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Аннотация. В статье осуществляется научное обоснование категориальной системы 

социального воспитания на основе разработанной автором структурно-функциональной 

модели. Научное обоснование предполагало обозначения места и функции модельного 

представления в структуре научного обоснования. При проведении исследования, вслед за 

В. В. Краевским, методология педагогики понималась как «система знаний об основаниях и 

структуре педагогической теории, о принципах подхода и способах добывания знаний, 

отражающих педагогическую действительность». В качестве основных методов 

использовалось моделирование, теоретический анализ и категориальный синтез. 

Моделирование применялось для разработки структурно-функциональной модели научного 

обоснования категориальной системы социального воспитания. Исходным пунктом модели 

является педагогическая действительность, практическая деятельность социального 

воспитания в широком смысле как особая сфера общественной деятельности, как часть 

социальной действительности. Они нашли описание посредством выделения компонентов для 

теоретического анализа: области познавательного описания, нормативной сферы и практики 

социального воспитания. Категориальный синтез осуществлялся с применением 

педагогических категорий социального воспитания. Для дальнейшего научного обоснования 

категориальной системы социального воспитания выделено перспективное направление 

поиска механизмов перехода от теории к практике, от исследования к конструированию, от 

суждений к нормам. 
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структурно-функциональная модель, область познавательного описания, нормативная сфера, 

практика социального воспитания. 
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Abstract. The article provides a scientific substantiation of the categorical system of social 

upbringing based on the structural and functional model developed by the author. The scientific 

substantiation assumed the designation of the place and function of the model representation in the 

structure of the scientific substantiation. When conducting research, the author, following 

V. V. Kraevsky, understood the methodology of pedagogy as “a system of knowledge about the 

foundations and structure of pedagogical theory, about the principles of approach and methods of 

obtaining knowledge that reflect pedagogical reality”. Modeling, theoretical analysis and categorical 

synthesis were used as the main methods. Modeling was used to develop a structural and functional 

model of the scientific substantiation of the categorical system of social upbringing. The starting point 

of the model is pedagogical reality, the practical activity of social education in the broad sense as a 

special sphere of social activity, as part of social reality. They found a description by highlighting the 

components for theoretical analysis: the field of cognitive description, the normative sphere and the 

practice of social upbringing. Categorical synthesis was carried out using the pedagogical categories 

of social upbringing. For further scientific substantiation of the categorical system of social education, 

a promising direction for the search for mechanisms for the transition from theory to practice, from 

research to design, from judgments to norms is highlighted. 

Key words: social upbringing, categorical system of social upbringing, scientific 

substantiation, pedagogical category, pedagogical concept, structural-functional model, field of 

cognitive description, normative sphere, practice of social upbringing. 

 

Introduction (Введение) 

Осуществляя исследование разработанной категориальной системы 

социального воспитания [Аксютина, 2022] в качестве предмета обозначено 

научное обоснование концептуальных основ категориальной системы 

социального воспитания как способа формирования его категориально-

терминологического аппарата. Процесс вычленения предмета исследования 

рассматриваем как процесс единства категорий внутри категориальной системы. 

Вычленение предмета в данном исследовании актуализировано потребностями 

практики в такой научно обоснованной категориальной системе, которая будет 

способствовать дальнейшему развитию педагогики социального воспитания 

посредством формирования ее категориально-терминологического аппарата. 

Еще В. В. Краевский обращал внимание на специфику научного 

обоснования, которую невозможно описывать средствами самой системы, 

требуется выход за ее пределы [Краевский, 1976]. Опора на саму разработанную 

систему будет способствовать либо ее описанию, либо обобщению, что не 

отвечает задачной композиции исследования категориальной системы 

социального воспитания. 

Обращение к научному обоснованию достаточно существенно и может 

стать продуктивным для понимания категориальной системы социального 

воспитания, если опираться на ряд положений. Первое из них находим в работе 

С. П. Рощина. Он видит истоки научного обоснования в обращении к 

историческим началам [Рощин, 2010]. Второе выделено Н. И. Алиевым, 

считавшим важным учитывать специфику в осмыслении «формы научного 

обоснования» [Алиев, 2003, с. 20]. В решении научного обоснования 

необходимо использовать принцип субординации, апеллировать эмпирическим 

опытом, опираться на научные законы и «истину как высшую ценность» [Алиев, 

2003, с. 25]. Вместе с тем, О. Р. Нерадовская и З. А. Скрипко предостерегают от 

совершения методологических ошибок, приводящих «к невозможности 



завершения исследования» [Нерадовская и др., 2022, с. 207]. Ведь еще 

В. В. Краевский предупреждал: «Отсутствие ясных представлений о сущности 

исследовательской работы и целеполагании в педагогике может привести к 

искажённой, «перевёрнутой» логике» [Краевский, 2010, с. 140]. Третье 

положение сформулировано В. И. Загвязинским. По его мнению, научное 

обоснование «не приемлет монодисциплинарности, а предполагает опору на 

интегративную целостную концепцию ..., на установление междисциплинарных 

связей» [Загвязинский, 2019, с. 15]. 

Основной гносеологической характеристикой категориальной системы 

социального воспитания должно выступать движение от абстрактного к 

конкретному, где под абстрактным (общим) рассматриваются педагогические 

категории социального воспитания, а под конкретным – педагогические понятия. 

Первоначально покажем это на основе обозначения места и функции модельного 

представления в структуре научного обоснования категориальной системы 

социального воспитания. 

Цель статьи – определить место категориальной системы социального 

воспитания в научном основании категориально-терминологического аппарата. 

Для достижения цели будем решать задачи построения структурно-

функциональной модели научного обоснования категориальной системы 

социального воспитания, что позволит «вписать» модельные представления в 

полный цикл научного познания категорий социального воспитания; целостная 

репрезентация системы научного обоснования будет рассматриваться в качестве 

способа реализации связи науки и практики в сфере теории и практики 

социального воспитания, что нацеливает на всестороннее изучение категорий 

социального воспитания, на познание тех сторон педагогических категорий 

социального воспитания, которые имеют наиболее существенное значение для 

педагогической деятельности. Задачи исследования предполагают лишь общее 

представление всего цикла реального воплощения теоретических концептов 

категоризации в практике социального воспитания. 

Отметим, в ходе осуществления различных исследований ученые 

обращаются к построению структурно-функциональных моделей. Такие модели 

обнаруживаются и в педагогических исследованиях. Так, С. А. Томчук 

разработала модель формирования профессионально-педагогической 

компетентности [Томчук, 2022], а М. С. Шевченко апробировала структурно-

функциональную модель развития языковой личности [Шевченко, 2023]. Эти 

модели разрабатывались применительно к образовательному процессу. 

И. В. Григоричева и Ю. А. Мельникова осуществили построение модели 

волонтерской деятельности [Григоричева и др., 2022]. Модели такого рода 

реализуются в воспитательном процессе. Ю. В. Гончаренко, А. В. Белошицкий 

обратились к профилактической структурно-функциональной модели 

[Гончаренко и др., 2022]. Данная модель отражает профессиональную 

деятельность. 

Авторы зарубежных исследований также прибегают к построению 

структурно-функциональных моделей при исследовании самых разнообразных 

аспектов. Например, когнитивных функций [Snarey et al., 2003], при построении 



модели сообщества практики для наставничества [Smith et al., 2013]. Группой 

зарубежных ученых разработана модель представления знаний FCBS (функция-

ячейка-поведение-структура) [Gu et al., 2012], применение которой 

ориентировано на интеграцию информации и ее моделирование. 

Указанные разработки позволяют говорить о применимости структурно-

функциональных моделей к педагогическим исследованиям, что позволяет 

применять структурно-функциональную модель и в формировании 

категориальной системы социального воспитания. 

В данной работе мы исходим из понимания методологии педагогики как 

системы «знаний об основаниях и структуре педагогической теории, о 

принципах подхода и способах добывания знаний, отражающих педагогическую 

действительность» [Краевский, 2003, с. 28]. Нам же в данном русле необходимо 

раскрывать знания об основаниях и структуре педагогической теории 

категориальной системы социального воспитания, а также научных основаниях 

его категориально-терминологического аппарата. 

 

Materials and methods (Материалы и методы) 

В качестве методов используются теоретические методы, а именно 

моделирование, теоретический анализ и категориальный синтез. 

 

Discussion (Дискуссия) 

Сформированное теоретическое знание о педагогических категориях 

социального воспитания выступает научно-теоретическим знанием 

(абстрактным по форме своего существования), ставшим теоретической основой 

как для практической деятельности, так и для научных исследований 

социального воспитания, его конкретизированных практик, впоследствии 

обретающих материализованное воплощение.  

Представим цикл научного обоснования в форме структурно-

функциональной модели на качественном уровне (рис. 1). 

Обозначим важную для нас позицию: задачи данной работы сводятся к 

интерпретации представленной структурно-функциональной модели научного 

обоснования категориальной системы социального воспитания. 

Интерпретация предполагает выявление, описание и обоснование условий, 

структурных элементов и процедур научного обоснования категориальной 

системы социального воспитания.  

Рассмотрим в общих чертах весь механизм научного обоснования в целом. 

Исходным пунктом всего цикла является педагогическая 

действительность, практическая деятельность социального воспитания в 

широком смысле как особая сфера общественной деятельности, как часть 

социальной действительности. 

 



Условные обозначения: 

                  – цикл научного познания; 

                  – связи. 

 

Рисунок 1 – Авторская структурно-функциональная модель научного 

обоснования категориальной системы социального воспитания 

 

Такая локализация исходного пункта определяется тем, что именно 



практика является центральной категорией всей системы социального 

воспитания, так как оно (социальное воспитание) воплощается только 

посредством ее (практики). В педагогике практика всегда занимала и будет 

занимать позицию выше теоретического познания. 

Первой ступенью будет описание практики социального воспитания как 

эмпирической области в разнообразных понятиях, так как без такового описания 

невозможно движение в познание. Область социального воспитания имеет 

множество понятий, включенных в нее: социально-педагогическое 

взаимодействие; социально-педагогическая поддержка; социально-

педагогическое сопровождение; социальная интеграция; социализация; 

социальная адаптация и др. 

Поскольку ставилась цель не разработки категориальной системы 

социального воспитания, а лишь определения ее места в научном основании, т. 

е. ее модельной функции, ограничимся перечнем категорий, т.к. перечисленные 

педагогические категории широко используются в педагогической практике 

социального воспитания и были подробно раскрыты в наших публикациях, 

например, [Аксютина, 2014; Аксютина, 2020]. 

Для большей наглядности рассуждений воспользуемся нашими 

предшествующими разработками категорий. 

Первый вариант отражает категории социального воспитания в контексте 

процесса и системы на уровне общего (список 1 а), разработка которого была 

начата в работе, посвященной методологическим компонентам социального 

воспитания [Аксютина, 2020], на уровне частного (список 1б) сопоставляется со 

вторым списком (список 2), где содержание категорий соответствует 

дополняющим явлениям социального воспитания, характеризующим 

рискологию социального воспитания. 

Список 1а 

Содержание и взаимосвязь системообразующих категорий в педагогике 

социального воспитания 

1. Сущность социального воспитания заключается в диалектической 

взаимосвязи и противоречивости между индивидуальным (субъектным) и 

социальным в человеке. 

2. Структура социального воспитания образована из двух сред: 

институализированной и неинституализированной. 

3. Состав социального воспитания включает информационно-

энергетические ресурсы и пространственно-временные компоненты. 

4. Социальное воспитание имеет связи с такими отраслями знания как 

антропология, медицина, валеология, психология; совокупной системой знаний 

о социальной природе общества и человека (социальная философия, социология, 

социальное право, социальное управление) и системой знаний о воспитании 

(педагогика, социальная педагогика). 

5. Категории цели, объектно-предметные категории и категории, 

описывающие содержание социального воспитания, образуют каркас системы 

социального воспитания и называются системообразующие категории. 

6. Социальность – категория, обозначающая обобщенный результат 



деятельности социума по воссозданию человека, адаптированного к 

существующим условиям жизни на основе трансляции ценностей и заданных 

государством и обществом целей социального воспитания, социальных норм, 

национально-культурных ценностей и идеалов, что находит выражение в 

приспособлении и обособлении человека в обществе. 

Список № 1б 

Процессные категории в педагогике социального воспитания 

1. Категориальная система социального воспитания включает 

дополнительные категории, связанные с взаимодействием в социальном 

воспитании, что выражено категориальным рядом: 

взаимодействие – субъект взаимодействия – специфика взаимодействия. 

2. Категориальная система социального воспитания включает 

дополнительные категории, связанные с типологизацией в социальном 

воспитании, что выражено в категориальных рядах: 

тип – типическое – типологизация – типология; 

индивид – индивидуальность – индивидуализация. 

Список № 2 

Содержание и взаимосвязь дополняющих категорий, характеризующих 

рискологию социального воспитания 

псевдосоциальное воспитание, асоциальное воспитание, просоциальное 

воспитание, диссоциальное воспитание; 

безопасность, опасность, виктимность, жертва социализации, 

неопределенность, объективные угрозы, субъективные угрозы, рискология 

социального воспитания, профилактика рискогенности, ресурсы преодоления 

рисков социального воспитания, рискогенность субъекта, рискогенность, 

способность противостоять рискам, участники рискогенной ситуации, факторы 

риска; и другими, которые уточняются в процессе развития научного 

педагогического знания. 

Сопоставление этих вариантов свидетельствует о следующем. Главным 

условием отражения категориальной системы социального воспитания на 

практике является выделение единства освоения и использования 

педагогических категорий и педагогических понятий, где в качестве идеальной 

модели выступает восхождение от общего понимания педагогических категорий 

к конкретизированному, на основе понимания педагогических понятий, от 

перманентно состоящих в категориальной системе социального воспитания до 

включенных впервые. 

Способы отражения педагогической действительности на уровне общего и 

на уровне конкретизированного, представленные в приведенных списках, 

несовместимы, ведут к эклектичности при попытках их простого совмещения, не 

дающего новой, более полной, системы. 

Подчеркнем, что разработанный подход не означает исключение других 

категорий из категориальной системы, например, заимствованных из 

социологии, что закономерно в силу синтетического подхода формирования 

социальной педагогики как вида педагогической практики. Разумеется, что 

осуществляется разведение категорий по способу их получения и разделения их 



на два уровня (категории первого порядка и категории второго порядка). 

Благодаря разведению категорий на системообразующие и процессные 

происходит фиксация эмпирического знания и становится возможным 

категориальный синтез. Возьмем для примера системообразующую категорию – 

сущность социального воспитания и процессную – типологизация. Сущность 

социального воспитания сводится к диалектической взаимосвязи и 

противоречивости между индивидуальным (субъектным) и социальным в 

человеке, в то время как типологизация предполагает учет типического в 

человеке при осуществлении социального воспитания. В категориях 

фиксируется воспитательное отношение – выражающее сущность социального 

воспитания в деятельности по формированию человека субъектно-социального 

на основе учета его типических свойств и качеств, что демонстрирует 

эмпирическую зависимость между рассматриваемыми категориями. 

Категориальный синтез дает возможность для перехода к активным действиям в 

реализации практик социального воспитания. 

Практики социального воспитания обладают свойствами 

множественности. В представленной модели в качестве таковых указаны 

практики научно-педагогических исследований, практики целеполагания в 

социальном воспитании, практики проектирования локальных воспитательных 

систем. Кроме того, такими практиками могут быть различные уровни 

прогнозирования, моделирования, практики реализации социально-

воспитательных проектов и т. д. 

Важным аспектом рассматриваемого цикла в модели является 

восхождение от педагогических категорий до педагогических понятий. Такого 

рода восхождение выступает потребностью практиков в понимании явлений 

социального воспитания. Когда явление получает общее описание, возникает 

потребность более высокого уровня – проникновение в сущностные 

характеристики, что, видимо и объясняет склонность исследователей описывать 

основные понятия исследования, где уровень общего понимания (категорий) 

находит разворачивание в их конкретизации, тем самым осуществляется 

доведение категории до понятия. 

 

Results (Результаты) 

Обращаясь к схематически представленной модели, констатируем, что 

описали часть цикла научного обоснования, отраженную в области 

познавательного описания, практик социального воспитания и восхождения от 

педагогических категорий до педагогических понятий. 

Часть схемы – нормативная сфера предполагает, что для использования 

педагогических категорий и педагогических понятий в практике социального 

воспитания требуется разработка модели освоения педагогических категорий и 

педагогических понятий, а также проект их использования в практике 

социального воспитания. Такого рода моделирование и проектирование имеется 

в образовательной практике учреждений высшего образования при подготовке 

прежде всего социальных педагогов, социальных работников, специалистов по 

работе с молодежью, деятельность которых предполагает включенность в 



практики социального воспитания. Это, в свою очередь, предполагает освоение 

соответствующих тем в различных профессионально ориентированных 

дисциплинах, оперирование педагогическими категориями и педагогическими 

понятиями на учебных занятиях, а впоследствии приводит к устойчивому 

употреблению категориально-понятийного аппарата в повседневной 

профессиональной деятельности. Аналогичный опыт имеется и в системе 

среднего профессионального образования. 

Категориальная структура «общее – конкретизированное» отражает место 

теоретического и экспериментального исследования социального воспитания, 

где основа отражения процессных и системных педагогических категорий 

прослеживается в модели их использования, представляемая как идеальный 

образ точного применения их в повседневной практике социального воспитания. 

 

Conclusion (Заключение) 

Нами обоснован лишь единичный аспект целостной категориальной 

системы социального воспитания – авторская структурно-функциональная 

модель научного обоснования категориальной системы социального воспитания. 

На пути поиска дальнейшего научного обоснования категориальной системы 

социального воспитания важным становится дальнейший поиск механизмов 

перехода от теории к практике, от исследования к конструированию, от 

суждений к нормам. Необходимо выявление перехода от познавательного 

описания к нормативной сфере в структуре научного обоснования 

категориальной системы социального воспитания. Указанные аспекты могут 

существенно обогатить педагогику социального воспитания теоретическим 

знанием о его категориях, терминах и понятиях, что позволит более точно 

выражать мысль в педагогической практике. 
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