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ОБЩАЯ ХАFАКТЕРИС'l'ИКА ИССЛЕдОВАНИЯ 

Актуальность. :&iсшая шнола свгодня· ЯВJIЯ&тся одним из факторов 
nерестройкщ государственнцх орrанов, мощным средством духовного, 

интеллектуальноро и нравственного .возроздения России. Эффективная 

ее работа - не только залог нашего спокойствия за судьбц детей,во 

и rарантия.уоnеха реформ. 

Нцнеmнее время маоштабных задач требует професоиовально подrо
товленнцх специалистов, опособвцх .к продуктивному· труДу в разных 

сферах общества. Специалист должен оомнсленно относитьс:J к тому, 
что делает, свободно и разумно ориентироваться в окружающей дейст

вительности, диалектически мыслить. Бцстрое отаvение приобретаемой 

професоИональноl кваЛИФИкации ставит nеред вцсшей mколоf, в том 
числе и nеред той, которая занимается подготовкой, учительских кад

ров, привципиально но:вце. задачи. 

Современная общеобразовательная школа ждет ве ~чителя - диктора, 

ретранслятора учебной проrрамМы, а учителя - генератора ~ей,. носи

теля обобщеннцх теоретичесttи:Х и методологических званий, учителя, 
умеющего отбирать и· ];18циоиальво использовать ивф)рмацию, ЧТобц най

ти единственно вервое решение. Именно такой учитель будет менее 

всего опасен стать тормозом в реализации реформ в сфере образова

ния и воспитания nодрастающего поколения, творчесRой адаптаЦии сво
их воспитанников к изменяющимся условиям жизни. 

Отечественвце и зарубежвые специалистц в области педагогики. и 

психолоrии образования·все настойчивее подчеркивают обострившееся 

противоречие меЩцу возросшей ПОТребИОСТЬЮ общества В диалеRтичес
КИ мнслящих: учителях и необходимостыо корвивого изменения педаго

гической подготовки, в том числе логико-методологической, в усло

виях университетского образования, и с друго~ стороны - неvа·зрабо
танностью педагогических основ, обеспе~ющих &ффективнос~ь под-· 
готовки. будущего учитеJIЯ, педагогической техво.иоrии формирования 
понятийвого диалеRтичесиого мншпения. 

Имеющееся противоречие детермииировано неооо'l'ветствием llleщ: 
необходимостью развития по~я~ийвого диалектичесi<ого, мuпшеиия у 
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будущих учителей и коиоврватиэмом существующей системы педагогИчес
кого университетского образования; 

необходимостью интевсйфикации логико-методологической подготов

ки будущих учителей и фактИческим преобладанием зкстенеиввых путей 
ее совершенствовании; 

потребностью высшей школы в теоретическ~м обосновааwи и научио

методическом обеспечении процесса развития повятийвого диалектичес

кого мышиеиии и отсутствием необходимых стратегий. и технологий его 

формирования. 

В связи с 8ТИМ оотро возиИttПа необходимость перехода от господ

ствующей иане трццициоввоlиестиой авторитарной стратегии подготов

ки учитвлей к более гибкой технологии обучения, позволяющей подrо

товитЬ специаписта, ие обремевеввого автоматизированными ковоерва

тиввами званиями, чуткого и восприимчивого к изменениям, происхо

дящим в иизви общества •. Наиболее актуальвой станоВится сегодня про
блема подготовки учителей, способных рассматривать любое педагоrи

чесхое явпевие в движении, развитии, изменении, в связях о други

ми явпевиями объективвоlдействительвооти. Существевиuе результа
тв в исоледовавии-атоl проблемы Получена в трудах С.И.Архавrельс
кого, В.И.Авдреева, В~С.Безруковой,- А.С.Белкииа, В.П.Беспалько, 

Л.Т.ВатRИ%1а, В.И.](урав:rева, В.И.Эагвязивского,Н.М.Зверева,Ю.Н.Ку
.mвтЮПiа,А.r.Мапевко, Н.Д.Н:павдрова, А.Я.НаЬа, Л.А.Семевова,в.д. 
Семенова ·, Л.Ф.Спирива, А.В.Усо.вой и др. В этиХ исследованиях 
разрабатываются пути, средства, формы обучения,. ориентировавпае 

в.а ва подготовку специалиста~вlЩIIlовера, а ва фор.щроваиие JIИЧВО

ств, челоБека творческого, активного, инициативного и веставдарт

во маслящего. 

Существеввай вклад в исследовави~ методологических проблам под

г~товки будущих специалистов внесли логики и фипософы:_М.Н.Апексе

ев, Е.К.ВоЙJПВИ.JШо, д.П.Торский, в.с.rотт, П.В.Копвии,r.А.Курсавов, 

A.H.Лytt, Ю.К.Петров, Н.П.I1опов, П.Д.IJузпов и др. 

Авализ логпо-фи.пософскоl, психолого-педагогичесttой и методи

ческой лите~атура, практики отечествеиного васmего образоваРdШ 

свидетельствует о возрастающем интересе к пробле~е профессиовапь

во-~рчеоttой и логико-методологической подготовки бу.цущих учите

лей. Одвако п_роблема фо:рмировавм повя'l'ИЙ!Iого диа.пектическоrо мн

ВUiвииs у с~девтов, опоообвосц мuсJIИть противоречитоJ, вЫЯВ~U~ть, 

фиксировать и разрешать их до оегоДВJШIВего двя · ве вam.tta дoJiiDioro 

oтpaиeiUUI ви в nедаrогичесиой теории, ви в праRТике и остается ва 

ста.цви амбрвовапьвоrо раэ:вит:а. 
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Ilраитически не исс.педо:вавu вопросu о сущности помтийвоrо диале

ttтичесиого мuпшения, технологии ero фор.шровавия, о привципах опре
деления педагоrичесиих повитий иаи ·клеточки мншиевия, о методах их 

ус:воевия, условИFJХ обучевия, о:риевтиро:ванвого на подrотоБRу диа.пеи

тически :м&СJJRЩИХ учитедей. 

Актуальность _рассматриваемой пробJiемu, ее ваучво-теоретичесиаа 

и праитичесиаа верезработавность посл,иипи основанием дпв опредеде

вин темы диссертационного исслеДовании: "ПSдагоГичесиаи техвологиs 
формировании повятийвого диалеи~ичесиого мuшпевия у студевтов".дав

ная работа ЯВJIЯетоя соота:внсэй частью кОМПJiеttсвого Исследования пси

холоrо-педаrогичесиой проблема развитиЯ познавательной' самостояте
льности студентов кафедрu педаго~&И Саратовсиого государствеиного 
унив~рситета им. Н.Г. Чернumевсиого, Ni: гасрегистрации 0!86009225?, 
!987 г •. 

О б_ ъ е 1t т исследования - логико-методологическая подготоБRа 

учителей в системе университетского образования. 

II р е д м е т исследования - Педагогическая технология форми
рования понятийвого диалектического мuпшения у студентов в услови

ях университетсиого обучения. 

Ц е л ь исследованИя заключается в разработке педагогических 

основ совершевотвовавия _системu логиt<О-методологичесиой подготовки 

студентов. 

Основная г и по т е з а· исследования. 

Пасиольку любое мыmпоние - это не только предметная деятельность 

субъекта, но И непрерuвнuй процесс анализа, синтеза, сравнения,обо-
6щения, вхоДЯЩИЙ в ее оостав и потому не отде.JIИМЫЙ от JIИчностного 

аспекта, nocTOJIЬRy начинается И формируется ОБО В процессе самос
ТОЯТеЛЬНОГО решения на индивидуально-личностном уровне сист~Мu раз

виваiОЩИХ повятийно-терминологически:х: (IIТЭ) и педагогических задач 
(IIЗ). Система IIТЭ и IIЭ задает уровень усвоения повятий и формиро
вания понятийного мuпшения. 

Студентu аитивно вилючаются в самостоятельную понятийно-терми
нологичесиую деятельность по усвоению противоравивой и постоянно · 
изменm:JЩейся сущности понятий, в том случае, ес.пи они вооружевu ди

алеитичесRИМИ привципами определевив педагогичесиих понятий, сив

тез которых представляет соотавляющую метода восхо~ения от абст~ 

раttтвого и конкретному. 

Формирование повятийноrо диа.пектического мumпевия осуществляет

ся успешво. если с тудентu не получают понятийвоrо З:Н!ЗIВИЯ в готовом, 

виде, а самостоятельно усваивают понятия на диа.пектическом уровне: 
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в движеР.ии, развитии, изменении, во взаимосвязях, взаимопереходах. 

Управление с~мостоятельной, понятийно-терминологической деятель

ностью студентов осуществляется в~ основе фиксированного трехуров-

невого усвоения педагогических понятий, отличающегося с~упенями 
абстракции, т.е. языком, на котором идет объяснение сущности пос

ледних. 

ДиаЛектическое усвоение системы понятий и формирование понятий

ного мыuшения абусловnивает диалоговый и пОЛИJiоговый режим работы 

занятий на положительном мотивационном, эмо~ональном и интеллек

туальном фоне активного взаимодействия субъеttтов обучения. 

В соответствии с целью, предметом и гипотезой исследования в 

работе ставились следующие задачи: 

I. Проанализировать психолого-педагогический опыт и научно-тео
ретические подхо~ы к логико-методологической подготовке студентов. 

2. Провести теоретический анализ качества формирования понятий
ного мышления у студентов в уаловиях традиционного обучения. 

з .. Раск~ть сущность понятийвого диалектическо.го мышления. 
4. Теорвтически обосновать, методичесRИ разработать и апроби

ровать технологию формирования понятийвого диалектического мышле

ния у студентов. 

5. Определить дидактические условия и средства афрективного фо

рмирования понятийного диалектического мышления у студентов.Прове

рить ЭФРе'ктивность разработанной концепции в опытно-эксперимента
льной работе. 

· Теоретико-методологической основой. исследования являются мета- • 
долоГИЧесttИе предпосылки использования диалектического метода по

знания объективной реальности как основного фактора в решении ло

гика-методологической подготовки будущих учителей; диалектическая 

теория о всеобщей связи и взаимообусловленности педагогичесttих яв-~ 
лений и процесоов. 

К наиболее значимым методологическим положениям мы относим: 

необходимость изучения педагогических явлений в движении,изме

нении, развитии, во взаимопереходах; 

практику как·критерий·истины; 

педагогическую афрективность поисков, внеДряемость результатов 

в праttтику. 

Поскольку проблема формирования понятийного диалектического 

мышления является общенаучной, в исследовании мы опирались на те

оретические разработки контекотнаго обучения, отвечающего требо

ваниям не только се1.Одняшнего, но и завтраmнег9 дня, психологи-
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ческую теоршо деятельности, философские исследования МЪiпше-ния. 

Значительное влияние на фор~ование концепции оказали филосОФ

ские труды ·А.Н.Аверьянова,М.Н.Алексеева,Г.С.Батищева,В.С.Библера, 

М.А.Булатова,Д.П.Горского,М.М.Нозенталь. 

Серьезный nласт, подпитывающий. наше исследование, составляют 

работы по психологии обучения и во-спитания студентов Б.А.Бенедик

това и С.Б.Бенедиктова, В.М.Блейхера и Л.Ф.Бурлачук, по психоло

гии МЪIПШения - А.В.Бруuiлинского, И.А.Васильева,А.А.ВербиЦRОГО, 

·В.С.Гончарова, В.А.Поликарпова, ,о.к.тихомирова и др. Представляют 

интерес психолого-педагогические исследования ученых~гуманистов 

Запада Р.Клифта, А.Комбса и др. Психологические исследования с.л. 

Рубинштейна, Е.Н.Кабановой-Меллер, А.Ф.Эсаулова,К.А.Абдульхановой

С.лавокой, раскрывающие сущность и полифункциональность учебных за

дач, основные nринципы их решения и развития мышления в nроцессе 

решения, оказали серьезную поддержку и помощь в разработке конце

пции формирования понятийного диалеRтического мыпшения у студен

тов. 

Опора.на педагогические теории В.И.Андреева,В.П.Беспалько,В.И. 
Журавлева, В.М.Коротова,М.И.Махмутова,Н.Ю.IIЬсталюк позволила выя
вить пути и средства формирования творческой личности студента в 

различных видах деятельности. 

Сочетание т.еоретико-методологического уровнЯ исследования с ре

ш~нием эадач прикладиого характера обусловило выбор комnлекса 

,.м е т о д о в. 

ОбшенаучнЫе методы: системный анализ применялся.с целью модели~ 

рования систеМы логико-методологической подготовки студентов; ло
гике-философский и психологический анализ - для выявления сущнос

ти nедагогического понятия и понятийного мышления, диалектических 

принципов определения понятий; теоретический анализ. логике-фило

софской, психолого-педагогической литературы позволил сформулиро

вать исходные позиции исследования. 

АналИз и обобщение nередового педагогиЧеского опыта и массо
вой практики вузов страны по подготовке творческих учИтелей про
водился с целью выявления современного состояния, направлений со

вершенствования профессионально-педагогической подготовки.будущих 

учителей. 

Констатирующий эксперимент позволил выявить уровень сформиро

ваннести понятийного МЪinшения у студентов, обучающихся по тради

ционной методике. 

ФормируюПQIIЙ эксперимент проводился с целью проверки эqфектив-
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ности разработанной технологии подготовки диалектически мыслящего 

учителя, выявлении дидактических условий эффективности функциони

рования этой технологии. 

ВсПОМОГаТШНЫе меТОдЪ!: анхетирование, интервьюирование, бесе
да, экспертная оценка, самоанализ, самооценка, прямъ~е и косвенные 

наблющеяия за повятийво-терминологической деятельностью сту,центов 
и преподавателей, математические методы, сравнение и обоб~ние. 

Исследование _цроводилось с !980 г. на базе Саратовского госу
дарственного педагогического института, Казанокого педагогическо

го института, Саратовского государственного университета, Саратов

саого института усовершенствования учителей. На разных этапах экс

пер~ентальной работы в исследовании участвовали более 1356 сту
дентов и учителей. 

На з а щ и т у вtiНосятоя следующие положения. 

!. Система лоrико-методолоrической, подготовки, построенная на 
привципах димектичесирго подхода, обеспечивающая -фор.шроваиие у 

студента понятийвого диалеатического wпшеввя на.JtЦIДИВидуально
личностном уровне, благопривтном мотивациоввом, эмоциональном и 

интеллектуальном фоне, споообствующаs широкой гуманизацИи процео

.оа обучеввя. 

2.Педагогическая технопогиs логико-методологической подготовки 
будущих учите.пей, ядро которой составпяет формирование поняТИЙИого 

диалеатичесаого wпшении, ~оружение студе.нтов диалектИЧеским ме
тодом позвавии. 

· 3. Повятийвое- обеспечение проблемы формировании диапехтичеокого 

мыпше:ВИВ у студентов • 
. 4.КОмппеис ДЩДактических ус.повий эффективного фуниционировавиs 

техно.погии формирования повятийиого димектического Мlilпшеиия сту

дентов, обеспечивающего развитие умений рассматривать педагоrичес~ 

кие sвпевиs, процесоu ва уровне их сущвости, уставав.пивать связи 

и .отноmенИ/1 меw ними· •. В'ЫЯВПЯТЬ, разрешать и оперировать димек
тиче сtоJМИ противореч:и.ами. · 

Защищавмне по.по.жвнИII опредеЛЯID'l' ваучиm новизну и теguвтичесm 

значимость исо.педоваВИII, ·КОТОI>Ые заИJIЮчаются в с.педующем: 

!. Разработава ховцеiЩIЯ формирования поцятийвого д:i:~е~тичес- . 
аого мuпшевия у студентов через диа.пеатизацию процесса обучевиs, . 

. введение во все ФОIМI обучевиs систеw развиваiDЩИХ nтз и ПЗ, ах
тивизацию самостояте.пьвой поватийво-те~олоrичесаой деятвпьвос-

. ти студентов, уставовпение диа.поrовоrо и по.пипоrовоrо режима раба... 
тu субъехтов_обучевин, обеспечение по.поиитвпьвого ивтаппеатуа.пъsо-
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го , мо тивационного и эмоционат.ного фона вэаимодейс т:вия препода

вателя и студентов. 

2. Быявлеmi условия формироввам -повятийвого диалектичеси:ого 
мшплевия. 

з. ~тальво иссiледоваво на педаrоrичеси:ом материале повятие 
"понятийное диалеи:тичеси:ое wпшeвllie 11 и явление, отраженвое в веf4. 

4. Предложен механиэм_формирования·повятийВого диалектического 
wпшения в процесое самостоятельного решения студентами сис_темы 

раэвиваПI'(И»_ ПТЗ и ПЭ. 

5. Разработав диагностичесm и критериалъный инструментарий, 
позволяющий· уставовить уровень сформироваввости поиятийного диа

лектического мъtпшени:я у студентов. 

6 •. Сформулированы диалектические при!ЩИПЪI определения педаго
гических понятий~ ЯВ1Щ!ОЩИХСЯ маточкой, элементом любого wпшевия. 

7. Зафиксирована устойчивая эщtономерная связь меw качеством 
решёни:я ПТЗ,ШЗ и уровнем сфс];Шf]i)оваввости мнпшевия;. 

8. Разработавные теоретические положения развивают массичес
кую общую дидактику. 

Все это nозволи.ttо Сформулировать к о в ц е п ц и ю логихо"
методологичеси:ой nодготовки учителей в условиях университетского 
образования, которая-освоВI:lвается на высоком уровне коммувикат~ 
ности, активвой включевности студентов в ситуацдю взаимодействия 

с аудиторией, nостоянной рефЛеи:сии, гуманизации высшего образова

ния, ведущей и: жизн~радостному свободомЫслию, нравственной, зсте
тичеси:ой самоценности субъектов обучения. Суть разработаввой кон

цеnтуальной идеи исходит из возрастающих требований. совершенство~ 

вания творческого nотенЦиала будущего учителя, сnособного диалек

тически мыслить, в совершенстве владеть диалектическим методом 

nознания. 

Разработка концепции nредполагает рассмотрение теоретических 

асnектов, поэволmощих Изучить явление со всех сторон, в движеНШ!, 

развитии, изменении. Та1ШМИ аспектами можВо считать: 
I)философско-пс:ихологичесtшй, nредnОлагающий раси:~тие сущво

сти понятийвого мышлении студентов в процессе самостоптельного 

изучения систеМI:l nедагогических понятий, соотаВJIЯЮщих предметную 

облас_ть .тз и IIЗ, Вl:lявление корреJIJЩИИ Между уровнем ооущест-вле- . 
вия самостоятельной nонятийво~терминологической Деятельности и 
качеством МШПJiевия обучаеМI:lХi 

2)содериtатеJIЬВI:lЙ, ваriравлеВЮiй на в-ыделение систеМы фуццамев
тальНI:lХ педагогических повятJ!Й из курса педагогики, я:вляющихся 
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тем строительнцм материалом, без которого невозможно формирование 

мцшленип._ на вцявление условий их качественного усвоения и оцре~ 

деление функций. в логико-методологической подготовке студентов, 

разработку критериального инструментария усвоения понятий; 

З)дидактический, ориентирую~ на обобщение результатов науч
нцх исследований. посвященних разработке принципов развивающего 

обучения. гибких средств, приемов, методов,ФОРм организации уче

бного процесса в вузе; · 
4)операционально-деятельностНЪ!й, содержащий разработку и внед

рение систеw развиваЮщих средств обучения, т.е. системц ПТЗ и ПЗ. 

Разработанная концепция обучения студентов меняет общую эмоци

ональную тональность подГотовки будущих учителей в условиях уни

верситетского образования, вцтесняя назидательную авторитарную 

суровость преподавателя. В процессе обучения с использованием раз

работанной технологии вторгается иное, мажорное, праэдничное нас

троение, наполненное радостью познания~ общения, совместного сво-_ 

бодного интеллектуального, нравственного, духовного труда. 
Практическая значимость исследования определяется тем, что 

его вцводц и рекомендации, материальные ~осители педагогической 

технологии служат повышению качества логико-методологической под

готовки студентов в любой отрасли знания. 

Для учебно-воспитательного процесса педагогического вуза nред

ставЛяют интерес материальнце носители педагогической технологии: 
педагогика в задачах, заданиях и вопросах, педагогика в поняти

ях и,определениях, научно-методические рекомендации по их исполь

зованию. 

Предложенный понятийно-терминологический контроль и самоконт

роль позволяют определить эффективность и диагностировать каче

ство формированиЯ понятийного диалектического мыШления у специа
листов раэличнцх профилв й. 

Выделенные условия и средства формирования МWПJlения могут бцть 

использованы I:ак основнце моменты в·органиэации раэличнцх форм 

обучения специалистов в раэличнцх областях гуманитарного и тех

нического знания. 

Достоверность научных вцводов обеспечивается устойчивой не

противоречивостью исходнцх методологических позиций, реализацией 

комплексной методики, адекватной предмету и задачам исследования, 

полнотой рассмотрения предмета исследования, репрезентативностью 

выборки обследованнцх студентов, подтверждением гипотеэц исследо

вания, использованием математического аппарата обработки получен-
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ных данных. 

Апробация работЫ осуществлялась в ходе учебного nроцесса. со 

студентами Казаноного государственного nедагогического института, 

Саратовского государственного nедаtогичесного института и государ

ственного университета, Саратовсi<оrо института nов1:1шения нвалифпа
ции работников народного образования, а ~акже на всесоюзных, рос

сийских и региональных нонференцщях и семинарах по психолого-nеда

гогическим nроблемам (Петрозаводсн,I989; Москва, I990; Саратов, 
I99I; Пермь, I99I; Caмapa,I99I; Кемерово,I99I; Нижний Новгород, 

I992; Пенза, I992; Саратов,I992; Волгоград, I993· ). 
Основн~е результаты исследования донладывались на заседаниях 

научно-методического совета и кафедр1:1 nедагогижи Саратовского госу

дарственного университета.СодеРжание nроведеиного исследования из
ложено в двадцати восьми nуближациЯх (монографии, статьях, тези
сах, учебных nособиях). 

Струн·~ура диссертаiiИИ: диссертация состоит из введени.ч,Э глав, 

заключения, сnисна литературы и nриложения. 

ОСНОВНОЕ .СОДЕРЖАН~ ДИССЕРГАЦИИ 

Во введении обосновывается ан~уал~ность в1:1бранной темы иссле

дования, оnределяется его цель, объект, nредмет, формулируется ги

потеза, ставятел задачи, ною:ретизируютсл методы· и этапы теорети

ко-эксnериментальной работы, указывается сфера аnробации получен
ных ре эу.льтатов. 

В nервой главе - "Диалеi<тичесiШЙ анализ nедагогичесних nонл

тий" - исследуютел логижо-Философсi<ие и nсихологические основы пе

дагогичесRИХ nонятий, раскрываетсЯ" их сущность. Выявлено логичес
кое содержание педагогичесних.донлтий через характеристИну их 

струнтурНЬiх элементов и двойственный характер их nрирод1:1. С.пози

ций диалектического анализа педагогическое понятие представляет 

собой развивающуюсл систему, харантеризующурсл взаимосвязями и 

вэаимозависимостяМИ соотавляющих ее структурных элеме~тов (номи
нального, фундаментального, ноnуллтивного). Двойственность же ха

рактера природы nонятия выражается в наличии двух nротивоnоложн1:1х 

сторон, одновременно отрицающих и nредnолагающих д~уг д~га,пред

ставляющих_ собой единство противоnоложностей. Понлтие ВRЛЮчает в 

себя объем и содержание·· .В этом смысле nеДагогическое nонятие вы
стуnает как саморазвивающаяоя система, так как содержит диаленти~ 

чесное, имманентно разви~аюЩеесл nротиворечие между объемqм и со

держанием. 
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диапеRтичесtmй анализ педагогических понятий доказал их nоJШ
функциона.nьность. Без понятий. невозможна никаitа'я наука;'никаRое 
движение научного познавип. Каждая отдельная наука представляет 

собой-. особую систему понятий, определяемую специфИкой ее предмета. 

Будучи субъективнЫМИ по форме и объективными по содержаниЮ, педа~ 
гогические понятия.являются орудиями, средством познания объектив

ной действитеJii,ности. Среди гносеологических фувкций на nервЬiй 

плав вЬIДвигается функция Rонцентрацшсили уплотнения знаний. Сте

П~J:!!! концентрациИ--звания опредемет_g_g_ тем, насколько глубоко выра
жена. в нем сущность. 

Педагогичесме понятия составляют ивт&.~иектуалЬlПIIЙ фон процес

са обучения, без которого вевозможна продуRтивная nознавательная 
деятельность студентов. Они обеспечиваю~. с одной сторовЬI, свобо

ду диалектического мышления, а с другой - детерминируют его,на

правлнют на постижение объективной педагогичесRой Действительнос

ти в формах, необходимых для педагогичесRой практики.Отсщда сле

дует, что эволюция понятийного wпiлевия связана с эвоЛюцией, поня

тия, которое .вЬiступает Rак средство, доминирующее и развивающее 

мышление студента. 

Выполняя многогранную роль·, педагогические понятия вЬiступают 

своеобразнЬIМ сплавом всех других понятий, исnользуемых в курсе пе
дагогики. ·Движение понятийного знания из одной· науки в Другую су
щественно интенсифицирует интеrративнЬiе процессЬI в педагогике,по

могает восстановлению цt34остности научного поЗнания, постоянно 

нарушаемой процаесами диффвревциации.В результате Интеграции наук 
на основе гибкой связи с общенаучными понятиями и переосмысления 

обобщения понят~других наук происходило и происходит обогащение 

содержания собственно педагогических понятий. В результате э~рго 

через общенаучнЬiе понятия педагогика в более по.тшой степеiЩнQJt_ар

жает ЧI:!,СТНЬiе методики методологи(3й и в то же время _обеспечивает 

обратный тоR знаний от частных методик R педагогике. Общие Дпя 
педагогики понятия вЬiст;упают, таRИМ образом, -·Rак· важное, связую
щее звено между общим и частным, "цементируя" взаимодействие.ук

реnЛяя целостность понятийно-категориа.nьного аппарата педагогики. 

Участвуя в формировании личности, являясь инструментом челове

ка в его акт-ивном взаимодействии с прliфо.цiой, обществом.поlfi'IИЯ иг

рают важную методологическую роль. Особенно в~о отметить этот 

момент функционирования пещ1гогически:х: понятий, когда обществен

НЬiе процессЬI и преобразования происходят чрезвЬiчайно интенсивно. 

Методологическая фун1ЩИ11 тесно связана с идеологичесRой. СтреМJiе-
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вие некоторых идеологов подменить одни понятия д~гими имеет в 

своей основе :выражевН"ые социальSt.Iе и политичесиие цели. В этих ус

ловиях необычайно расширяется сфера применекия этих понятий в свя

зи с формированием вового политического мышления, ·гуманизацией и 

гуманитаризацией, демократизацией общества. Недопустимо пекоррек

твое отношение к определению фундаментальнюс педагогичесхих поня

тиli, раскрuтию сущности яВJiений, отраженнюс в этих поняти.ях и за

фиксированнюс в знаково-символической форме их определений. 

Новиэву исследований педагогических понятий составляет система 

принципов их определения, раэработавнюс формальвой логикой. Опре

деление должно быть:·а) ясным, тqчвым~ однозначнuмо.б)беэ тавто

логии• в) исмючающим отрицание. Эти правила опред~ления повятий 

должны выполняться в любых науЧНiilх .теориях, если ограничиться объ

емвой характерисТИКой предмета, отраЖенного в понятии. Ддя внут
ренней' же дифференциации общего следует различать понятия сущест
венные и·несущественные. Тогда определение понятия происходит пу

тем нахОJJЩевия существенных и отбрасывания несущественных призна

ков предмета, согласво~~~ктическим принципам: I) всеоторонвос
ТИ0 .2) развития• З) практики·как критерия истинности; 4) конкрет
ности. 

Результаты проведеиного анализа учебников педагогики различ

ных авторов показали с.Ледущее. :ЕЮ-первых, не всегда Достаточно 
ясно определены фундаментальные педагогические понятия, а иногда 

и вообще не определены. Впроцессе изучения курса педагогики сту

денты эаяВJIЯЮт о том, что понять автора невозможно, так как он 

Не дает ЯСНЫХ И ОДВОЭНаЧНii!Х определеНИЙ ОСНОВНЮС гп~агогических· 

понятий. :ЕЮ-вторых, имеет место отощцестВJiение определений и суж

дений. В-третьих, передко происходит подмена реального определе

ния номинальным. Получается мнимое определение, а в действитель

ности - это простое переименованИе существенных признаков. В-чет
вертgх, зачастую студенты, польэуясь учебниками педагогихи,стал

киваmтся с различНЫми определениями одних и' тех же повятий. Неко
торЫе студенты, не _зная, чем руководствоваться при выборе реаль
ного определения, обращаютоя к авторитетам, к определению, дан

ному преподавателем, или приводят несколько разных определений 

одного и того же понятия, которые не работают. Задача преподава

теля состоИт в том, чтобы воо~жить студентов диалектическими 
принципами определения повятий. и знанием -того, что один и тот же 

объект, отраженный в понятии, мажет определятЬся по-раэному.Это 

неоспоримый факт, докаэавВuй философами и логиками, которые на-
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зывают четыре групnы причин этого явления. Первое: в процесс е раз

вития научного знания постоянно приходится уточНЯть и совершенст
вовать ранее введенные nонятия и их определения, добиваясь большей· 
строгости. ВтоРQе: иногда введение различных в интенсиональном от

ношении определений в науку детерминируется целями и задачами,уро~ 
нем производимого анализа. ·Третье: сложностЬ, многоаспектность,мно
гоярусность общественной жизни влияют на характер оnределений в nе

дагогической науке. Четвертое: в человеческой деятельности, как из

вестно, мы встречаемся с таким фактом, когда один и тот же предмет 

используется в различных функциях. В зависимости от использования 

предмета в нем выдвигаются на nервый план как существенные те или 

иные свойства. ПоЭтому вередко имеют место различные оnределения 
одного и того же понятия. Выбор же правильного определения детер

минируется необходимостью рассмотрения объекта со всех сторон и 

анализом nризнаков оПределения с точки зрения их суЩественности, 
nродуктивности; звристичности.Отсюща выт?кает требование создания 

синтетического, обобщенного определения, так как всякое оnределе

ние относительно и не является истиной в последней инстанции. Под 

синтетическим определением понимается такое определение, которое 

включает в себя новое. содержание, не входящее в состав исходнЬIХ 

определений. Пользуясь методом их синтезирования, мы тем самым от

называемс:я от метафизического, одностороннего оnределенИя и ут
верждаем диалектическое, всестороннее. 

Определения педагогических понятий представлЯют собой важней

шую часть любой научной теории, концеnции, более или менее закон

ченного рассуждения, в котором нечто доказывается или оnроверга

етсR. ~янции определения в процессе nознания весьма разнообраз

ны. Они в значительной степени обусловливают соДержание nедагоги

ческой науки, являясь средством введения в нее новых понятий,со

кращения сложных и длинных описаний, сложнЬIХ выражений. Но при 
всей значимости определений не следует забывать ограниче11ность 

всякого определения, связанного с конкретной стороной действитель

ности, с конкретными историческими условиями. ОпЬ!т показывает,что 

даже самые отвлеченные оnределения в педагогической науке являют

ся абстрактНЬ!М выражением конкретного исторического базиса.Поэто

му значимос.ть· они приобретают лишь тогда, когда берутся не отдель

но от всякого другого знания, а в связи с ним и рассматриваются 

как краткий итог глубокого авализа существа развития nедагогичес

ких явлений. и процессов. 

В ходе исследования быЛИ выделены дццактические условия диа-
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л~ктического усвоения педаrоrическиi понятий, существующих в опре

делениях, и установпены закономерности формированiЩ nонятийного 

диалектического мышления у студентов. ·nоиски решения проблемы~свя
эанно:й. с в-ыявлением ввеmвих дидаt<тичесRих условий, детерминирую

щих фор~вание повятийного д.~аЛектического.мышления в процессе 
усвоения понят:Ийных знаний, позвоJIИJIИ выявить и сфорлулировать иn

ходН"Ые зависимости МЪiшления и логико-методологической подготовки 

студентов: I.Диалектизация процесса обучения детерминирует в-ысокое 

качество логико-методологической nодготовки будущих учителей,спо

собствует саморазвитию, самообучению и самоорганизации. 2. Способ

ность свободно опериРовать общелогическим приемом "поисt< прQтиво

речий" обеспечивает диалектическИй. уровенЬ усвоения понятийной си

стемы и формирование помтийноrо мщп.ления студентов. з. пОскольку 
JI!Oбoe мышление понятийно. nостольку его формирование зависит от 
качества усвоения·понятийво-категориального аппарата педагогики в 

nроцессе ·осуществления самостоятельной поня·.rийво-терминологичес

кой деятельности студентами. 4 •. Цри использовании системы ПТЗ,ПЗ 
на занятиях, проводимых в диалоговом режиме_ на положительном моти

ваЦI'Iонном, эмоЦI'Iональном и ин'l'еJLJiектуальном фоне, эначитеJlьно по

вышаются качество усвоения поняти:йв-ых зн-аний, педагогической тео

рии, уровень развития понятийного wпШения у студентов, их логи

ttо-ме'l'одологической: поЩ.Отовки в целом. 
ДЦцактические условшя подбирались с таким расчетом, чтоб-ы ин

тересующее,. нас явление обнаружило себя в чистом Биде. Были опре
делены некоторые требования для·создания-Дцдактических условий: 
I.B условиях Переставовки в вузе аt<центов со знаний спеЦI'Iалиста 
на его личностн-ые качества последние выстуnают как ц е л ь nод

готовки будущего учителя, способного овладеть ирофессиональвами 

знанитm: и умениями; целенаправленвое формирование у студентов 

понятийвого диалектического мышления в системе профессионалЬно
прикладно~по~~товки учителей рассматривается· как одна из основ

ных задач формирования ивтеJLJiектуальвой гибкости, отт~ченности 
МЪIОли, ивтеJШеttтуального блеска в цалоотном процессе подготовки 

всесторовне развитой, гармоничесttой личцости. 2. Формировави~:~ по

вятийного диалектического мышления в процеасе профессиональной 

подготовки студентов осуществляется на ивдивидуально~чвоотном 

уровне; ФОРмиРуется компл~кс свойствличности студента в процес
се овладения педагогической. технологИей в· усЛовиях вовлечения его 
в те или ивые формы активной· •. творчеакой самостоятельной деятель
ВОоТИ;·В ходе ttоторой он имеет воЭМОJtВооть ддительвое вреМ!! уча-
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ствовать в формировании собственной личности. з.~ Управление целост

н~м процаесом формирования профессиональноrо самопознаниЯ, самовос
питания, саморазвития и саморегуляции взаимоувяз~вается с психоло

го-педагогическим процессом; обесп~чиваетоя высокий уровень усвое
ния системы понятийн~х званий по всем учебDЫм дисциnлинам: отраба-· 
т:ываются логические умения анализировать, оЦвтезировать, сравнивать, 

обобщать на диалехтическом уровне. 4. Постеnенное преобразование 
целостного педагогичаокого процесса в аистему индивидуализацди и 

кооперации процесоа овладения повятийвыми знаниями, логическими 

умениями и нав~ками создает условия Для того, чтоб~ каццый будуЩИЙ 

учитель мог уже в цроцессе первых лет работ~ формировать диалекти- · 
ческое МЫIWiевие у своих учеников, организуя обучение в диалоговом 

и полилоговом режиме. 

Выделенная система привципов определений повятий позволила рас

кр~ть сущность повятИЙНЬlх диалектических знаний, кото~е представ
ляют собой особую ФОJ!.!У целостного отражения объекта и явления, 

nредnолагающую уяснение субъектом как рада характеристик внутрен

него строения факта, так и системы его связеl о другими фактами. 

Знание на повятийном_уровне - это знаНие векоторой конечной сова~ 
Rупности признаRов объеRта, его существенн~х внутре_нвих nризнаRов, 

свойств, отношений, связей. Выявляя, фиксируя, развивая их, сту

дент обогаЩает себя ЦSЛОСТН~М, ИНТегрироваВН~М Видением ОбЪSRТа, 
Rоторое является одной из важнейших особенностей·понятийного диа

леRтичесRого знания. В этом плане понятийНые знания отличаются от 
собственно знания объекта на_ уровНе представления, в рамках Rото
рого признаки представлен~. во-перв~х. в чрезмерно ограниченном 

виде, объеме, слитно и ·недифференцировавно, во-втор~х. в условиях 

отсутств~1 рефлеRсии по поводу характера связей между ними. 

СтруRтура понятийного знания образована достаточНо разнородн~

ми компонентами. Их можно разграничить по хараRтеру поЭнаватель

н~х процедур, приводящих к формированию и усвоению. Эмпирические 

(описатель~е) Rомпонен~ знания представляют собой продуRт фик

сации результатов чувственного о~та; личн~х наблщцений.и умозаR

лючений. От эмпиричесRих компонентов следует отличать их априо~ 

н~е элемент~. Rотор~е являются продуRтом.абстрагирования от эмnи

ричесRи необходимых признаRов. В целом приманительна R педагоги
чесRой теории или педагогичесRой отрасли знания можно говорить о 

наличии эмnиричесRого, теоре~ичесRого и диалеRтического уровней 

ПОНЯТИЙНОГО ЗНаНИЯ. 

Трехуровневость любого элемента понятийного знания предnола-
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гает раэ.iШчнъtе ~ариантъt имо-жевия'и усвоения Этих знаний, которыЕ! 
раЭJIИчаются тем, какая из возмоЖНых ф)рМуЩовок, ·определений до'-· 
нятия выступает в качестве базисной. · 

Для того, чтобы сф)рмировать поНЯ"rийное диалектическое знание 

у студентов как элемент мыпшения (ЭМ), сознания, требуется органи
зовать познавательную деятельность соответствующего типа, уровня, 

объ~ма. Речь идет о понятийно-термИнологической деятельности, осу
ществление которой должно вести к ф)рмировавию у студентов умений 

выполнять следующие лоГические операции на диалектическом уровне: 

I) умение анализировать; 2) умение осуществлять анализ через син
тез'~' 3) умение абстрагировать; 4) умение систематизировать и обоб
щать; 5) умение осуществлять сравнение; б) умение вскрывать внут
ренние противоречия и разрешать·их,.постигать всеобщую объектив

ную связь и развитие. Поэтому критерии, опиоъtвающие уровень усво

ения пон~ийных знаний, могут бъtть расnределенЪ! в соответствии с 
уровнем сформированности указаннъtх умений. Разрабатывать же сис
тему всеохватъtвающих критериев нет смысла, так как,- во-nервъtх,все 

оценить нельзя, да этого и не требуется~ Во~вторъtх, критерии дол

ЖНЪI бъtть сознательно ограниченЪ! набольшим количеством ключевых, 
nринципиальных позиций. В-третьих, критерии создаются не столько 

для оценки извне. ск~о для того. чтобы служить инструментом 
самооценки ·и самоанализа каждого студента. Наконец, критерии ·дол
днъt бъtть малочисленными, но ·яснwми для nонимания каждого студен

та и преnодавателя. Изменения в характере_и результатах nонятий

но-терМ~~но.Логической деятельности студенrов фиксировались на трех 

уровнях· усвоения nедагогических понятий, взаимосвязанных_ мецду со

бой и отличающихся друг от друга ступенями абстракции, т.е. опи

сательным язъtком, на котором происходит вербальное объяснение 
сущности того или иного nонятия. _Уровни усвоения и абстракццщ въt
делены на основе критериев въtчленения уровней усвоения научнwх 

знаний, разработавнwх в.п.Беспалько. 

Во второй главе - "ПедагогИческая технология ф)рмиррвания nо

нятийного диалектич~ского мыпшения у студентов;, - дана фl"..лософс
ко-nсихологическая характеристика понятийного wпшения, nредло

жен механизм его формИрования в nроцессе решения систеМЪ! ПТЗ и ПЗ, 
разработан_диагностический и критериальнъtй апnарат въtявления ка

чества мышления. 

Проблема формирования nонятийного МЪJпшения имеет длительную 

историю, которая nрослежи~ается до наших дней. Большой вклад в 

разработку nроблемы внесли Л.С.Выготский,С.Л.Рубинштейн,П.Я.Галь-
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перив, в~в.Да:въщов и др.· В ходе исследования I\Ъl~евы р~эличные 

подходы к раскрытию сущности повятийвого мышления: а)механистичес~ 

кий, б) теологический, в)·целостный, г)когнитивны~. д) личностный, 

е) историче окий:. 

Анализ ВЬIДеленных nодходов позволяет сд~лать вывод о том, что, 

с точки зрения.реаЛЬноl педагогической и психологической науки и 

nрактики, выделение самостоятельных подходов к изучению понятийно

го мышления в значительной степени является абстракцией. ~ва ли 

имеет смысл искать место конкре~ному современному исследованию то

лько в одном из указанНых подходов. Но они позволили понять и осо

знать теоретические основы эмпирического исследования, адекват

ность его результатов, возможности и ограничения их ин·rерпретации. 

Развитие и усложнение процаесов ~·еоретического познания и прак

тики ведут к возрастанию роли_ и значения методолог~ человеческой 

деятельности, в качестве которой выступает диалектика, диалекти

ческое мышление. В этой связи особенно важно четко оnределить осо

бенности повятийного диалектического мышления, его содерi!ание,вЪI

делить существенные признаки •. 
Деление мышления ~а недиалектичесi<ое и диалектичесi<ое в опре

деленвой степени соответствует гегелевекому разделению мышления на 

рассудоi< и разум. Проводимое в диалектике разr•раничЕiвие. рассудi<а 

и разума не нашло широкого применевил в отечественной психоло1•ии 

и педагогике. Однаi<о проблема прежде всего сос.тоит в том, чтобЪ! 

принцилы диалеi<тического·мыmления преломить и выраЗить в техноло

гии разверТЪiвания учебно-воспитательного процесса в вузе, в спосо

бах усвоения уЧебного материала, в средствах-активизации и органи

зации мыслительвой деятельности студентов. 

Понятийвое диалектическое мышление осуществляется способом вос

хождения от абстрактного к конкретному, от сущности первого поряд
ка к сущности второго порядка и т.д. Выявлены оледующие отлИчия 

понятий:вого диалектического мышления, как наиболее развитой формЪ~, 
от недиалектического. ОтJ.IИЧИЯ состоят прежде всего в диалектичес

ком понимании системности понятийвого мышления и заключаются в 

следующем: 

I. Объект мышления предотает в мышлении, как ов есть в дейст
вительности,· т.е. как система. 

2. В процессе познания происходит не мысленвое расчлененИе поз
наваемого объекта на произвольвые части, как это свойственно не

диалектическому мыmлеНИJD, а вЪiделевие реальнwс, действительных 

элементов системы,ВЪiступающих в мыmлевии в ф:lp!llle определенmа 
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nонятий. 

з. Синтез понятий nроизводится на основе изучения существенных 

связей между элементами nознаваемой сИстемы. 
4. Мышление восnроизводит не застывшую схему реальной nознавае

мой системы, а ~аму систему как диалектически развивающуюся. 

5. Мышление как система представляет собой nротиворечивое един
ство взаимосвязанн~х элементов. Это не только отражение nротиво

речивости объективной реальности, но и внутреннее овойство nоня

тийного диалектического мышления. 

Для нашего исследования представляют интерес такие типы nроти

воречив~х взаимодействий: А) острое противоречие - взаимодействие, 
характеризующееся интенсивным nротивоборством взаимодействующих 

сторон, систем, их взаимоотталк:иванием, взаимоискЛючением, взаи

моподавлением, в зависимости от тиnа систем. Такое противоречие 

uожет во~никнуть между объемом и содержаняем педагогического nо

нятия как формы понятийного мышления, т.е. речь идет о внутреннем 

nротиворечии понятия; Б) равновесное nротиворечие - взаимодейст

вие, в процессе которого борьб~, противодействие и_взаимодополне
ние, содействие уравновешивают друг друга. Это противоречие может 

возникнуть как внутри одного nедагогического понятия, так и между 

nонятиями;_ В) скрытое противоречие - взаимодействие с nреоблада

нием сотрудничества, взаимодоnолнения, взаимостимуляции; Г) асим

метричное nротиворечие, отлИчительной чертой которого является 
nреобладающее воздействие одной системы на другую, одного nонятия 

на другое, объема понятия на его содержание или наоборот; Д) сим

метричное nротиворечие, которое характеризуется тем, что действие 

равно противодействию, таким образом nротивоборство взаимодейст

вующих сторон, систем продоJIЖае~ся определенное время без преоб

ладания одной над другой. 

В современных психолого-педагогических исследованиях нет реко

меНдаЦИЙ, связанных с разрешением nротиворе~ий между противопо

ложностями одной сущности, т. е. понятия, хотя во многих философс

ких. работах эти воnросы исследован~ ивuявлены paЭJ!И'Ulue пут:и: 

разрешения прот:и:вореч:и:й. В nроцессе нашего исследования мы вос

пользовадись следующим из них: I. Преобладание одной противопо
ложности над другой. Такой: :вид разрешения nротиворечий позволяет 

в процессе анализа определений педагог:и:ческих.понят:и:й в~явить 

тот и.пи !'!Вой, а может бЪ!ть, комплекс существенн~х и общих призна·
ков nонятия, xapattтepвux. д.пя· болыпииства · опреде·лений, сделать его 
доминирующим и на его основе сконструировать синтетическое,обо6-
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щенное определение понятия, однозначно неопред~~енноrо •.. 2. Разде
ление противоположностей и их относителъво пазависимое существова

ние. В этом случае, если ~о или иное педаrоrИЧесRое понsтИе dпре
деляется вастольRо раэнопланово, что при анализе ero определений 
не обнаруживаются сущес~венные признаки, следует давать студентам 

их RaR самостовтелЬно существующие и дополйяющwе друr друrа.На
пример, в учебниках педаrоrики раэличнцх авторов имеются раэнооб

раэнце определения тattoro фундамевтальноrо понятия, RaR "ПJ>Облем
ное обучение". Это понятие рассматривается и RaR вид обучения, и 
RaR тип обучения, RaR метод обучеJ:UШ и т.д. Анализ этих определе
ний поRаэuвает, что вероятность повторения существеннцх приэваков 

равна нулю, а поэтоМу необходимо преподавателю вводить зто попя

тив и расRрцвать ero не на уровне сущности, а на уровне характе

ристики раэличвuх сторон явлввия, отраженноrо в дЕ!нном по:ня:тии. 

3 •. ВэаимопронИЮ!овение ·противоположностей и их исчезновение. Внут
ренние противоречия разрешаются, коrда, в силу наличия эмпиричес

ких или эклектических определений понятий в учебниках педаrоrики, 

возникает необходимость создания диалеttтическоrо научвоrо опреде

ления. Этот вариант разрешения противоречий. имеет место тоrда,ко

rда студентu, воспользовавшись диалектическим методом познания и 

анализа су~ствующих определений, конструируют обобщенцое научное 

определение понятия самостоятельно. 

В процессе исследования понятийноrо диалектическоrо мumления 

вцявленц существвинце равличия в понятийнuх знаниях, представля

ющих собой. знания н~оторой конечной ·совокупности существеннцх 

общих признаков педаrоrическоrо понятия в их вэаимосвяэях,вэаимо

переходах, в развитии, изменении.- движении. Из этоrо вцтекают 

следующие существенные признаки понятийнuх диалектических знаний: 

I. Понятийнце диалектические знания вuра6атцваютсЯ в ходе ана
лиза роли и функций некотороrо особенноrо отношения внутри ·цело
стной системц, которое.вместе с тем служит rенетически исходно~ 

основой. всех ее проявлевий. НедиалектичесRое знание возникает в 

процессе сравнения предметов, что позволяет вцделять в них оди

наковые, общwе свойства. 

2. В процессе диалектическоrо сравнения открцвается· rен~тичео

ки исходное·отношевие целостной системц как ее воеобщее основа

ние, или сущнос.ть. В процесс е недиалектичесttоrо. сравнения вцде

ляются формальнце общие свойства векоторой совокупности предме
тов. Знание формально общеrо позволяет объединить првдметц в оп-
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ределенн~е классы неэависимо от того, свпэаны они между собой или 

нет. 

З. Понятийнае диалектические знания, возникающие на основе мне

ленного экспериментирования, отражают внутренние отношения·и свя

зи предметного мира и тем са~~Щм в~ходят за nj)еделы представлений. 

Понятийное недиалектическое энание.о оnирающееся на личное наблю

дение, умозаключение, чувственное восnриятие и представление, от

ражает внешние свойства nредметов, фиксирует внешние, лежащие на 

nоверхности признаки явлений. 

4. В понятийном диалектическом знании отражается связь всеоб

щего с единичнw, в то время как в недиалектическом· знании фор

мально общее свойство в~членяется как рядаположенное с особенн~

ми и единичн~ свойствами предметов. 

5. Конкретизация понятийного диалектического знания состоит в 

в~ведеНИJсi и объяснении единичных nроявлений целостности сис·темн 

из ее всеобщего. основания, а не в nодборе и.ллюстраций, nримеров, 

nредметов и явлений определенного класс~ • 
. 6. Понятийн~е диалектические знания в~ражаются в сnособах ум

ственной. деятельности, а затем уже с по~ощью различных знаково

символических средств, в то время.как недиалектические понятийн~е 

знания фиксируются в терминируеМых понятиях. . 
В :ходе исследования установлено, Ч'l'О эqф3ктивное формирование 

~онятийного диалектического мншле~ия воэможно_лишь nри условии, 

если понятийн~е знания будут усваиваться студентами в nроцессе 

осущестмения адекватной. им понятийно-терминологической деятель

ности, т.е. деятельности, паnраменной на решение системы ПТЭ и 

ПЭ. Разработанпай система вариативн~х IIТЭ и IIЭ внешне центрирова

на на цели обучения студентов в условиях университетского образо

вания и в соответствии с этим задает уровень усвоения nедагоги

ческой теории·и формирования nонятийного мышления. 

IIТЭ, орИентированные на I, эмпирический уровень усвоения зна
ний и формирование nонятийного l'v!ЬIIWieния, включают в себя задачи 

»а оnознание, узнавание, различение, классификацию педагогических 

nонятий, эафиксированн~х в их оnределениях. Для решения этих за

дач требуются логические действия, осуществляеМые на эмnир~еском 

уровне И СоСТавляющие ОСНОВУ ЭМПирИЧеСКОГО .МЫШJiеНИЯ. К НИМ ОТНо

СЯТСЯ обобщение, которое осуществляется nутем-сравнения исходн~х. 

понятий. и их объеДинения; сравнение, связанное с рядоnоложением, 

различением условий задачи как одинаково важн~х для .решения; ана-
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лиз, nредставляющий. сабо~ расчленение условий задачи на.существен

н~е и несущественн~е. Критерием усnешности усвоения понятийн~х· зна
ний на 1-м уровне является. достижение коэф;'[Jициента к1 > О, 7, .~r.e.: 
когДа 7Q% ПТЗ решены правильно. Оnределяется к1 по·формуле К=~ , 
где. а - количество ПТЭ, предлагаемых для реше,ния; с - количество 

правильно решенн~х ПТЭ. 

Добившись поЛного и глубокого усвоения понятийн~х знаний на 1-м 

уровне, преподаватель предлагает студентам систему ПТЭ 11 уровня, 
в которую входят репродуктивные и конструктивные ПТЭ. 

Репродуктивному уровню усвоения понятийн~х знаний соответствует 

теоретический уровень мьшшения, когда логические операции осущест

вляются на уравне сущности явлений, зафиксированн~х в понятиях и 

их определениях. Это~ тип мышления, формируемый в процессе механи

ческого заучивания нау~х определений педагогических понятий, об

ладает той особенностью, что в: nроцессе функцИь'йИро·вания и приня
тия решений. студент, обладающий таким интеллектом, отличается чет

ко в~раженной регидностью, жесткостью используемых алгоритмов ре

шения задач, nредлагаемых преподавателем. Критерием успешности ус

воения понятийн~х·знаний на 11-уровне является к11 ~ 0,7. Уровень 

усвоения понятийн~х знаний определяет уровень Сформированнасти по

нятийного мышления. 

ПТЭ Ш уровня, или nродуктивн~е ПТЭ, позволяют nреподавателю 

формировать у студентов hонятийное диалектическое мышление. При 
таком тиnе мышленИя студе1;1т в состоянии nрослеживать связи и зави-· 

симости, в~делять существенн~е nризна~. устанавливать иерархичес

кие межпредметн~е вертикальн~е и горизонтальн~е nонятийн~е связи, 

в~являть и разрешать внутренние и внешние противоречия. При орга

низации обучения на Ш уровне целесообразJiо использовать nроблем

ное и контекстное обучение, деловые игр~. решение творческих ПТЭ 

и nэ, nриближенн~х к реальной практической деятельности учителя. 

Следует отметить, что дискуссии, делов~е и дидактические иrр~,мно

го:Еiариантн~е nодходЬI к решению сложн~х IIЭ и ПТЭ -все это дает 

должн~й эффект в формировании riонятийного диалектического мышле
ния только в обстановке сотрудничества и nолного демократизма •. 

Результат~ исследования показали, что ·система llTЭ и ПЭ может 

в~стуnать одновременно в качестве эффективного средства управле

ния nроцессом усвоенИя научно-nедагогических понятий и формирова

ния понятийного диалектического мышления. . . 
Поддерживая· точку зрения отечественн~х nсихологов и педагогов 

относительно того, что :важн~м средством управления nознавательной 
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деятельностью студентов.является контроль, считаем, что исПользуе

wе в университете и nедагогическом вузе средства и приеМЪ! тради

ционного контроля качества усвоения nонятийных знаний и сфермира

ванности понятийного мышления не могут служить достаточно эqфек

тивным средствомбез дополнения их nонятийно-терминологическим нон

тролем, который в нашем исследованИи выстуnал в форме решения ПТ3, 
составления понятийных междИсциплинарных карт, логичесного струк

турирования nедагогичесних nонятий. 

Наличие у студентов сборников·ПТ3 и П3 nозволяет им осуществ

лять самононтраль и взаимоконтроль и тем самым активизировать и 

качественно улучшать nознавательную nонятийно-терминологичесную 

деятельность. ВозмоЖность студентов самим следить за своими успе

хами в ходе учения, а также провести реnетицию перед ·экзаменом по 

педагогике nозволяет создать необходимые предпосылки. для того, 

чтобы студенты приняли процедуру nонятийно-терминологичесного кон

троля, осуществляемого на понятийно-терминологическом уровне как 

процедуру объективного контроля. Изменяется система взаимоотноше

ний преподавателя и студентов. Студент восnринимает преподавателя 

как человека, сnособного реализовать объективные требования, за
фиксированные в сборнике ПТ3. 

Весьма актуальной задачей педагогики сегодня является разра~ 

ботка на основе диалектики такого инструмента, которwй давал бЪ! 

возможность определить качество мышления студентов. Анализ логи

но-философской литературы по пробламе мышления показал, Что имен

но посредством противоречия, отношения к нему следует определять 

оснощ!'ые достоинства мышления: его уровни сформированности (В.К. 

Астафьев, В.С.Готт, Э.В.Ильенков, В.В.Петухов и др.). Так, напри

мер, Э.В.Ильеннов считает, что отношение н прОтиворечиям являет

ся самым точным nриэваком культурЪ! ума, умения мыслить. Этот при

знак выступает в нашем исследовании в качестве основного, опреде

ляющего, позволяющего выявить рааличнЪJе уровни сформированности 

понятийного диалектиче'ского мышления у студентов в процессе обу
чения педагогm<е. 

Разработанная методика диагносткки мышления nозволила выявить 
следующие уровни сформирЬванности понятийного диалектическоГо мы

шления: I - нулевой; П - низкий; Ш - средний; IY - высоаий. 

Уровни мышления соответств:тют определенным уровням усвоения 

nедагогических nонятийных знан~й. полученных в ходе самостоятель~ 
ного осуществления понятийно-терминологической деттельности, и 
уровням абстракции. 
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Основными критериями сформированности понятийного диалектичес

ного Мl:lпщения у студентов .являются обобщеннче умения: а) опериро- · 
вать общело~кческим nриемом "поиск nротиворечий"; б) видеть .явле

ние, отраженное в поаятии, в движении, развитии, изменении; в)рас

сматривать явление как систему в системе; г) конкретизировать и 

оперировать научными натегори.ями. 

Воделенное умения описываЮт такие существенное диагностируемые 
признаки nонятийного диалектического мышления, как гибкость, цело

стность, системность •. конкретность, категориальвость. 
В третьей главе - "Методика формирования nонятийного диалекти

ческого Мl:lшления в условиях субъект-субъектного взаимодействия" -
предлагается теоретический анализ методики исследования, приводят

ся результаты констатирующего и обучающего эксперимента, сформули

ровано воводьr. 

Проблема формирования nонятийвого диалектического Мl:lшления у 

студентов в nроцессе изучения курса педагогики в условиях универ-. 

ситетакой пцдготовки будущих учителей теоретичеспи·не разрабатыва

лась и экспериментально не иссладовалась, а потому .является акту

альной и в таком асnекте осу~ствл.яетс.я впервые. 

В ходе ~сследования Мl:l предположили, что проблема разработки 

технологии формирования понятийного диалектического мышления может 

быть решена успешно лишь тогда, когда будут созданы необходимые 

для аrогодидактические условия и разработано средства, сnособст

вующие этому формированию. 

ЭR?nеримент проводился в естественных условиях и включал в се

бя три части: констатирующую, поисиовую и обучапцую. Исследование 
nрово~~ось в несколько этаnов, которое отличались исnользовавно

ми методами. 

На I этапе шло широкое обследование лекцwй, семинаров по педа
гогике, проводились беседы с преnодавателями и студентами. Целью 

этаnа был теоретИческий аН?J!ИЗ наче_сrва усвоения пон.ятийнох педа
гогических знаний студентов в проце~се обучения педагогике по тра

диционной методике. 

На П этаnе студентам nредлагались контрольное ПТЗ и ·ПЗ. наnрав

ленное ва выявление сформировавности nонятийного диалектического 
мыJWiеви.я. Диагностические задания предлагались в конце учебного 

года, ког,ца заканчивалось изучение курса педагогики и студенты rо

товились к сдаче экзамена. В целях уточнения результатов диагнос

тики качества Мl:lJWieни.я и усвоения ·поаятийвох званий из числа во-
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полнявших диагностические задания б~ приrлашен~. на беседУ 36 сту
дентов. Беседа стромась на· основе .анализа :вэ'полненных письменных 
работ, т.е. решений птэ! Всего в опuтно-эиспериментальн~х работах 

принимали участие _60 с'rудентов биологичесиого факультета З курса 
CI'Y", 75 студентов ·сrпи и IOO студентов КГIIИ. 

На Ш этапе велись наблщцения за мuс.лительной деятельностью сту
дунтов во время экзамена :по педагогике и изучались отчет~ препода

вателей. 

Для того, чтобs установить изменения, происшедшие в развитии 

мuпшения студентов, МЬI сравниваJIИ отвеТt:.l на экзаменах с результа

·тами письменнsх диагностических работ. В тех случанх, когда сту
дент демонстрировал диалектические умения, мы нонетатировали "сдвиг" 

в уровне сформированности понятийного диалектического мuпшения. 

Констатирующая часть опuтно-зиспериментальной рабоТt:.l_nозВОЛИJiа 
вsявить уровень сформированностИ понятийного МЬ!шЛения у "студентов, 
обучаюЩихся по традиционной методике, и привела к необходимОсти 

· разработки специальной технологии формирования понятийного диалек
тического МЬ!mления. 

Апробированн~й на поионовам этапе первоначальн~й вариант та~ой 
технологии предусматривал, по сравнению с традиционной метоДикой 
преподавания курса педагогики, введение элементов контекстного обу

чения и использоваюilе системы ПТЗ и ПЗ в качестве домашних заданий. 

Поисиов~й эксперимент показал, что организация самостdяте.л:ьной 
понятийно-терминологичесиой деятельности студентов способствует_ 

формированию понятийБого диалектического МЬ!пшения, но не в такой 

степени и не так бsстро, иак нам бs хотелось. Это послужило пово

дом для уточнения экспериментальвой технологии, пояВмась необхо

димость разработки методических рекомендаций для преподавателей 

Пбдагогики, составления. учебных пособий "ПедагоГика в понятиях И 

опреДелениях", "Педагогика в задачах, заданиях и вопросах", широ

кого использования методики контекстного qбучения (В. В. Вер6ИЦJ(ого) • 
Обучающий эксперимент осуществпялся в три этапа: I этап предусмат
ривал соэдание поло~теJrьного эмоционального, интеллектуального и 

мотивациоввого фона на занятиях в группах. На П этапе проверЯJIИсь 

условия, необходимsе ·для фор.mрования умений диалектически Мыслить. 
На Ш этапе обучающего эксперимента студентs самостоятельно состав

ляли ПТЗ по предмету свОей будущей специальности, разрабаТt:.~вали 

педагогические технологии проведения системu урок_ов _по тому или 

ивому разделу, конструиров&пи методику проведения урЬиов - дело-
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в~х игр по той или иной nедагогической теме, имеющей выход на ра~ 

боту в umoлe. В.конце учебного года проводился итоговый контроль
ный срез, цель которого, выявить умения дИалектически мыслить, и 

осуществлялся соnоставительный анализ резулЬтатов контрольных сре

зов. 

Разработанная технология обучения ставит студентов в деятельпо

стную nозицию, выстуnая в качестве nознавательного орудия и cnoco-· 
ба организации мысли об изучаемом nредмете, ·целях и задачах изу

чаемого к.урса nедагогики~ 

Если на начальном, мотивационном этаnе обучающего эксперимента 

имело место изучение курса nедагогики, отвечающее на воnрос "как?", 

то уже на втором и третьем э~аnах экспериментаяьного обучения· шло 
омыелообразующее иэучщше, отвечающее на воnрос "зачем?", которое 

соnровождалось общей ориентацией студента в nредмете, виденивм 

его целостности и ~вязи составных частей. 

Чтобы nолучитЬ nолное nредставление о качестве эксnерименталь

ного обучения, наnравленного на формирование понлтийного диалек

тического мышления у студентов, были введены специальные nоказате

ли типа коэqфициентов эqфективности,· разработанных В.П.Беспалько 

и Ю.Г.Татур, в частности, коэqфициент Эффективности по алгоритму 

функционирования в структуре познавательной деятельности студента 

К'Р: К = ~mТэт 
' мт 

Для аналиЗа и оценки nроцесса формирования nонятийноrо мышления и, 
сл.едовательно, качества усвоения научно-педагогических nонятий мы 
восполЬзовались сnециальной методикой наблщцения учебного эанятия. 
Сопоставление коэффициентов эффективности занятий по формированию 

nонятийного диалектического мышления nоказывает, что nонятийно

торминологическая деятельность студентов на nоследнем, третьем 

этапе обучающего эксnеримента в большей мере отвечает цели обуче

ния и nодготовки учительских кадров. Если в nервом случае коэqфи

циент зqфективности составляет 0,54, то в nроцессе систематичес

кого и целенаnравленного форv!ирования мышления, развития речи,от

работки диал~ктИческих умений. в значительвой стеnени увелкчилось 

число активно диалектически мыслящих студентов. Коэффициент конт

рольного занятия составил 0,76. 
Таким образом, эксnеримент подтвердил гипотезу о том, что тех

нология формирования понятийного диалектического мышления буДет 
эффективной, если субъект-субъектная парадиrма, как основа теоре

тико-методологической стратегии обучения студентов, обеспечит 
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технологичность nроцесса формирования мышления; если лоrико-мето

.дологичеспая подГотовка осущестВJtЯе.тся на иНД1'iВидуально,-личн,рстном 

уровне; если технология спроептирована на базе вооружения студен

тов диалентическим методом познания и умениями самостоятельно ре-. 

шать систему ПТЗ И ПЗ; если комnлене дидактических условий эффек

тивноГо фуНRционирования технологИи формирования wшлени.я обеспе

чит развитие диаЛектических· умений. 

ЭRспериментальнl:lе данные понаэали достаточно В'ЫСОRИЙ уровень 

положительной корреляции между качеством решения системы ПТЗ и ПЗ, 

начеством усвоения педаго~есних понятий и начеством формирования 

понятийного м_ышлени.я.: Анализ сопоставительных реЗультатов пqнаэал, 
что большинство студентов энспвриментальн'Ых груnп обладают mиро

ним умственн'Ым кругозором,· гибким мшплением, свободно оперируют 

педагогичесними научн'ЫмИ повятиям:и, nрименяют их на прантике, об
ладают мноrомерн'ЫМ видением и пониманием педагогичесних явлений и 

nроцаесов педагогичесной действитвльности.Самостоятельная ноллен

тивная, групповая, ·индивидуальная понятийно-терминолоrическая дея
тельность ставит наждоrо студента в ситуацию, ногда он сам должен 

участвовать в процессе формирования понятийногv диалентичесltоrо 

мышления. 

Из W~ОГИХ направлений дальнейших исследований В начестве nрио
ритеТН'ЫХ в'Ыступают следующие: а) разработка принципиально новой 

нонцепции университетс.ноrо образования, соэдание интеллептуатi:эи

рующей и духовно развивающей философии обучения студентов; б)цра

блема методологии и цёлеполsгания обучения в университете; в)про

блема методологии педагогики; г) соЭдание учебников, учебн'Ых посо
бий, дидантичесних средств по педагогике диалентичесноrо 'l·иna. 

В Заключении диссертации представлен'Ы основн'Ые реэультаТ'I:l 

исследования: 

I. Педаrогичесная технология формирования понятийного диалек
тичесного мышления nредставляет собой систему методичесного nроен

тирования и содержатеЛьной техники органиЗации уqебно-~оспитатель
ного процесса, снонструированную с учетом принципов: а)диаrности- · 
чесной целенаправленНостИ; б) струнтурной и содержательной цело

стности: в) интенсивности и диалентичности; г)эавершенности обу
чен.ия; д) диагностируемого конечного резулЬтата: е)объективного 

характера методов контроля и оценни: ж)адекватн6й ее ~оспроиэво
димости на практике. Технология предnолагает переход от концепции 

жесткого, авторитарного уnравления познавательной деятельностью 

студента, где последний В'Ыступает объеRТОМ.воэдействий, к системе 
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организации, nодде.ржки и стимулирования самодеятельнос~и субъекта 

обуче~. создания условий для творчества, обучения творчеством. · 
2. Понятийное диалектическое мышление, как наиболее развитая 

форма мышления, отличающаяся диалектическим nониманием системнос

ти познаваемой действительности, восnроизводящая не застывшую 

схеМу реальной познаваемой системы, а саму систему как диалекти
чески развивающуюся, осуществляется способом восхождения от абст
рактного к конкретному, от внсшего к низшему, от простого к слож

ноМу, от сущности первого к сущности второго nорядка и т.д. 

З. Педагогическая технология формирования понятийного диалек

тического мышления у студентов требует для своей реализации .спе

циальным образом организованную психолого-педагогическую среду. 

Ее созданию способствуют такие факторн: введение и широкое исполь
зование во всвх·формах обучения системы ПТЗ и ПЗ; соэдание благо

приятного sмоционального, интеллектуального и мотивационного фона 

на Зli!НЯТИЯХ; диалвктиqески:t стиль МЫIWIВНИЯ преподавателя; систе

матическая групповая, коллективная и индивидуаль~sя работа сту

дентов no производству научннх понятийннх знаний с использованием 
учебн-ых пособий "Педагогика в nонятиях и оnределениях", "Педагоги

ка в задачах, заданиях и вопросах". _ 
4. Педагогическая цель технологии ииструментально внражается 

в гуманизации обучения - отказе от жесткой, авторитарной назида~ 

тельности преподавателя; обвспечв~ии мажорного, праздничного на
строения, ваполнвнного радостью познания, общения, совместного 

интеллектуального, нравственного, духовного труда; установке на 

субъектнов начало в обучении, на учет субъективннх свойств, вос
приятие студента как субъекта свободной самостоятельцой познава

тельной деятельности; индивидуализации обучения . - формировании 

акт~ной личностной позиции, творческих способностей, способноо

тай к самоизучевию, самоанализу, самооценке потевциальвнх возмож

ностей; созданиИ положительного мотивациовного фона на занятии -
развитии способности к саМорегуляцИИ и самоорганизации, рефлексии; 
обеспечении положитель~ой эмоционаЛьной и интеллектуальной среды 
в процесое обучения - ФОРмиРовании способности с уважением отно
ситься к доводам оппонента, учитывать и корректировать своь по

зицию с учетом услышанного, осуществлять личностное включение в 

диалоrичес!Юе и ПOJIИJiorичe С!Юа общение, не раздражаться, если мы

али другого противоречат собственным. 

5. ~актическое и методическое обеспечение технологии вклю-
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чает в оебя следующие содержательные компоненты: 

. описание техники диалектизации содержания обучения (дидакти
ческие условия и механизм формирования понятийного мышления; сис

тема ПТ3 и П3) ; 
содержание, средства, организационные.формы, методические реко

мендации по уnравлению саrvюстоятельной · понятийно"'-терминологичес
кой деятельностью студентов в процессе решения системы ПТ3 и П3; 

мето~у решения системы ПТЗ и П3; 

методику диагностики и критериальвого инструментария оце~ки 

сформированности понятийного диалектического мышЛения; 

программу обучениЯ и учения. 
Основное содержание диссертации изложено в следующих публика

циях автора общим тиражом 25 п.л. 
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