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КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ КАТЕГОРИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ

Статья посвящена обоснованию концепции построения категориальной системы социального 
воспитания. В ходе разработки концепции представлены: общие положения концепции постро-
ения категориальной системы социального воспитания; понятийно-категориальный аппарат 
концепции; теоретико-методологические основания концепции; ядро концепции; содержательно- 
смысловое наполнение концепции (содержательно концепция включает в себя: концепты  
построения категориальной системы социального воспитания, двухуровневую классификацию 
научных категорий социального воспитания: технологию категориального системинга);  
педагогические условия эффективного функционирования и развития категориальной системы 
социального воспитания; верификация концепции.
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A CONCEPT OF BUILDING A CATEGORICAL SYSTEM  
OF SOCIAL UPBRINGING

The study develops a concept of building a categorical system of social upbringing. The article  
describes the following: general provisions of the concept; conceptual and categorical frameworks; 
theoretical and methodological foundations; the concept core; content and semantics of the concept; 
necessary pedagogical conditions for effective functioning and development of a categorical system  
of social upbringing; and verification of the concept. The content and semantics include the following: 
concepts of building a categorical system of social upbringing; a two-level classification of scientific 
categories of social upbringing—a categorical system technique.
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Концепция построения категориальной 
системы социального воспитания является 
научной проблемой, требующей решения, 
что актуализируется следующим:

• в педагогической науке до настоящего 
времени не осуществлялись специаль-
ные исследования, посвященные про-
блеме систематики терминологии со-
циального воспитания;

• анализ категорий, включенных в тео-
рию социального воспитания, позволит 
выявить социально-воспитательные 
явления, закрепленные за ним, и соз-
даст ориентиры для дальнейшего фор-
мирования понятийного аппарата со-
циального воспитания;

• вне поля зрения исследователей оста-
ется категориальный подход как науч-
ный фундамент его, опыт применения 
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которого, в сочетании с целостным  
и системным подходами, позволит обо-
снованно выявить категории социаль-
ного воспитания и сформировать  
целостную категориальную систему 
социального воспитания;

• построение категориальной системы 
социального воспитания будет способ-
ствовать упорядочению современ- 
ной теории социального воспитания  
и обогащению педагогической науки  
на основе классифицирования катего-
рий социального воспитания.

Цель статьи заключается в обосновании 
концепции построения категориальной  
системы социального воспитания.

Методологические основы формирования 
педагогических концепций в России разра-
батывались многими методологами педаго-
гики. Вместе с тем трактовки определения 
понятия “концепция” и “педагогическая кон-
цепция” достаточно неоднозначны. В слова-
ре В. Даля концепция раскрывается как «по-
нятие, образ понятия, способ понимания,  
соображения и выводы» [10, с. 95]. В Совет-
ском энциклопедическом словаре концепция  
(от лат. conceptio — понимание, система) 
трактуется «как определенный способ трак-
товки какого-либо предмета, явления, про-
цесса, основную точку зрения на предмет, 
руководящую идею для их систематическо-
го освещения» [26, с. 309]. В социальном 
менеджменте «концепция — комплекс клю-
чевых положений, достаточно полно и все-
сторонне раскрывающих сущность, содер-
жание и особенности исследуемого явления, 
его существования в действительности или 
практической деятельности человека» [27, 
с. 366]. В философском словаре под концеп-
цией понимается «система взглядов, выра-
жающая определенный способ видения  
(“точку зрения”), понимания, трактовки ка-
ких-либо предметов, явлений, процессов  
и презентирующая ведущую идею или (и) 
конструктивный принцип, реализующие 
определенный замысел в той или иной тео-
ретической знаниевой практике» [29, с. 300]. 

В другом философском словаре: «Концепция — 
базовый способ оформления, организации  
и развертывания дисциплинарного знания, 
объединяющий в этом отношении науку, 
теологию и философию [30, с. 284].

Б. С. Гершунский считает: «Концепция 
исходит из установок на фиксацию предель-
ных для какой-либо области (“фрагмента” 
действительности) значений и реализацию 
максимально широкого “мировидения”  
на основе “отнесения” к ценностному осно-
ванию познания» [6, с. 372]. В трактовке 
В. И. Загвязинского концепция «онтологи-
зирует» и «маскирует» внутри исходной  
(базисной) теоретической структуры компо-
ненты личностного знания, нерационализи-
руемые, но необходимые внутри нее пред-
ставления, «стыкуя» между собой различные 
по языковому оформлению и генезису (про-
исхождению) компоненты, вводя с этой целью 
ряд дисциплинарных метафор [11, с. 58]. 
В. В. Давыдов в разработанной им концепции 
обосновал необходимость построения учеб-
ной деятельности, направленной на усвоение 
обучающимися научных понятий [9]. И впол-
не справедливы слова В. В. Краевского, счи-
тавшего, что: «Каждая из них (концепций — 
прим. автора) связана с определенной 
трактовкой места и функций человека в мире 
и в обществе» [16, с. 76]. В структуру  
педагогической концепции В. Д. Нечаев  
и А. А. Вербицкий заложили: замысел, цели 
и задачи, источники, теоретико-методологическую 
основу, принципы [18]. Д. И. Фельдштейн 
полагал, что при разработке научного обе-
спечения необходимо включать в него «ме-
тодологию, концепцию и инновационную 
модель, которые отражают требования к ка-
честву воспитательных стратегий, систем  
и технологий» [28, с. 10], данная позиция 
была высказана в отношении государствен-
ной политики в сфере воспитания детей.

Ключевым для исследования является 
высказывание А. М. Новикова: «Хорошая 
добротная докторская диссертация должна 
содержать целостную теорию, концепцию, 
охватывающую соответствующую теме  
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предметную область: общеотраслевую, дис-
циплинарную, общепроблемную или част-
нопроблемную» [19, с. 63]. В педагогической 
науке концепция отражает фундаментальную 
теоретическую схему исследования, что мож-
но обнаружить в позициях Ю. К. Бабанского [4]; 
Б. С. Гершунского и Н. Д. Никандрова [7]; 
С. И. Гёссена [8]; Г. Н. Серикова [23]; 
М. Н. Скаткина [24]; Э. Г. Скибицкого  
и А. Г. Шабанова [25]; В. А. Штоффа [31], 
проекция каковой осуществляется на пред-
метное поле исследований, его структурно- 
организационную сторону.

Мы разделяем мнение Е. В. Яковлева, ко-
торый пишет: «Педагогическая концепция 
представляет собой сложную, целенаправ-
ленную, динамическую систему теоретико- 
методологических и/или методико-техноло-
гических знаний об объекте исследования, 
базирующуюся на тех или иных методоло-
гических основаниях» [32, с. 91].

Исследователи, обращаясь к формирова-
нию педагогических концепций, раскрывают 
в них самые разнообразные проблемы, сто-
ящие перед педагогическим сообществом. 
В концепциях, посвященных обучению, об-
наружены аспекты, связанные с формирова-
нием знаний. Э. К. Аметова обосновывает 
концептуальные положения использования 
активных методов в обучении филологов для 
формирования компетенций, считает их эф-
фективными [3]. И. Пэн в концептцуализации 
музыкального образования выделяет множе-
ство элементов: опору на фольклор, истори-
ческие аспекты, методику преподавания  
и др. [20]. В работе Т. М. Сафроновой пред-
ставлен удачный пример дидактической  
концепции. В ней большое внимание уделя-
ется методологическим компонентам [22]. 
В. В. Иохвидов, М. Н. Арутюнян и Н. А. Коз-
лова при анализе системы начального обра-
зования Австрии посчитали важным приве-
сти определения понятий, характерных для 
описания данной системы [13].

В воспитательных концепциях можно уви-
деть широту педагогической проблематики. 
А. М. Лесовиченко пытается в опере-балете 

«Дитя и волшебство» выявить связь с педа-
гогическими концепциями XX века, что,  
по нашему мнению, выглядит неубедитель-
но [17]. Ю. В. Саламатина при рассмотрении 
проблемы эмпатийной культуры педагогов 
проводит тщательный анализ понятия педа-
гогическая концепция [21]. С. Яо и И. А. Ре-
моров проводят анализ педагогической кон-
цепции Феофана Затворника, выделяя 
основные категории в его учении: духовное, 
душевное, телесное [34]. О. В. Захарова, 
Е. В. Додылина, К. В. Шилов, В. К. Григо-
рова анализируют возможности концепции 
гражданского и патриотического воспитания 
обучающихся, выделяя в ней общепедагоги-
ческие характеристики [12].

В исследованиях зарубежных авторов пе-
дагогическим концепциям уделяется значи-
тельное внимание. Ц. Т. Мачадо и А. А. Кар-
валхо разработали концепцию развития 
критического мышления, где основным сред-
ством выступают концептуальные карты.  
Их применение способствует формированию 
понятийного аппарата у студентов [40]. 
М. Нинд разработал концепцию педагогиче-
ских содержательных знаний. В исследовании 
доказаны место и роль понятий в отборе 
методов обучения с помощью диалогических 
средств [44]. В концепции общего достояния 
и общности М. Т. Корсгаард раскрыты осо-
бенности школьного обучения как объеди-
няющей деятельности, где происходит при-
своение понятий обучающимися [38]. 
Е. Н. Мазибе, Е. Гаигхер и Ц. Цоетзее обо-
сновали концептуальный характер знаний  
в педагогическом образовании. На примере из-
учения электростатики ими сделан вывод — 
знания укрепляются на уровне понятий, ко-
торые необходимо формировать [42]. 
Обсуждение концепции знаний в педагоги-
ческом образовании продолжили Е. Бакман 
и Д. М. Баркер на примере учителей физи-
ческой культуры. Ими двигательные навыки 
формируются через призму фронетического 
подхода и на основе правильности выполне-
ния техник, что невозможно без понимания 
понятий, обозначающих их (заимствованных, 
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метафоричных) [35]. К. Лагер проводит ана-
лиз качества образования в Швеции, считая 
эту работу частью деятельности учителя, где 
ключевое значение придает пониманию по-
нятийного аппарата [39].

В книге Ч. Морлеы, Пх. Аблетт, Ц. Нобле, 
С. Ковден приводится критический анализ 
социально-педагогических концепций, где 
даны понятия, характеризующие ту или иную 
теоретическую концепцию [43]. В концепции 
порога В. Л. Смит, Р. М. Кровли, С. Б. Демо-
ин и Й. Кушинг-Леубнер вводят новое для 
педагогики понятие порога, под которым 
понимается трудное знание [45]. Л. Даниела 
считает, что педагогические компетенции 
возможно формировать через аналитические, 
где возможно применение анализа понятий 
[36]. Испанский социальный педагог Х. Укар 
анализирует понятия «социальное» и «педа-
гогика», резюмируя: их необходимо рассма-
тривать как взаимосвязанные [46]. Он же 
совместно с А. Й. Хидалго анализируют со-
временное состояние социальной педагоги-
ки и социальной работы и проводят анали-
тику основных понятий [37]. Х. Укар 
уделяет значительное внимание особенно-
стям развития педагогики в Испании, иссле-
дует социальную педагогику, социальное 
образование и социальную работу, дает опре-
деления данных понятий [47].

Э. Маринович-Хетка, М. Махчинска- 
Щепаняк концептуализировали идеи соци-
альной работы как области деятельности 
социальной педагогики. Ими дана современ-
ная «карта» социальной педагогики как кон-
цептуализации понятийного ее строя [41].

В педагогических концепциях зарубежных 
авторов большее внимание уделено обуче-
нию, а в отечественных исследованиях ши-
роко представлены как концепции обучения, 
так и воспитания.

Исследование носит теоретико-методоло-
гический характер, что находит отражение 
в используемых методах. Для разработки 
концепции, разработанной в ходе исследо-
вания, используется проектирование. Оно 
строилось на основе описанного Е. В. Яков-

левым и Н. О. Яковлевой алгоритма постро-
ения педагогической концепции [33], который 
был отправной точкой для построения кате-
гориальной системы социального воспита-
ния.

Результатом проведенного исследования 
стала разработанная концепция построения 
категориальной системы социального вос-
питания, которую последовательно опишем.

Общие положения концепции постро-
ения категориальной системы социально-
го воспитания 

Цель концепции построения категориаль-
ной системы социального воспитания  
заключается в поиске возможных путей  
систематизации и упорядочения знания  
о категориях социального воспитания как 
фундаменте для дальнейшего развития его 
понятийной системы.

Уровень частной методологии предпола-
гает использование комплекса категориаль-
ных методов. Они применялись в ходе клас-
сифицирования категорий, их выделения.

Уровень специальной методологии бази-
руется на представлениях о социальной  
природе воспитания, особенностях форми-
рования личности в обществе, влиянии  
на развитие социальной среды.

Уровень общей методологии предполага-
ет применение научных подходов. В отно-
шении систематизации категорий социаль-
ного воспитания будут применяться 
целостный, системный и категориальный 
методологические подходы, опора на которые 
позволяет выстроить целостную систему 
категорий социального воспитания.

Знания о категориальной системе соци-
ального воспитания включены в педагогику 
социального воспитания, которая является 
отраслью педагогики.

Разрабатываемая категориальная система 
социального воспитания будет применима  
к теории и практике социального воспитания 
и обеспечит терминологическое единство  
в толковании категорий и терминов в педаго-
гической литературе и социальной практике.
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Применимость разрабатываемой катего-
риальной системы социального воспитания 
возможна в границах педагогической  
действительности в различных областях  
социального воспитания (наука, практика,  
социально-педагогическая подготовка).

Понятийно-категориальный аппарат 
концепции построения категориальной 
системы социального воспитания 

В данном исследовании системообразу-
ющими категориями концепции построения 
категориальной системы социального вос-
питания являются: «категория», «термин», 
«понятие», «категориальная система соци-
ального воспитания».

Категория (от греч. kategoria — суждение, 
определение) — наиболее общее свойство 
явлений (объектов), понятие.

Термин (от лат. terminus — предел, грани-
ца) — точное обозначение явлений (объек-
тов), выраженных в слове (словосочетании).

Понятие (от слав. «повести за собой») — 
подразумевает обращение к операциям мыш-
ления, выраженным в мысли посредством 
выделения признаков универсума (как пра-
вило, понятие отражается путем его опреде-
ления) через суждение и закрепляется  
в термине.

Категориальная система социального 
воспитания понимается как специально раз-
работанная форма организации научного 
знания, позволяющая целостно представлять 
объекты социального воспитания посред-
ством заданных осмысленных отношений 
между категориями в совокупности их вза-
имодействия. Категориальная система нахо-
дит отражение в категориально-терминоло-
гическом аппарате, используемом в науке.

Теоретико-методологические основания 
концепции построения категориальной 
системы социального воспитания 

Исходными для исследования стали:
• учение о категориях, заложенное фун-

даментальными философскими трудами 

Аристотеля, Платона, И. Канта, Г. Ге-
геля и др.;

• методологические положения педаго-
гической науки о роли терминологи-
ческого аппарата, раскрытые В. И. Заг-
вязинским, А. Ф. Закировой, 
В. В. Краевским, B. C. Ледневым, 
В. М. Полонским и др.;

• историческая обусловленность гене-
зиса категориальной системы педаго-
гики, представленные в работах 
И. М. Кантора, Б. Б. Комаровского, 
А. Н. Рыжова и др.;

• концепты систематизации категорий 
педагогики, обоснованные в трудах 
B. C. Безруковой, И. В. Кичевой, 
Н. Л. Коршуновой, В. М. Полонского 
и др.

Ядро концепции построения категори-
альной системы социального воспитания 
содержит в себе основные принципы функ-
ционирования категориальной системы со-
циального воспитания, которыми выступают:

• системность, согласно данному прин-
ципу совокупность категорий соци-
ального воспитания образует его ка-
тегориальную систему;

• целостность в структуре категорий, 
отраженная характеристикой иерар-
хичности, что выражено наличием 
двух уровней категорий, образующих 
категории первого и второго порядка, 
тем самым образуя единство всех вза-
имодействующих категорий социаль-
ного воспитания;

• относительная устойчивость систе-
мы категорий, выражающаяся в спо-
собности сохранения ее текущего со-
стояния и долгосрочного равновесия, 
а в случае приспособления к новым 
социальным условиям категориальная 
система социального воспитания будет 
претерпевать изменения за счет обо-
гащения категориального аппарата;

• относительная открытость, имею-
щая проявления в возможности допол-
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нения разрабатываемой категориаль-
ной системы, в случае обогащения 
практики социального воспитания 
новыми социально-воспитательными 
явлениями, требующими понятийного 
оформления.

Анализ современного состояния теории 
социального воспитания позволяет утвер-
ждать, что создан теоретический фундамент 
для разработки категориальной системы, что 
в последствии приведет к разработке на его 
основе понятийно-терминологического  
аппарата социального воспитания.

Содержательно-смысловое наполнение 
концепции построения категориальной 
системы социального воспитания включа-
ет в себя:

• концепты построения категориальной 
системы социального воспитания;

• двухуровневую классификацию науч-
ных категорий социального воспита-
ния;

• технологию категориального систе-
минга.

Концепты построения категориальной 
системы социального воспитания описыва-
ются в данной статье, двухуровневая клас-
сификация научных категорий социального 
воспитания требует отдельного рассмотре-
ния, а технологию категориального систе-
минга представим кратко.

Технология категориального системинга 
представляет из себя мыслительную деятель-
ность, в ходе которой исследуемый объект 
организуется в категориальную систему. Ка-
тегориальный системинг может использо-
ваться при организации научных исследова-
ний категорий. Технология категориального 
системинга предполагает реализацию ряда 
этапов:

• всестороннее изучение состояния объ-
екта;

• выявление критериев, механизмов, 
уровней и других аспектов системати-
зации категорий объекта исследования;

• умозрительная деятельность по выяв-
лению и описанию категориальной 
системы;

• проверка верификации категорий, 
включенных в систему, их взаимосвя-
занности и взаимообусловленности.

Последовательное прохождение этапов 
позволяет достичь некоторого уровня систе-
матики категорий исследуемого объекта, что 
наглядно прослеживается на протяжении 
всего исследования.

Теоретические положения концепции по-
строения категориальной системы социаль-
ного воспитания могут использоваться:

• при разработке основных образова-
тельных программ высшего образова-
ния по психолого-педагогическому 
направлению подготовки, а именно 
при разработке учебных курсов, мето-
дических материалов, с целью форми-
рования профессиональных компетен-
ций студентов на уровне развития их 
предметно-языковых компетентностей;

• при осуществлении научных исследо-
ваний в области педагогики при опре-
делении категориально-терминологи-
ческого аппарата;

• при разработке словарно-энциклопе-
дической литературы по социальной 
педагогике и социальному воспита-
нию;

• категориальные методы применимы 
при работе с категориями, их анализе 
и конкретизации в научно-исследова-
тельской деятельности студентов  
и научно-педагогических работников, 
что уже нашло опытное подтверждение 
возможностей такой работы [1; 14; 15];

• графические модели социального вос-
питания могут быть использованы как 
в анализе сложных педагогических 
процессов, так и в их моделировании;

• алгоритм разработки модели системы 
социального воспитания готов к при-
менению для проектирования систем 
социального воспитания образователь-
ных учреждений.
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Педагогическими условиями эффектив-
ного функционирования и развития иссле-
дуемой категориальной системы социаль-
ного воспитания выступают:

• опора при формировании категориаль-
ной системы на современные дости-
жения в теории социального воспита-
ния и педагогике;

• учет механизмов формирования кате-
гориальной системы социального вос-
питания, которыми выступают катего-
риальные методы исследования, 
обеспечивается соответствием требо-
ваниям, предъявляемым к методам 
исследования: категориальные методы 
обладают стойкостью, т. к. отражают 
состояние исследуемых категорий; 
избирательностью, т. к. предназначе-
ны для изучения категорий; воспроиз-
водимостью, т. к. применялись к ис-
следованию категорий в различных 
науках (экономике, истории, филосо-
фии и др.) и тем самым неоднократно 
доказали свою состоятельность; целе-
сообразностью, т. к. возможно приме-
нение не одного метода, а нескольких 
из них, что позволяет исследовать ка-
тегории разносторонне и объективно; 
кроме этого опора осуществляется  
на практику функционирования соци-
ального воспитания;

• опора на научные подходы — целост-
ный, системный и категориальный — 
способствует целостному объедине-
нию категорий социального воспитания 
в систему и их научному обоснованию 
на основе применения категориальных 
методов исследования;

• разработка научно обоснованной двух- 
уровневой классификации научных 
категорий социального воспитания, 
способствующая построению иерархии 
категорий, отраженных в целостной 
категориальной системе социального 
воспитания;

• учет исторического генезиса категорий, 
входящих в категориальную систему 

социального воспитания, влияние 
исторических событий на их форми-
рование;

• системные отношения взаимосвязан-
ности и взаимообусловленности меж-
ду категориями социального воспита-
ния, которые придают системе 
категорий основные ее черты.

Верификация концепции построения 
категориальной системы социального вос-
питания предполагает несколько вариантов.

Вариант I. Верификация концепции по-
строения категориальной системы социаль-
ного воспитания может осуществляться по-
средством контент-анализа диссертационных 
исследований, посвященных социальному 
воспитания.

Вариант II. Аспекты верификации педа-
гогической концепции категориальной си-
стемы социального воспитания могут про-
веряться путем выявления социальных 
заказов личности, общества и государства 
нa социальное воспитание, тем самым под-
тверждая или опровергая необходимость 
наличия категориальной системы.

Вариант III. Верификация категориальной 
системы социального воспитания может про-
веряться путем пpогнозиpовaния развития 
социального воспитания. Прогнозирование 
может показать возможные сценарии даль-
нейшего функционирования социального 
воспитания, и, как следствие, прогнозировать 
развитие терминологического аппарата.

Вариант IV. Верификационная проверка 
категориальной системы социального вос-
питания может проходить посредством про-
ектирования, моделирования и прогнозиро-
вания систем, куда включены ее категории.

Под концепцией построения категори-
альной системы социального воспитания 
будем понимать систему научных взглядов 
на проблему упорядочивания категорий со-
циального воспитания, где ведущей идеей 
выступает всесторонний анализ теории  
социального воспитания для достижения 
систематизации и упорядочения знания  
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о категориях социального воспитания на 
основе целостного, системного и категори-
ального подходов.

Социальное воспитание понимается «как 
процесс деятельности социума по воспроиз-
водству человека, готового к жизни в усло-
виях глобального общества, с учетом соци-
ально-образовательных потребностей 
личности, общества и государства» [2, c. 151].

Представленная концепция направлена  
на разработку категориального аппарата но-
вой отрасли педагогики — педагогики соци-
ального воспитания. В концепции описаны 
основные положения, способствовавшие 
разработке системы категорий социального 
воспитания, что является фундаментом для 
дальнейшего развития теоретического знания 
о социальном воспитании. Заметим, что это 

одна из первых попыток систематизации 
категорий как общих понятий.

Проведенный обзор научных исследований 
педагогических концепций показывает, что 
они, как правило, посвящены обучению или 
воспитанию, а категориальные системы оста-
ются вне поля зрения исследователей  
и в отечественной, и в зарубежной педагогике.

Концепция построения категориальной 
системы социального воспитания может при-
меняться к другим отраслям педагогики, 
другим научным областям знания, т. к. явля-
ется опорой в формировании целостной по-
нятийной системы. Понятийная система 
любой науки выступает в качестве ее фун-
даментальной основы, что доказывает высо-
кую востребованность разработанной кон-
цепции.
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