachers, students and all subjects of professional activity. Students' reproduction of func-

tional models of various professional activities using the constructed paradigm will contribute to their con-

scious choice of profession, self-determination in conditions of volatile market relations. 

Keywords: method, thinking, paradigm, teacher, activity, function, schemes, concepts, categories, updating. 
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