
90

Педагогическое образование и наука, 2012, № 12

state oF the ProBLem oF incLusive educationaL 
environment Formation in vocationaL education

N.Yu. Korneeva
candidate of science (education), associate professor,

head of the Department of Pedagogy and Psychology of Vocational Education
of the Chelyabinsk State Pedagogical University

The article reveals connection of the standardized directions for the development of vocational education 
of the disabled persons with essential characteristics of the inclusive educational environment formation 
in its new competence-oriented modification in line with today’s needs.

Key words: disabled person, vocational education, inclusive environment.

ПЕДАГОГИЧЕСКАя КОНЦЕПЦИя 
КАК РЕЗУЛЬТАТ СОВРЕМЕННОГО

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИя

Е.В. Яковлев
доктор педагогических наук, профессор, первый проректор

РусскоБританского института управления
Тел.: (351) 2393712; 2393674

В статье раскрыт авторский взгляд на назначение, структуру и содержание современной 
педагогической концепции как результата научно-педагогического исследования.

Ключевые слова: педагогическая концепция, педагогическое исследование, методологичес-
кий подход.

Результаты фундаментальных педаго-
гических исследований достаточно часто 
приобретают вид научных концепций, в ко-
торых авторы с разной степенью полноты и 
обоснованности представляют собственные 
позиции по решению тех или иных педаго-
гических проблем. Однако при этом иногда 
бывает трудно обнаружить даже структур-
ное или композиционное единообразие из-
ложения, что в конечном итоге приводит к 
спорам об определении предлагаемой тео-
рии как научной концепции. В связи с этим 
проблема выявления сущности и содержа-
ния педагогических концепций и сегодня 
является достаточно актуальной.

Исследования в данном направлении 
ведутся довольно активно. Наиболее значи-
мые результаты в изучении общей методо-
логии педагогической концепции и ее при-
ложении в конкретных исследованиях полу-
чены В.В. Давыдовым, В.И. Загвязинским, 
В.В. Краевским, А.М. Новиковым и др. Ими 

заложены основы понимания данного фе-
номена, разработано назначение, ключевые 
концептуальные положения, однако целый 
ряд вопросов, касающихся содержания и 
структуры педагогической концепции, оста-
лись не решенными. Предлагаем собствен-
ное представление об этих аспектах, состав-
ленное на основе комплексного подхода к 
исследованию данной проблемы.

Использование термина «концепция» в 
теории и практике педагогики до настояще-
го времени не является однозначным. Кон-
цепция определяется как ведущий замысел, 
конструктивный принцип различных видов 
деятельности (Советский энциклопедичес-
кий словарь); система взаимосвязанных и 
вытекающих один из другого взглядов на 
те или иные явления, процессы (Н.И. Кон-
даков); система взглядов на процессы и 
явления в природе и обществе (С.М. Виш-
някова); обобщенное изложение сущности, 
ведущих принципов, основных направле-
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ний, целей, задач и условий деятельности 
(А.А. Вербицкий); цель, сущность, структу-
ра, движущие силы, способы и закономер-
ности функционирования учебного про-
цесса (В.И. Загвязинский); ведущая идея, 
основная мысль чего-нибудь, синоним тео-
рии (А.М. Новиков) и т. д.

Учитывая продуктивные идеи приведен-
ных определений и используя собственный 
опыт построения педагогических концепций, 
мы считаем, что педагогическая концепция 
представляет собой сложную, целенаправ-
ленную, динамическую систему теорети-
ко-методологических и/или методико-тех-
нологических знаний об объекте исследова-
ния, базирующуюся на тех или иных методо-
логических основаниях.

При этом сложность теоретических зна-
ний означает, во-первых, диалектический 
син тез ключевых положений, составляющих 
различные научные концепции и теории; во-
вторых, многообразие состава системы зна-
ний и связей между ее частями: каждый раз-
дел концепции имеет свое функциональное 
назначение, обеспечивает ее целостность и 
полноту, влияет на достижение общей цели 
и является относительно самостоятельным в 
силу тесной взаимосвязи с остальными раз-
делами; в третьих, иерархичность их струк-
туры, включающей уровни подчиненности, 
которые, в свою очередь, определяют логику 
развертывания общего содержания педагоги-
ческой концепции.

Целенаправленность предполагает опре-
деление и достижение некоторой цели как 
идеального, мысленного предвосхищения 
результатов деятельности. Обеспечивается 
данная особенность выбором теоретико-ло-
гических средств (аналогий, примеров, суж-
дений, выводов, обобщений и т. д.), методов 
(анализ, синтез, систематизация, классифи-
кация и т. д.), использованием иллюстратив-
ного материала (таблицы, рисунки и т. д.), 
привлечением авторитетных мнений по ис-
следуемой проблеме.

Динамичность означает некоторую от-
носительность представленного знания. Бу-
дучи тесно связанной с научным движением 
в целом, изложенная автором точка зрения 
не является совершенно законченной и в 
дальнейшем абсолютно неизменной. Однако 
это не означает возможную недостоверность 
зна ний, составляющих концепцию, посколь-
ку в основной части они должны быть обо-

снованы и в дальнейшем не опровергаться, 
а дополняться и корректироваться. Кроме 
того, свойство динамичности подразумевает 
в плане дальнейшего развития самой кон-
цепции установление междисциплинарных 
связей и расширение сферы приложения ее 
основного содержания. Поскольку любая кон-
цепция должна иметь потенциальные возмож-
ности для научного развития, то указанное 
свойство должно быть не декларативным, а 
фактическим; в частности, прослеживаться 
в том, какие понятия используются, с каких 
позиций рассматривается объект изучения, 
как он анализируется, какие научные методы 
привлекаются для работы и т. д.

На наш взгляд, композиционно изложе-
ние педагогической концепции как системы 
научных знаний должно включать общие 
положения, понятийно-категориальный ап-
парат, теоретико-методологические основа-
ния, ядро, содержательно-смысловое выра-
жение, педагогические условия эффектив-
ного функционирования и развития иссле-
дуемого явления и границы применимости.

Общие положения. К ним относятся по-
нятие концепции, ее цель, информационное, 
правовое и методическое обеспечение и мес-
то в теории педагогики. Данный раздел поз-
воляет определить назначение концепции и 
обосновать правомерность ее основных по-
ложений, которая определяется их согласо-
ванностью с общепризнанными идеями, на-
учным опытом и нормативной базой педаго-
гической теории и практики, использованием 
взаимосвязанного комплекса теоретических 
и эмпирических методов, адекватных цели и 
задачам исследования.

Кроме того, данный раздел должен содер-
жать сведения о социально-исторических 
предпосылках становления и развития проб-
лемы исследования, обеспечивающих ее кор-
ректное изучение. Здесь необходимо вы-
делить, по меньшей мере, четыре группы 
социально-исторических предпосылок раз-
вития того или иного предмета познания:

1) характеристики общественно-экономи-
ческой ситуации, которые позволяют за-
фиксировать условия жизни людей, опре-
деляющие потребности и возможности их 
удов летворения через существующие про-
изводственные отношения, господствующее 
мировоззрение и т. д.;

2) социальный заказ общества на раз-
витие объекта изучения, выраженный, как 
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правило, в нормативных актах и средствах 
массовой информации;

3) результаты теоретического изучения 
объекта, отраженные в научной литературе 
и фиксирующие научное наследие каждого 
исторического этапа;

4) результаты практического освоения 
изучаемого объекта, что предполагает опре-
деление уровня развития производства в об-
ществе и уровня реального овладения изучае-
мым объектом в конкретной научной области.

Понятийно-категориальный аппарат 
вклю чает все рабочие определения, обраще-
ние к которым предполагается в рамках дан-
ной концепции, а также связи между ними, что 
придает ей однозначность, логическую строй-
ность и усиливает доказательность выводов. 
При построении понятийно-категориального 
аппарата необходимо выполнение следующего 
требования: перечень категорий должен соот-
ветствовать главным компонентам (разделам, 
этапам и т. д.) изучаемого объекта, а также его 
методологической основе, что влечет за собой 
использование специфических понятий. Это 
позволит содержательно отра зить педаго-
гическую действительность с точки зрения 
изучаемого объекта. Кроме того, допускается 
в ограниченном объеме привлечение терми-
нологии смежных научных областей. Поэто-
му весь понятийно-категориальный аппарат 
создаваемой концепции должен подразде-
ляться как минимум на две группы: основ-
ные и вспомогательные категории. Основные 
категории позволяют выразить самые общие 
идеи концепции, представить принципиаль-
ную позицию автора. В связи с этим данная 
группа немногочисленна и непосредственно 
связана с концептуальным направлением. 
Группа вспомогательных категорий более 
обширна, поскольку обеспечивает выявление 
тех или иных нюансов концепции, ее особен-
ностей, междисциплинарных, межнаучных 
связей и т. д.

Наряду с общими требованиями к поня-
тийно-категориальному строению той или 
иной теории существуют требования к тер-
минам, составляющим ее основу [2]. Они 
должны быть, во-первых, однозначными в 
том смысле, что содержание каждого строго 
фиксировано; во-вторых, соответствующими 
понятийной и лексической системам; в-треть-
их, соответствующими буквальному и дей-
ствительному значению терминов, а имен-
но – адекватно передавать содержание лек-

сическими, морфологическими средствами, 
синтаксическими конструкциями; в четвер-
тых, способными к словообразованию, соз-
данию так называемого «гнезда терминов» 
(например, обучение–обучающий–обучать).

Теоретико-методологические основания 
охватывают все методологические аспекты 
изучения соответствующей проблемы. Дан-
ный раздел является важнейшим атрибутом 
любой педагогической концепции, посколь-
ку определяет комплекс стратегических на-
правлений исследования объекта и обеспе-
чивает решение целого ряда проблем, среди 
которых:

– упорядочение терминологического про-
странства педагогики;

– определение новых особенностей и 
свойств изучаемого объекта;

– выявление закономерностей и принци-
пов развития объекта исследования;

– обозначение не поддающихся изуче-
нию или слабоизученных сторон рассматри-
ваемой проблемы;

– определение перспектив развития изу-
чаемого направления и в связи с ним науки 
в целом.

К теоретико-методологическим основани-
ям относятся используемые теории, методы, 
методики, технологии, выдвинутые научные 
предположения и т. д. Чаще всего в этом качест-
ве выступают теоретико-методологические 
подходы, каждый из которых представляет 
собой принципиальную ориентацию исследо-
вания объекта, понятие или принцип, руково-
дящий его общей стратегией [1]. Это вызвано 
тем, что, во-первых, они предназначены для 
исследования качественно различных объек-
тов в определенном общем для них аспекте 
(структурном, функциональном, информаци-
онном и т. д.); во-вторых, им присущи особен-
ности конкретно-научного и философского 
знания, благодаря чему они являются связую-
щим звеном специально-научных областей с 
философией. Это обеспечивает высокий уро-
вень теоретизации и обоснованности выдви-
гаемых положений.

Любой подход к научному познанию сво-
дится к изучению объекта в определенном 
ракурсе, с проекцией результатов на ту или 
иную теоретическую область, которая, в 
свою очередь, выражается в выводах, сде-
ланных в специальных научных терминах. 
Он указывает, какой аспект объекта принима-
ется во внимание в данном случае. При этом 
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исследователь выделяет ту или иную сторо-
ну изучаемого предмета, что неизбежно при-
водит к абстрагированию от остальных его 
сторон. Поскольку каждый подход является 
продуктивным лишь в познании выделен-
ного к исследованию аспекта, то взятый сам 
по себе, в отрыве от других он, как правило, 
бывает недостаточен. Объективную картину 
изучения объекта может дать лишь комплекс-
ное использование нескольких подходов.

Ядро концепции состоит из закономернос-
тей и принципов функционирования и разви-
тия исследуемых педагогических процессов 
или явлений, выявленных с привлечением 
зафиксированных теоретико-методологичес-
ких оснований. Это позволяет оценить сов-
ременное состояние изучаемой проблемы, 
проследить перспективы ее становления и 
развития, технологически грамотно органи-
зовать работу с объектом исследования, что, 
в свою очередь, позволяет получить досто-
верные результаты и расширить представле-
ния об объекте в теоретическом и практичес-
ком плане.

Содержание данного раздела при его ярко 
выраженной теоретической направленности 
имеет непосредственную связь с педагогичес-
кой практикой использования предмета ис-
следования, так как:

– раскрывает его практическую сущ-
ность;

– определяет требования и правила эф-
фективного применения;

– обусловливает выбор методов и средств;
– характеризует результат.
Как известно, закономерности – это объ-

ективно существующие, повторяющиеся 
существенные связи явлений и процессов. 
Их выявление – процесс творческий и пото-
му не поддающийся детальному описанию. 
В его основе лежит научный анализ специ-
альной литературы, передового и массового 
опыта оперирования с объектом исследо-
вания. При этом изучение связей объекта с 
определяющими его факторами может вы-
вести исследователя на закономерности об-
условленности, с его характеристическими 
особенностями и свойствами – на атрибу-
тивные закономерности с эффективностью 
его функционирования – на закономерности 
эффективности, с результативностью – на 
закономерности результативности, и т. д.

Содержательно-смысловое выражение 
концепции представляет собой проекцию 

теоретических положений на практическую 
область деятельности педагога и является 
завершающим в раскрытии сути предлагае-
мых научных идей. Данный раздел, как пра-
вило, содержит иллюстративный материал 
(схемы, рисунки, таблицы и т. д.). В качестве 
содержательно-смыслового выражения кон-
цепции может выступать построенная сис-
тема функций, выделенные этапы деятель-
ности, структура педагогического процесса 
и т. д. Это позволяет представить авторскую 
позицию по применению теоретических зна-
ний об объекте, выявить сферу практическо-
го применения и раскрыть технологию его 
использования для аналогичных задач.

Педагогические условия эффективного 
функционирования и развития исследуемого 
явления характеризуют специальным обра-
зом подобранную систему мер, обеспечи-
вающую более продуктивное становление 
исследуемого научного явления. Данный 
раздел позволяет вскрыть потенциальные 
возможности совершенствования взаимо-
действия с исследуемым объектом.

Педагогические условия, как правило, 
выявляются исходя из анализа и оценки влия-
ния аспектов, компонентов, свойств объекта 
на эффективность его функционирования и 
развития. В определенном смысле они пред-
ставляют собой закономерности эффектив-
ности, поскольку вскрывают ее объективные 
связи с различными сторонами изучаемого 
объекта. Выявление педагогических усло-
вий – процесс творческий и потому сугубо 
индивидуальный.

Тем не менее можно выделить опреде-
ленную последовательность в этой деятель-
ности:

– выявление основных компонентов, при-
частных к достижению цели, их анализ и 
определение степени причастности к цели;

– выбор мероприятий, усиливающих эф-
фективность каждого компонента;

– упорядочение полученных условий (ис-
ключение лишних, объединение несколь ких 
в одно и т. д.);

– экспериментальная проверка каждого 
условия и всего комплекса, неудовлетвори-
тельные результаты которой требуют про-
должения поиска.

Поскольку отдельные, случайно выбран-
ные условия обычно не могут существенно 
повлиять на эффективность того или иного 
педагогического явления, необходим гибкий, 
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динамично развивающийся комплекс усло-
вий, учитывающий развертывание основных 
педагогических процессов.

Границы применимости концепции рас-
крывают ее возможности и пределы эффек-
тивного использования. Они могут быть 
представлены объектами, на которые рас-
пространяется действие выдвинутых поло-
жений, областями педагогической действи-
тельности, спецификой субъектов педагоги-
ческого процесса, условиями эффективного 
функционирования и развития исследуемо-
го явления и т. д.

Подводя итог вышеизложенному, отметим, 
что представление педагогической концепции 
в соответствии с предложенной структурой, 
во-первых, обеспечивает комплексность ав-
торских выводов; во-вторых, придает ей вид 
целостной теории; в третьих, привносит не-
обходимые качества логической стройности, 
последовательности, наглядности, завершен-

ности; в четвертых, четко определяет сферу 
ее эффективного применения. Недостаточное 
внимание к любому из выделенных компо-
нентов снижает качество педагогической кон-
цепции и затрудняет ее дальнейшее развитие 
и использование.
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В статье рассматривается сущность и значение понятийного аппарата в проведении пе-
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Современное научное исследование всег-
да проводится исходя из специфического 

понятийного аппарата, который призван 
пре дельно точно отражать онтологическую 


