
Педагогика в системе 
наук о человеке



Педагогика как наука. Объект, 
предмет, функции и задачи 

педагогики
• Педагогическое знание относится к числу древнейших. Оно 
зародилось вместе с человеческим обществом, когда появилась 
потребность передавать новым поколениям с трудом 
добываемый опыт выживания. Педагогические знания 
фиксировались в житейских нормах – верованиях, требованиях. 
Затем постепенно сложились традиции, предания, обычаи, 
которые отражали опыт, необходимый для передачи молодежи. 
Веками процесс передачи опыта протекал "сам собой", не 
нуждаясь в специальном изучении. 

• Так продолжалось до тех пор, пока накопленный человечеством 
опыт стал настолько велик, что его оказалось невозможным 
освоить в ходе естественного существования. И хотя невозможно 
установить даже приблизительную дату, когда именно это 
произошло, но именно с этого исторического момента появляется 
педагогическая деятельность как особая сфера социальной 
деятельности человека, а передача социального опыта стала 
целенаправленным процессом.



• Конечно, в первобытном обществе не существовало школ в 
обычном понимании. Просто взрослые, старшие стали 
специально обучать младших, передавая им свои знания и 
умения. Тем не менее, это стало ключевым этапом, 
определившим появление абсолютно нового для 
человечества социального явления: педагогического 
процесса.

• Развитие педагогического процесса происходит в школах 
Древнего мира (шумерские «дома таблички», 
древнеегипетские школы писцов и т.д.). Многочисленные 
источники свидетельствуют об огромном значении 
педагогического процесса в античном мире. В Древней 
Греции вопросы обучения и воспитания становятся частью 
этики – раздела философии, изучающего взаимодействие 
человека и общества. Эти вопросы занимают важное место в 
деятельности Сократа, в сочинениях Платона и Аристотеля.



• Педагогическая практика и педагогическая 
мысль продолжают развиваться и дальше, 
однако до XVII в. педагогическое знание по-
прежнему входит в состав философии. Как 
особую науку педагогику впервые выделил из 
системы философских знаний Фрэнсис Бэкон, 
а основоположником научной педагогики 
считается Ян Амос Коменский, 
сформулировавший первые законы обучения 
и воспитания в знаменитом труде «Великая 
дидактика» (1632).

• Развитие педагогики ускорятся в XVIII в., и 
становится особенно бурным в XIX – XX вв.

• В любой науке принято различать её объект 
(область существующей действительности, 
которую исследует данная наука) и предмет 
(способ видения объекта, позволяющий 
сосредоточиться на изучении именно тех 
аспектов объекта, которые существенны для 
данной науки). В.А. Сластенин даёт 
следующие определения объекта и предмета 
педагогики.



• Объект педагогики – явления действительности, которые 
определяют развитие человеческого индивида в его 
взаимодействии с обществом.

• Предмет педагогики - образование как реальный 
педагогический процесс, целенаправленно организуемый в 
специальных социальных институтах (например: в семье, в 
образовательных и культурно-воспитательных учреждениях).



• Основываясь на сущности предмета педагогики, В.А. 
Сластенин определяет педагогику следующим образом: 
педагогика – это наука, изучающая сущность, 
закономерности, тенденции и перспективы развития 
педагогического процесса как фактора и средства развития 
человека в течение всех периодов его жизни.

• Это определение раскрывает особенности современной 
педагогики, которая изучает образования не только детей, 
как это было в начале формирования педагогических 
знаний (педагогика с древнегреческого буквально 
переводится как "ведение ребёнка", "детовождение"), но и 
взрослых.

• Педагогический (образовательный) процесс включает в 
себя воспитание и обучение. Поэтому часто педагогика 
определяется более кратко: как наука о воспитании и 
обучении человека.



• Как и любая наука, педагогика выполняет определённые 
функции, решает ряд актуальных для человечества задач.

• К основным функциям педагогической науки относятся 
следующие:

• - общетеоретическая, состоящая в теоретическом анализе 
закономерностей педагогического процесса (описание и 
объяснение педагогических явлений и процессов, 
выявление их причин, общих закономерностей, условий их 
существования, функционирования и развития);

• - прогностическая,  заключающаяся в обоснованном 
предвидении развития педагогической реальности;

• - практическая (преобразующая, прикладная), которая 
обеспечивает совершенствование педагогической 
практики на основе фундаментального знания.



Основные задачи педагогики:
• - выявление закономерностей воспитания и обучения, 
закономерностей, проявляющихся во взаимосвязи воспитания и 
обучения в целостном педагогическом процессе, а также 
закономерностей управления образованием;

• - изучение и обобщение педагогической практики, опыта 
педагогической деятельности;

• - разработка новых способов и средств обучения, воспитания, 
управления образовательными структурами;

• - прогнозирование развития образования на ближайшее и 
отдаленное будущее;

• - внедрение в практику образования результатов педагогических 
исследований.



Взаимосвязь педагогической науки и 
практики

• Взаимосвязь педагогической науки и педагогической практики 
реализуется в процессе их взаимодействия и взаимного обогащения 
(схематично это изображено на рисунке 1.1).



Поясним основные аспекты обогащения педагогической 
науки за счёт педагогической практики.

1.  Эмпирические данные о педагогическом процессе.
Самые достоверные данные о педагогическом процессе можно получить 
только эмпирическим (опытным, практическим) путём.  Педагогическая 
наука не может развиваться без постоянного поступления информации из 
практики работы педагогов: разнообразной статистики, сведений о 
результатах обучения и воспитания, о применении способов и средств 
организации педагогического процесса, об отношении к тем или иным 
педагогическим новшествам и т.д.
2. Экспериментальная проверка научных гипотез.
 Любые научно-педагогические концепции остаются лишь гипотезами до 
тех пор, пока не найдут подтверждение на практике. Экспериментальная 
проверка научных гипотез  – это важный аспект рассматриваемой 
взаимосвязи: практика влияет на теорию, «давая добро» новым научно-
педагогическим разработкам или наоборот, обнаруживая их ошибочность 
или недостаточную разработанность.
3. Инновационный педагогический опыт.
Значительная часть научных открытий в педагогике берёт начало в 
педагогической практике. Бывает, что педагоги-практики, опираясь на опыт 
и интуицию, обнаруживают некоторую закономерность, придумывают 
новые способы и средства организации учебного процесса, начинают их 
использовать в своей работе, добиваясь высоких результатов. Этот 
инновационный педагогический опыт изучается педагогической наукой, 
подвергается всестороннему анализу, и используется в дальнейших 
научных исследованиях.



Связь педагогики с другими 
науками

 • Педагогика не может успешно развиваться изолированно от других наук 
о человеке.

• Педагогика влияет на развитие всех наук, способствуя 
совершенствованию образовательного процесса, посредством 
которого…

- новым поколениям передаются накопленные человечеством научные 
знания;
- подготавливаются специалисты для научно-исследовательской 
деятельности.
 
• Пожалуй, самый очевидный пример взаимосвязи педагогики со всеми 
науками – это методики преподавания разнообразных учебных 
дисциплин. Чтобы спланировать учебный процесс по конкретной 
дисциплине, нужно изучить её особенности, педагогически 
адаптировать научные знания (приспособить их для наилучшего 
усвоения), разработать процесс взаимодействия преподавателя с 
обучающимися, выстроить систему педагогических способов и средств.

 
• Педагогика испытывает влияние других наук, заимствуя из них знания о 
человеке и обществе, способы научного познания, приспосабливая к 
своим нуждам научные подходы и теории, разработанные другими 
науками.





• Благодаря связи педагогики с психологией становится 
возможным учёт психологических особенностей 
обучающихся. Можно сказать, что психологические знания о 
ребенке служат основой для педагогического процесса. Без 
знания о психических процессах, об основных этапах 
становления личности невозможно эффективно управлять 
деятельностью ученика, его гармоничным развитием. Пока у 
педагогики было недостаточно собственного научного опыта, 
она использовала в качестве теории психологию. И сегодня в 
педагогической деятельности находят применение 
психологические методики, тесты, анкеты. 

• Эти две науки тесно переплетаются друг с другом. О наличии 
взаимосвязи педагогики и психологии говорят их общие 
базовые понятия, например, такие, как личность, развитие, 
взаимодействие, активно используемые обеими науками 
(конечно, эти термины в педагогике и психологии наполнены 
несколько разным смыслом).

• Во взаимосвязи психологии и педагогики возникла 
педагогическая психология или психология образования. 
Педагогика и психология объединены в учебной дисциплине 
«Педагогика и психология», по которой выпущен ряд 
учебников.



• Тесная связь существует у педагогики с философией, ведь 
педагогическое знание, долгое время являлось частью 
философских наук. В настоящее время педагогика использует 
философские концепции и общенаучные подходы, 
заимствованную в философии логику построения рассуждений и 
формулирования умозаключений. Современные базовые 
педагогические теории основываются на постулатах, 
разработанных в философии: прагматическая теория воспитания 
и развития личности – на философии прагматизма, 
экзистенциалистская – на философии экзистенциализма и т.д.

• Конечно, наиболее тесны и многогранны связи педагогики с 
гуманитарными науками и другими науками о человеке 
(естественными, социальными). Так, педагогика связана с этикой 
и эстетикой.

• Необходимость учитывать в педагогическом процессе 
физиологические особенности обучающихся разного возраста 
(например, при определении учебной нагрузки или оптимальных 
гигиенических условий) требует взаимодействия педагогики с 
физиологией и гигиеной человека.

• Создание особых условий для обучающихся  с отклонениями в 
здоровье и физическом развитии возможно лишь при реализации 
связи педагогики с медициной.



• Определение экономических и социальных потребностей и 
ресурсов при проектировании развития образования 
обусловило связи педагогики с экономикой, демографией и 
социологией.

• Под влиянием антропологии (науки о происхождении и 
эволюции человека) сформировалась педагогическая 
антропология – наука, объединяющая знания разных наук  о 
человека как развивающемся субъекте и объекте 
воспитания.

• Наряду с науками о человеке и обществе, педагогика 
устанавливает связи с точными науками, используя 
математические вычисления для повышения 
эффективности педагогических изменений.



Структура педагогической науки
 

• На первом этапе происходит накопление знаний и 
опыта их практического применение. Научное знание 
расширяется, пополняясь новыми установленными 
фактами. Однако структура науки ещё не определена, 
не выработана методология научного исследования, 
не выявлены ключевые связи между установленными 
фактами. Потому научное знание со временем 
становится громоздким, неудобным для практического 
применения, достоверные сведения в нём 
соседствуют с ошибочными умозаключениями.



• Второй этап связан с выявлением закономерностей, 
формулированием общих законов, принципов, с 
разработкой научной методологии. Знание общих законов, 
которым подчиняются исследуемые явления и процессы, 
позволяет «свёртывать» научное знание, делает науку 
доступней для понимания и многократно увеличивает 
возможности её прикладного применения. Например, знание 
одного общего закона, который объясняет 1000 ранее 
установленных фактов, не только освобождает от 
необходимости запоминать все эти факты, но даёт 
возможность предсказать 1001-й факт, опираясь 
исключительно на научные знания. 



• Третий этап характеризуется появлением внутри науки 
отраслей, слиянием их со смежными отраслями других наук 
или вычленением из неё самостоятельных наук. Этот 
происходит, когда накоплен огромный объём научного 
знания и свидетельствует о том, научное знание уже не 
помещается в ранее установленных рамках данной науки. 

• Современная педагогика находится на третьем этапе своего 
развития. Сегодня она фактически представляет систему 
педагогических наук, объединённую общим предметом 
исследования. 



Структура педагогической науки



Категориально-понятийный 
аппарат современной педагогики

• В любой науке среди множества понятий можно выделить 
наиболее существенные – те, которые одинаково 
определяются в любой её отрасли, без которых невозможно 
обойтись, описывая её предмет, и которые соответствуют её 
базовым процессам и явлениям. Они называются 
категориями и составляют категориально-понятийный 
аппарат данной науки.

• Категории педагогики – это понятия, определяющие 
главные явления и процессы, изучаемые педагогической 
наукой.

• Эти категории очень сложны, а потому и само их толкование 
в педагогической науке неоднозначно.



• Перечень категорий педагогики также не является 
общепринятым, поскольку… 

• - все научно-педагогические понятия, так или иначе, связаны 
между собой, вследствие чего не общепринята та граница, 
которая отделила бы категориальные понятия от всех 
прочих; 

• - многие базовые педагогические понятия активно 
используются и другими науками о человеке и обществе, 
вопрос отнесения их к «чисто педагогическим» не имеет 
общепризнанного ответа.

• Среди учёных не вызывает сомнения необходимость 
отнесение к категориям педагогики следующих понятий: 
обучение, воспитание, образование.

• Часто к ним добавляют формирование личности.

• Наряду с формированием, многие относят к категориям 
педагогики развитие и социализацию личности. Наконец, 
среди категорий педагогики можно встретить базовые 
понятия, присущие только педагогической науке: 
педагогический процесс, педагогическая система, 
педагогическая деятельность.



Определим сущность этих 
понятий.

• Воспитание – 1) воздействие общества на личность; 2) 
социальный процесс передачи исторического и культурного опыта 
от поколения к поколению; 3) процесс специально 
организованного взаимодействия педагогов и воспитанников по 
реализации воспитательных целей и задач, отражающих 
основные требования общества.

• Обучение – совместная целенаправленная деятельность 
учителя и учащихся, в ходе которой ученики приобретают 
научные знания и практический опыт их применения.

• Образование – 1) процесс, объединяющий воспитание и 
обучение человека; 2) результат этого процесса; 3) сложная 
система взаимодействий людей и материальных средств, 
обеспечивающая обучение, воспитание и развитие личности; 4) 
ценность, созданная человечеством для развития человека и 
общества.

• Формирование личности – придание формы, определённой 
завершённости, гармоничности всех компонентов личности 
человека.



• Развитие в широком смысле – процесс 
совершенствования имеющихся качеств и приобретения 
новых свойств, изменение качеств от простого к сложному, 
от низшего к высшему. Применительно к человеку развитие 
может означать:

• 1) всестороннее развитие человека как индивида;

• 2) физическое развитие, формирование физически 
здорового и жизнеспособного человека, развитие его силы, 
ловкости, выносливости и т.д.;

• 3) развитие психических процессов (восприятия, памяти, 
мышления, воображения и т.д.);

• 4) развитие личности как сложной, обладающей 
индивидуальностью системы внутреннего мира человека, 
приобретение новых личностных качеств.



• Социализация личности – процесс взаимодействия 
личности с социальной средой, в результате которого 
человек усваивает нормы и правила поведения, культурные 
ценности, принятые в обществе, к которому он принадлежит. 
Иначе говоря, социализация – это процесс вхождения 
личности в общество, «встраивания» человека в систему 
общественных отношений. И здесь тоже есть несколько 
вариантов трактовки понятия, ведь в обществе человеку 
надо уметь адаптироваться к социальным условиям, но 
важно и уметь использовать ресурсы социальных отношений 
для реализации своих потребностей, своей уникальности.

• Педагогический процесс – специально организованное 
взаимодействие педагогов и воспитанников с целью 
образования и развития личности воспитанников.

• Педагогическая система – социально обусловленная 
целостность участников педагогического процесса, 
взаимодействующих друг с другом, с окружающей средой и 
её духовными и материальными ценностями, направленная 
на формирование и развитие личности.



• Педагогическая деятельность – это особая сфера 
деятельности, направленная на передачу новому поколению 
человечества опыта, накопленного предыдущими поколениями. 
Педагогическая деятельность представляет собой управление 
деятельностью воспитанника и процессом взаимодействия с 
ним с целью его воспитания и обучения, развития его как 
личности. 



Один из подходов к определению структуры 
категориально-понятийного аппарата 

педагогики (Л.М. Кадцын)


