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Введение. 

 

Педагогическая отрасль знаний является одной из самых древних и 

развивалась вместе с обществом. Потребность передавать опыт от поколения к 

поколению появилась, наряду с другими потребностями человека, на самом 

раннем этапе возникновения общества. Поэтому практика воспитания 

первоначально определялась как передача жизненного опыта человека от 

старшего поколения к младшему. Воспитание было таким же общественным 

явлением, как и любая деятельность человека: охота, собирательство, 

изготовление орудий труда. Человек рос как личность, усложнялся его 

социальный опыт, и вместе с ним, усложнялись процесс и цели воспитания. 

Социальный прогресс оказался возможным потому, что каждое вступающее в 

жизнь новое поколение людей овладевало производственным, социальным и 

духовным опытом предков и, обогащая его, уже в более развитом виде 

передавало потомкам. Чем сложнее становилось производство, чем больше 

накапливалось научных знаний, тем востребованнее было специально 

организованное образование – целенаправленная передача подрастающему 

поколению опыта человечества. 

Свое название педагогика получила от греческого слова «пайдагогос» 

(пайд — дитя, гогос — веду), которое означает детоводство или дитяведение. В 

Древней Греции эта функция осуществлялась непосредственно. Педагогами 

первоначально назывались рабы, сопровождавшие детей своего господина в 

школу. Позже педагоги — это уже вольнонаемные люди, которые занимались 

наставлением, воспитанием и обучением детей. Кстати, на Руси (XII в.) первые 

учителя получили название «мастера». Это были свободные люди (дьячки или 

мирские), которые у себя или на дому учащихся стали обучать детей чтению, 

письму, молитвам или, как сказано в одном «Житии», «книги писати и учити 

ученики грамотные хитрости». 
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Педагогическая наука в отличие от житейских знаний в области 

воспитания и обучения обобщает разрозненные факты, устанавливает 

причинные связи между явлениями. Она не столько описывает их, сколько 

объясняет, отвечает на вопросы, почему и какие происходят изменения в 

развитии человека под влиянием обучения и воспитания. Научные знания 

необходимы, чтобы предвидеть и управлять педагогическим процессом 

развития личности. В свое время великий русский педагог К.Д.Ушинский 

предостерегал от эмпиризма в педагогике, справедливо отмечая, что 

недостаточно основываться только на личном, хотя бы и удачном, опыте 

воспитания. 

В то же время житейский педагогический опыт, несмотря на изустную 

форму своего существования, не исчезал, а передавался из века в век, 

выдерживал испытания, менял ориентиры и ценности, но в целом сохранялся в 

виде педагогической культуры народа, его педагогической ментальности, и 

сегодня составляет основу научного педагогического знания. Именно поэтому 

К.Д.Ушинский, выступая против эмпиризма в обучении и воспитании, не отож-

дествлял его с народной педагогикой, а, напротив, утверждал, что, обращаясь к 

народности, воспитание всегда найдет ответ и содействие в живом и сильном 

чувстве человека, которое действует гораздо сильнее убеждения. Если оно не 

хочет быть «бессильным, оно должно быть народным». 

Для определения педагогики как науки важно установить границы ее 

предметной области или ответить на вопрос, что же она изучает. В свою 

очередь, ответ на этот вопрос предполагает осмысление ее объекта и предмета. 
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1.     Предмет, объект, задачи педагогики. 

Педагогика - это относительно самостоятельная дисциплина, имеющая 

свой объект и предмет изучения. 

Предмет педагогики — это образование как реальный целостный 

педагогический процесс, целенаправленно организуемый в специальных 

социальных институтах (семье, образовательных и культурно-воспитательных 

учреждениях). Педагогика в этом случае представляет собой науку, изучающую 

сущность, закономерности, тенденции и перспективы развития педагогического 

процесса (образования) как фактора и средства развития человека на протя-

жении всей его жизни. 

На этой основе педагогика разрабатывает теорию и технологию его 

организации, формы и методы совершенствования деятельности педагога 

(педагогическая деятельность) и различных видов деятельности учащихся, а 

также стратегий и способов их взаимодействия. 

Объект педагогики. А. С. Макаренко — ученый и практик, которого 

трудно обвинить в пропаганде «бездетной» педагогики, в 1922 г. 

сформулировал мысль о специфике объекта педагогической науки. Он писал, 

что многие считают объектом педагогического исследования ребенка, но это 

неверно. Объектом исследования научной педагогики является 

«педагогический факт (явление)». При этом ребенок, человек не исключаются 

из внимания исследователя. Напротив, являясь одной из наук о человеке, 

педагогика изучает целенаправленную деятельность по развитию и формирова-

нию его личности. 

Следовательно, в качестве своего объекта педагогика имеет не индивида, 

его психику (это объект психологии), а систему педагогических явлений, 

связанных с его развитием. Поэтому объектом педагогики выступают те 

явления действительности, которые обусловливают развитие человеческого 

индивида в процессе целенаправленной деятельности общества. Эти явления 
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получили название образования. Оно и есть та часть объективного мира, 

которую изучает педагогика. 

Задачи педагогики. Педагогическое науковедение выделяет несколько 

классов задач по разным основаниям. Рассмотрим классы постоянных и 

временных задач, решаемых педагогической наукой. 

Постоянные задачи: 

 Приоритетной постоянной задачей педагогической науки является задача 

ВСКРЫТИЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ в областях воспитания, образования, 

обучения, управления образовательными и воспитательными системами. 

Закономерности в педагогике трактуются как связи между преднамеренно 

созданными или объективно существующими условиями и достигнутыми 

результатами. В качестве результатов выступает обученность, 

воспитанность, развитость личности в конкретных ее параметрах. 

 В состав постоянных, т.е. непреходящих задач педагогической науки, 

входит далее и такая задача, как ИЗУЧЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ, 

ОПЫТА педагогической деятельности. Профессиональная образовательно-

воспитательная работа по своему существу всегда творческая. Непрерывное 

накопление рациональных средств эффективного влияния на учащихся — 

неотъемлемая черта труда любого педагога-практика. Многие учителя 

вошли в историю отечественного образования как создатели оригинальных 

педагогических технологий. Однако, любые образцы творчества учителей 

не могут найти своего места в системе педагогических ценностей без 

теоретического обоснования и научной интерпретации. Роль науки состоит 

в том, чтобы проникнуть в сущность находок, выявить то, что 

соответствует индивидуальности учителя-новатора, неповторимо, что 

поддается генерализации и может превратиться во всеобщее достояние. 

 К важнейшим постоянным задачам принято относить 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ на ближайшее и отдаленное 

будущее. Область педагогической прогностики охватывает все горизонты 
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образовательной инфраструктуры и самой науки. Без научных прогнозов 

невозможно управлять педагогической политикой, экономикой образо-

вания, совершенствованием собственно педагогической деятельности, 

системами управления и др. 

 Среди сравнительно новых задач педагогической науки, возникших в 

последние десятилетия, называют задачу ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В ПРАКТИКУ. Авторы научных разработок в области 

образования и воспитания уже на старте проектируют заданные параметры 

будущего продукта, категории пользователей, условия успешного 

применения, ожидаемые положительные последствия в труде 

пользователей, формы представления итогов работы на рынок 

интеллектуальных услуг, стоимость работы и обратную связь с 

пользователем для авторского надзора за качеством и последствиями 

внедрения своих разработок. 

Временные задачи. Гораздо богаче и разнообразнее задачи, которые 

условно отнесены к классу временных. Их число, масштабы, сложности, 

наукоемкость, непредсказуемость, острота, отражают необозримое богатство 

педагогической действительности. Возникновение их диктуется потребностями 

практики и самой науки. Многие из них не поддаются предвидению. Поэтому 

возникают потребности в научных подразделениях типа "быстрого 

реагирования". Примерами временных задач могут быть такие, как создание би-

блиотек электронных учебников, разработка стандартов педагогического 

профессионализма, выявление типичных стрессов в работе учителей, создание 

дидактических основ обучения хворающих школьников, разработка тестов 

уровней педагогического мастерства, выявление факторов выбора 

школьниками профессии, анализ природы типовых конфликтов в отношениях 

учитель-ученик. Даже такие микромасштабные задачи, как, например, анализ 

причин возникновения познавательной лености студентов, природа стимулов 

учебной активности будущих учителей и бесчисленное множество других. 
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2.     Функции и методы педагогики. 

Функции педагогики как науки обусловлены ее предметом. Это 

теоретическая и технологическая функции, которые она реализует в 

органичном единстве. 

Теоретическая функция педагогики реализуется на трех уровнях: 

описательном или объяснительном - изучение передового и новаторского 

педагогического опыта; 

диагностическом - выявление состояния педагогических явлений, 

успешности или эффективности деятельности педагога и учащихся, 

установление условий и причин, их обеспечивающих; 

прогностическом - экспериментальные исследования педагогической 

действительности и построение на их основе моделей преобразования этой 

действительности. 

Прогностический уровень теоретической функции связан с раскрытием 

сущности педагогических явлений, нахождением глубинных явлений в 

педагогическом процессе, научным обоснованием предполагаемых изменений. 

На этом уровне создаются теории обучения и воспитания, модели 

педагогических систем, опережающие образовательную практику. 

Технологическая функция педагогики предлагает также три уровня 

реализации: 

проективный – связанный с разработкой соответствующих методических 

материалов (учебных планов, программ, учебников и учебных пособий, 

педагогических рекомендаций), воплощающих в себе теоретические концепции 

и определяющих "нормативный или регулятивный" (В. В. Краевский) план 

педагогической деятельности, ее содержание и характер; Модель - образец 

(эталон, стандарт). 
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Преобразовательный – направленный на внедрение достижений 

педагогической науки в образовательную практику с целью ее 

совершенствования и реконструкции; 

рефлексивный и корректировочный – предполагающий оценку влияния 

результатов научных исследований на практику обучения и воспитания и 

последующую коррекцию во взаимодействии научной теории и практической 

деятельности. 

В настоящее время существует множество разнообразных научных методов 

педагогики. Основными из них являются: 

1) педагогическое наблюдение; 

2) исследовательская беседа; 

3) изучение школьной документации и продуктов деятельности учащихся; 

4) педагогический эксперимент; 

5) изучение и обобщение передового педагогического опыта. 

Педагогическое наблюдение, как основной источник накопления знаний, 

фактов и сведений, применяется в любой исследовательской деятельности. 

Особенно этот прием важен в педагогической деятельности, когда иначе 

описать процесс невозможно. 

Педагогический эксперимент – это научный метод исследования, который 

позволяет подтвердить или отвергнуть какие-либо теоретические выкладки 

опытным путем. Назначение целей педагогического эксперимента определяет 

следующие виды экспериментов: 

1) констатирующий; 

2) созидательно-преобразующий; 

3) контрольный; 

4) естественный. 

Отрасли педагогической науки: 

Общая педагогика – предполагает исследование критериев, способов и форм 

образования. В данном случае необходимо учитывать общие возрастные 
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признаки и условия получения образования в образовательном учреждении. 

Разделами общей педагогики являются теория воспитания, теория обучения и 

теория организации и управления в системе образования. 

Дошкольная педагогика – занимается вопросами изучения закономерности 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Педагогика общеобразовательной школы – занимается изучением содержания, 

форм, методов обучения и воспитания школьников. 

Специальная педагогика (дефектология) – особая наука, которая изучает 

развитие и закономерности обучения и воспитания детей, имеющих физические 

или психические отклонения в развитии. 

Педагогика профессионально-технического и среднего специального 

образования – занимается изучением и разработкой вопросов обучения и 

воспитания учащихся ПТУ и средних специальных заведений. 

Исправительно-трудовая педагогика – изучает проблему перевоспитания 

правонарушителей всех возрастов. 

Педагогика высшей школы – занимается вопросами обучения и воспитания 

студентов вузов. 

Педагогика, как самостоятельная научная дисциплина, не может развиваться, 

не взаимодействуя с другими науками. Так, например, при разработке 

педагогической теории важную методологическую роль занимает философия, 

которая определяет исходные данные при исследовании педагогических 

процессов. Психология влияет на решение конкретных вопросов обучения и 

воспитания, затрагивая вопросы разработки режимов труда и отдыха (особенно 

возрастная и педагогическая психология, изучающая закономерности 

психических процессов детей в зависимости от возраста, в условиях обучения и 

воспитания). Социология, которая изучает общество как сложный целостный 

механизм, дает педагогике большой практический материал для логической 

организации процесса обучения и воспитания. 
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3.     Общекультурное значение педагогики. 

Педагогические проблемы имеют большое жизненное и общекультурное 

значение. Современному человеку необходимо владеть информацией о стилях 

поведения, о формах обучения и воспитания, о разных типах образования как в 

своей стране, так и за рубежом, а также о приемах эффективного 

воспитательного воздействия, о способах взаимодействия, обусловливающих 

сотрудничество и взаимопонимание. В условиях выбора типа образования 

родителям важно иметь целостное представление о формах обучения и видах 

специализированных или общеобразовательных школ. В эпоху 

информационного общества современному поколению, стремящемуся к 

постоянному самосовершенствованию, необходимо овладеть основными 

способами передачи и обмена информацией, способами коммуникации. 

«Культуру можно назвать “памятью мира и общества”». А. Молье 

В наше время пришли к осознанию того, что образование и воспитание 

являются центральными звеньями в системе, обусловливающей стабилизацию 

общества и уровень его культурного развития. 

В мировой и отечественной практике парадигмы образования складывались 

и разрабатывались на протяжении веков. К ним относятся «знаниевая» и 

«культурологическая», «технократическая» и «гуманистическая», 

«социетарная» и «человеко-ориентированная», «педоцентристская» и 

«детоцентристская». Каждая парадигма формировалась в зависимости от 

доминирования определенного элемента в системе основных параметров 

образования как социокультурного феномена. В ряд элементов, определяющих 

парадигму образования, входят: представления о системе знаний и умений, 

необходимых человеку конкретной исторической эпохи; осознание типа 

культуры и способов развития человека в процессе освоения последней; 

принципы кодирования и передачи информации; осмысление ценности 

образования в обществе; осознание культурного развития человека; роль 

образования в социуме; представления об образе и месте педагога как носителя 
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знаний и культуры в образовательном процессе; образ и место ребенка в 

структурах воспитания, обучения и образования. 

В европейской культуре «знаниевая» парадигма имеет самую длительную 

историю. Она влияла на определение образовательных задач во взаимосвязи со 

становящимся практическим и теоретическим опытом человека. 

«Культурологическая» парадигма в большей степени ориентирует не на знания, 

а на освоение элементов культуры, обучения, поведения, общения. В связи с 

развитием культуры и общества спектр элементов постоянно расширяется, в 

него добавляются и овладение основами физической и эстетической культуры, 

экологии и экономики и др. 

Сущность «технократической» парадигмы проявляется в своеобразном 

мировоззрении, основными чертами которого являются приматы средств над 

целью, задач образования над смыслом, технологии цивилизации над 

общечеловеческими интересами, техники над ценностями. 

Альтернативной технократическому вызову, превращающему человека в 

объект манипуляций, стала гуманистическая традиция. Для нее человек 

является высшей ценностью, и не только в общественных и образовательных 

системах. «Гуманистическая» парадигма ориентирует на изменение образа 

мышления человека, руководствуясь принципом «все для человека», «все во 

имя человека». Она основывается на гуманистических моральных нормах, 

предполагающих сопереживание, соучастие и сотрудничество. 

«Педоцентристская» парадигма понимается как альтернатива «детоцентрист-

ской». 

«Педоцентристская» парадигма рассматривает воспитание и обучение как 

главные факторы развития ребенка, где основная роль отводится педагогу. В 

рамках данной парадигмы методика, новаторство и творчество педагога 

являются определяющими при анализе процессов обучения и воспитания. При 

этом личностные качества, интеллектуальные способности и интересы ребенка 

учитываются недостаточно. «Детоцентристская» парадигма ориентирует на 
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создание благоприятных условий для развития всех детей, учет и развитие 

индивидуально-личностных особенностей, способностей и интересов. 

В качестве эталона «социетарной» парадигмы выступают принципы 

государственного управления обществом. Последние определяют характер и 

цели воспитания и образования. 

В рамках «человеко-ориентированной» (антропологической) парадигмы 

человек является непреходящей ценностью. Поэтому в процессе воспитания и 

образования учитываются интересы и индивидуальные особенности как 

ребенка и родителей ученика, так и педагога. 

Заключение 

Педагогика – это наука о педагогическом процессе, обеспечивающем 

развитие человека в рамках конкретной педагогической системы. Основными 

категориями педагогике являются ”воспитание” ,” обучение” , “образование”. 

Педагогика является развивающейся наукой и соответственно совокупность 

разных ее отраслей представляет собой открытую систему. В системе 

человекознания представляет собой отрасль гуманитарной науки о способах и 

путях передачи-получения человеком информации и приобщения к 

общекультурным ценностям с учетом его индивидуально-возрастных 

особенностей развития в контексте конкретной педагогической системы. 

Педагогика как наука имеет свой предмет, объект и задачи (постоянные и 

временные), а так же выполняет три основные функции: теоретическую, 

прикладную (по отношению к другим наукам) и практическую (по 

совершенствованию конкретной практики обучения и воспитания человека). 

“Педагогика” может рассматриваться как элемент культуры. 

Педагогическая культура человека входит в качестве составляющей в мировую 

культуру современности. На протяжении всего исторического развития 

общества складывались разные парадигмы образования и воспитания человека. 
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Данные парадигмы имеют не только научно-педагогическую, но и 

общекультурную ценность. 

Для того чтобы профессионально обучать и воспитывать, надо знать 

педагогику как науку. Но одно лишь знание не всегда обеспечивает умение 

эффективно решать педагогические задачи. Для успеха в деле обучения и 

воспитания, проявления педагогического мастерства, необходимо органическое 

соединение научно-педагогических знаний с постоянным личным творчеством 

человека, выполняющего педагогическую миссию. 
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