
Дисциплина «Педагогика»
Лекция №1

Тема «Понятие, объект, предмет, 
функции и задачи педагогики»

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИБРАЕВА ГУЛЬНАЗ СУНГАТОВНА



ПЕДАГОГИКА – это…
 1) наука, изучающая объективные законы развития конкретно-
исторического процесса воспитания, органически связанные с 
законами развития общественных отношений и становления детской 
личности, а также опыт реальной общественной воспитательно-
обучающей практики формирования подрастающих поколений, 
особенности и условия организации педагогического процесса; 
2) совокупность теоретических и прикладных наук, изучающих 
воспитание, образование и обучение; 
3) наука о воспитательных отношениях, возникающих в процессе 
взаимосвязи воспитания, образования и обучения с самовоспитанием, 
самообразованием и самообучением и направленных на развитие 
человека; 
4) учебный курс, который преподается в педагогических учебных 
заведениях и др. учреждениях по профилирующим программам.



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.
 



Педагогика общая — 1) базовая научная дисциплина, изучающая 
общие закономерности воспитания человека, разрабатывающая 
общие основы учебно-воспитательного процесса в воспитательных 
учреждениях всех типов; 2) педагогика, изучающая и 
формирующая принципы, формы и методы обучения и 
воспитания, являющиеся общими для всех возрастных групп и 
учебно-воспитательных учреждений; 3) отрасль педагогических 
знаний, исследующая фундаментальные законы обучения и 
воспитания. Составными частями педагогики общей являются: 
теория воспитания, теория обучения (дидактика) и теория 
организации и управления в системе образования. 



Педагогика вальдорфская — научно-практическое направление в 
воспитании и обучении, разработанное Рудольфом Штейнером 
(1861—1925) на основе антропософии, мистического учения о 
человеке, его единстве с духовной основой Вселенной. Цель 
педагогики вальдорфской — посредством соответствующего 
воспитания, включающего обучение медитации, музыке, эвритмии 
(разработанному Р. Штейнером и его последователями искусству 
телесных движений, сопровождающих речь или музыку) и др., 
помочь ребенку избрать свой жизненный путь, раскрыть свой 
способности и свойства. В настоящее время в мире существует 
около 500 вальдорфских школ (открыты они и в нашей стране) и 
1000 детских садов. 



Педагогика гуманистическая — направление в современной теории и практике 
воспитания, возникшее в конце 50-х — начале 60-х годов XX в. в США как 
педагогическое воплощение идей гуманистической психологии. На Западе 
наиболее яркие ее представители — К. Роджерс, Р. Барт, Ч. Ратбоун и др. Основная 
тенденция этого педагогического направления — придать образованию личностно 
ориентированный характер, преодолеть авторитаризм в воспитании и обучении, 
сделать процесс освоения учащимися знаний, умений и навыков эмоционально 
окрашенным. Своих целей педагогика гуманистическая достигает путем создания 
эмоционально стимулирующей школьной учебной среды, поощрения инициативы 
учащихся, установления конструктивных межличностных отношений в классе; 
разработки образовательных программ, максимально развивающих потенциал и 
творческие способности учащихся; совместного обсуждения учителем и 
учащимися проблем познавательного процесса и способов его оценки, отказа от 
использования отметки как формы давления на учащихся. Такое построение 
педагогического взаимодействия позволяет использовать различные формы 
учебной работы — от гибких и спонтанных на этапе самоопределения учащихся и 
формирования у них познавательных интересов до достаточно жестких, 
опирающихся на устойчивую мотивацию и потребности детей. 



Педагогика дородовая — педагогика, изучающая управление 
различными факторами, влияющими на внутриутробное развитие 
психики плода. Педагогика дородовая возникла на основе 
признания того факта, что внешняя среда влияет на 
развивающийся плод (пренатальное развитие психики).



Педагогика информационно-кибернетическая — педагогика, 
разрабатывающая вопросы управления информационными 
потоками в современном образовании и введения ребенка в мир 
информации.



Педагогика исправительно-трудовая — педагогика, которая 
занимается вопросами перевоспитания правонарушителей всех 
возрастов.



Педагогика кондуктивная — направление педагогической 
деятельности, ориентированной на работу с детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями. Автор — венгерский 
ученый Пето. Основное внимание педагогики кондуктивной 
уделяется медико-педагогической коррекции, направленной на 
выработку самостоятельной активности и независимости ребенка. 
Занятия в группах по 6—7 человек всегда проводит один человек — 
кондуктор, владеющий базовыми знаниями по медицине, 
педагогике, лечебной гимнастике, психологии, психотерапии и т. д.



Педагогика культуры — новое направление в педагогике, 
изучающее значение и специфику организации культурной среды 
конкретного образовательного учреждения в общей 
воспитательной системе.



Педагогика лечебная — отрасль педагогики, разрабатывающая 
медицинские и учебно-воспитательные приемы и средства, 
имеющие целью выправление (коррекцию) характера и личности 
аномальных и трудных детей. Одним из первых ввел этот термин В. 
П. Кащенко.



Педагогика постиндустриального (информационного) общества — 
педагогика, формирующаяся в совершенно новых условиях 
существования и развития информационного общества, когда мерой 
всех соц. вещей, основополагающим условием производства и 
воспроизводства общественной целостности становятся развитие и 
обогащение человеческого интеллекта, творческой энергии, духовно-
нравственных сил. Отходят на второй план, отступают идеи дисциплины, 
управления, организации, культа специалиста, акцент делается на идее 
сосуществования, понимания чужой точки зрения, диалога, 
сотрудничества, совместного действия, уважения личности, ее прав. 
Ставится задача создания условий, способствующих развитию у 
человека твердых нравственных ориентиров, способности 
самостоятельно решать проблемы в динамично развивающемся 
обществе. В контексте гуманистических установок педагогического 
менталитета современного Запада новое звучание получает идея 
перехода от поддерживающего обучения к инновационному. Трактовка 
термина предложена Г. Б. Корнетовым.



Педагогика права — новое направление в современной 
педагогике, которое занимается изучением вопросов воспитания и 
обучения, построенных на принципе: права человека абсолютны, 
интересы государства относительны.



Педагогика православная — педагогика, разрабатывающая 
вопросы воспитания и обучения подрастающего поколения в 
традициях православного христианства. Воспитание человека в 
канонах педагогике православной считается важнее, чем его 
образование: воспитание готовит душу для жизни вечной; 
образование нужно для приспособления ребенка к жизни 
временной, к жизни на земле. Значительное место в 
православном воспитании занимает семья. Педагогика 
превентивная — педагогика, изучающая пути и методы 
предупреждения соц. отклонений среди подростков и молодежи.



Педагогика реабилитационная — комплексная дисциплина, 
базирующаяся на мед., психол. и дефектологических знаниях, 
разрабатывающая вопросы педагогического воздействия на 
больного или трудно-обучаемого и трудновоспитуемого ребенка и 
подростка с целью корректирования его поведения, оптимизации 
эмоционального состояния, интеллектуальной деятельности, 
ликвидации педагогической запущенности. Путем реабилитации, 
коррекции и компенсации происходит восстановление 
нормальных целей, механизмов и ресурсов развития ребенка.



Педагогика реформаторская — педагогика, выступившая в конце 
XIX в. против отрыва педагогики от ребенка, против чрезмерного 
интеллектуализма в обучении, против лишения воспитанника права 
на самостоятельность, ограничение его деятельности узкими 
регламентированными рамками.



«Педагогика свободы» — педагогика, направленная на разработку 
средств, помогающих человеку в саморазвитии, 
самоопределении и самореализации. Рассматривает ребенка 
как уникальную духовную самость (см. Воспитание свободное). 
Педагогика сотрудничества — направление в отечественной 
педагогике, в к-ром в середине 70-х годов стали возрождаться 
прогрессивные гуманистические идеи. Основными положениями 
«Педагогики свободы»  являются отношения сотрудничества и 
взаимодействия с воспитанниками, учение без принуждения, идеи 
трудной цели, опоры, свободного выбора, опережения, крупных 
блоков, самоанализа и самооценки, создания высокого 
интеллектуального фона в классе, личностного подхода.



Педагогика социальная — отрасль педагогики, исследующая 
воздействие социальной среды на воспитание и формирование 
личности; разрабатывающая систему мероприятий по 
оптимизации воспитания личности с учетом конкретных условий 
социальной среды. Педагогика социальная изучает проблемы 
социологии воспитания, социально-педагогической виктимологии, 
философии, теории, психологии и методики социального 
воспитания. Термин введен немецким педагогом А. Дистервегом в 
XIX веке. В нашей стране ведущими специалистами в области 
педагогики социальной  считают A. С. Макаренко, С. Т. Шацкого.



Педагогика специальная (дефектология) — наука об особенностях 
развития и закономерностях обучения и воспитания аномальных 
детей, имеющих физические или психические недостатки. В 
зависимости от вида дефектов выделяют сурдопедагогику (изучает 
закономерности обучения и воспитания глухих); тифлопедагогику 
(занимается со слепыми и слабовидящими); 
олигофренопедагогику (проблемы умственно отсталых детей); 
логопедагогику (исправление речи детей и подростков).



Педагогика экспериментальная — одно из направлений, 
возникшее в западной педагогике на рубеже XIX и XX вв. Наиболее 
известными его представителями были нем. психологи и педагоги 
B. Лай, Э. Мейман, амер. С. Холл, Э. Торндайк, русский психолог 
А. Я. Нечаев. Основными методами исследования являлись 
длительное наблюдение за педагогическим процессом, 
эксперимент, изучение детских работ. В центре внимания 
находились вопросы, связанные с изучением самого ребенка. 
Педагогика экспериментальная легла в основу педологии, 
получившей широкое распространение в нашей стране в 20—30-х 
годах.



Педагогика эволюционная — педагогика, в которой обучение 
рассматривается как процесс познавательной деятельности, 
соответствующий естественным законам развития ребенка. 
Стремление к познанию, согласно педагогики эволюционной, 
присуще ребенку от рождения, но оно проявляется в том случае, 
если нет принуждения, под влиянием здоровых человеческих 
стремлений, природной любознательности, интереса к предмету 
изучения. Разрабатывалась русским педагогом XIX в. В. П. 
Вахтеровым.



Педагогика необходимости (авторитарная педагогика) — 
направление в педагогике, рассматривающее пути и средства 
приобщения растущего человека к должному, познавательной или 
нравственной норме. Имеет разработанную систему с четко 
сформулированными целями, принципами, содержанием, 
методами и формами обучения и воспитания, оценочной шкалой. 
Ребенок в этой педагогике «предмет воспитания», объект 
воздействия. Активность ребенка в учебно-воспитательном 
процессе — адаптивная активность, активность усвоения 
должного. 



Педагогика ненасилия — педагогика, утверждающая принцип 
ненасилия (т. е. признания ценности человека и его жизни, отрицание 
принуждения как способа решения политических, нравственных, 
экономических, межличностных проблем и конфликтов) в сфере 
обучения и воспитания подрастающего поколения. Прогрессивная 
педагогика всегда была пронизана идеями гуманизма, 
последовательно выступала против физического и духовного 
принуждения личности. Педагог, обладающий позицией ненасилия, 
способен не раздражаться, не обижаться, эмоционально устойчив, 
уверен в себе, обладает позитивной открытостью, преодолевает 
собственный эгоцентризм, терпим к чужому мнению и др. человеку, 
умеет сдерживать свою агрессивность и формировать в сознании 
намерения, связанные с ненасильственным действием, позитивно 
оценивает детей, снижает у них уровень напряженности, тревожности и 
страхов. Характеристика разработана специалистом по педагогике 
ненасилия В. А. Ситаровым.



Педагогика народная — исторически сложившаяся совокупность 
педагогических сведений и воспитательного опыта, сохранившихся 
в устном народном творчестве, героическом эпосе, своде правил 
поведения и воспитания, обычаях, обрядах, традициях, детских 
играх и игрушках. Педагогика народная содержит как идеал 
воспитания, так и пути и средства его достижения. Ценности 
педагогики народной помогают направить современный учебно-
воспитательный процесс на формирование национального 
самосознания у подрастающего поколения, развитие у него 
понимания роли своей нации, этноса в мировой культуре.



Педагогика мыследеятельностная (МД) — разрабатывается в 
рамках системомыследеятельностного подхода (СМД) и 
реализуется на локальных пед. площадках. В основе ее лежит 
представление о коллективной мыследеятельности. Понятие 
введено Г. П. и П. Г. Щедровицкими.



Объект педагогики

► Л. 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 формированию 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 получили название образования. Оно и есть та часть 
объективного мира, которую изучает педагогика.



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



Предмет педагогики
► Образование изучает не только педагогика. Его изучают философия, 

социология, психология, экономика и другие науки.
► Предмет педагогики - закономерности образования как реального целостного 

педагогического процесса, целенаправленно организуемого 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 протяжении 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.



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



Функции педагогической науки
Теоретическая функция педагогики реализуется на трех уровнях:
► 1) описательном, или объяснительном, - изучение передового и новаторского 

педагогического опыта;
► 2) диагностическом - выявление состояния педагогических явлений, 

успешности или эффективности деятельности педагога и учащихся, 
установление условий и причин, их обеспечивающих;

► 3) 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:
► 1) 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;

► 2) преобразовательный - направленный на внедрение достижений 
педагогической науки в образовательную практику с целью ее 
совершенствования и реконструкции;

► 3) рефлексивный и корректировочный, предполагающий оценку влияния 
результатов научных исследований на практику обучения и воспитания и 
последующую коррекцию во взаимодействии научной теории и 
практической деятельности.



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.


