
ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Эта книга обращена ко всем, кто хочет быть в курсе основных педагогических проблем
и способов их решения в мировой и отечественной науке и практике.

Наш читатель сможет получить не только совокупность сведений по проблемам обучеA
ния, образования и воспитания, но и представление о трактовке этих проблем в разных
странах, эпохах и цивилизациях.

Работая над содержанием книги, авторы придерживались культурноAцивилизационной
концентрации педагогического знания и опыта, учитывая многообразие педагогических
ориентиров современного человека в решении кардинальных проблем нашего времени.
Главная идея книги состоит в том, что педагогика, как всякая развивающаяся наука, поA
стоянно пересматривает и расширяет аспекты понимания своих основных категорий, а на
практике непрерывно обогащается опытом воспитания и обучения в силу безграничности
и многогранности педагогического творчества. Расширяя границы традиционной педагоA
гики, авторы использовали при подготовке текста современные исторические данные, реA
зультаты научных изысканий педагогов и психологов, а также мировой и отечественный
инновационный педагогический опыт. Поэтому заинтересованный читатель может погруA
зиться в многообразие смыслового поля педагогики и ее назначения.

Данное издание в какойAто мере энциклопедично, а значит, будет полезно широкому
кругу читателей — от педагоговAпрофессионалов, студентов высших учебных заведений
до школьников и их родителей. В нем не только представлены различные направления пеA
дагогической науки и практики, но затрагиваются и социальноAпедагогические проблемы,
с которыми сталкиваются как дети, так и взрослые. В книге не только рассматриваются
традиционные проблемы обучения, воспитания и образования в достаточно богатом соA
держательноAсмысловом многообразии, но и определяются педагогические ориентиры для
современного человека, выбирающего способ взаимодействия с людьми в тех или иных
условиях — в семье, на производстве, в школе или вузе, на улице или в компании сверстA
ников.

Таким образом, книга предназначена не столько для тех, кто решил стать педагогом
(хотя это и не исключается), сколько для широкого круга читателей независимо от их проA
фессии и рода деятельности. Она будет полезна тому, кто сам стремится стать воспитанA
ным и образованным человеком и имеет желание оказывать помощь в этом сложном проA
цессе другим людям.

Знание основ, «азов» педагогики, изложенных в данной книге, может пригодиться чиA
тателю также для того, чтобы преодолевать трудности общения, осознанно выбирать споA
собы воздействия на себя и на других в воспитательных целях в тех или иных жизненных
ситуациях, быть готовым к воспитанию и образованию своих детей, а возможно, и к педаA



Ââåäåíèå ■ 7

гогической деятельности. В связи с этим мы пытались сделать книгу как можно более доA
ступной, привлекательной и полезной как по содержанию, так и по стилю изложения матеA
риала.

Правомерно ли вводить непрофессионала в мир педагогической науки и проблем обраA
зования или воспитания? Не приведет ли такой подход к сомнениям и путанице? Мы надеA
емся, что нет. И вот почему. ВоAпервых, сфера воспитания и образования, являясь приориA
тетной в развитии личности, общества и государства, всегда вызывала широкий интерес
практически у каждого человека. Да и вообще, независимо от образования любой человек,
как известно, все равно считает себя специалистом в педагогике (так же как, впрочем, в
политике и в медицине). ВоAвторых, издание в большей мере все же ориентировано на стуA
денчество. А, как известно, главное назначение высшего образования — становление стуA
дента как личности, специалиста, гражданина, который должен быть готов к самостоятельA
ным размышлениям, поиску и диалогу в процессе решения фундаментальных и прикладA
ных, жизненно важных проблем в науке, технике, культуре и обществе. Во всем мире
разработкой направлений и стратегических ориентиров в развитии таких сфер, как обраA
зование и воспитание, занимаются не только психологи и педагоги, но и экономисты, полиA
тики, юристы, социологи и многие другие специалисты. Более того, при всем многообраA
зии современных образовательных доктрин, стратегий, систем и технологий весьма опасA
но было бы выделять только инвариантные или универсальные, ибо педагогическое
творчество и инновационная деятельность непрерывно «подпитывают», обогащают и поA
рой «расшатывают» (как видно из истории) устоявшиеся идеи или модели, динамизируя и
развивая их. Насколько многогранен мир, настолько разнообразна и педагогическая траA
диция. Но при этом в процессе духовной интеграции различных человеческих сообществ в
едином мировом образовательном пространстве не прекращается целенаправленный поA
иск общих идей и образовательноAвоспитательных стратегий. А это, соответственно, отраA
жается и на развитии собственно педагогической науки — уточняются и обогащаются
смыслы и содержание основных категорий, принципов и закономерностей в обучении и
воспитании, педагогических методов и технологий.

Данная книга не является вместилищем непререкаемой истины, это, скорее, попытка
широкого обсуждения и разного истолкования базовых данных педагогики в системе челоA
векознания. Показывая, насколько разнообразны подходы, тенденции, стили и модели в
педагогической науке и практике, мы не присоединяемся ни к одному течению или направA
лению, подчеркивая наличие разных путей развития педагогических идей. Это дает возA
можность преподавателю, читающему курс «Педагогики» в вузе, расставлять акценты в
соответствии с собственными взглядами и выбирать по своему вкусу примеры из достаточA
но насыщенного и богатого фактурой «Практикума». Таким образом, предлагаемая книга
не вписывается в жанр «рецептурных» пособий и не претендует на безапелляционноAконA
цептуальное построение курса в логике представленных глав (они могут быть в авторском
курсе прочитаны в другой последовательности). Это попытка «возвысить» читателя до
уровня проблемноAпедагогического мышления, ввести его в круг важнейших педагогичеA
ских проблем и задач, побудить к самостоятельным размышлениям и поискам специальA
ной литературы (если возникнет особый интерес) для более углубленного осмысления
путей решения весьма непростых проблем воспитания и обучения человека.

Можно сказать, что материал пособия максимально депрофессионализирован. Это
очень важное отличие данной книги от всех предыдущих «педагогик», адресованных, как
правило, только преподавателям и студентам педагогических учебных заведений. При ее
составлении тщательно отбирались именно те материалы, та информация, которые жизA
ненно необходимы каждому образованному и культурному человеку, живущему в совреA
менном многомерном и разнообразном мире, с разными культурноAвоспитательными и обA
разовательными традициями, в стране, уверенно входящей в мировое образовательное
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пространство. Специфика авторского замысла, сверхзадача и особенность данной книги
состоит в попытке интеграции общей, социальной и сравнительной педагогики, дидактики
и педагогической психологии, истории образования и воспитания, а также в том, что мы
пытались максимально расширить читательскую аудиторию.

Авторы старались не перегружать главы материалом, стремясь выделить важнейшие
понятия, педагогические явления и феномены, сделав изложение как можно более доступA
ным и логически последовательным. В структурировании содержания в основном испольA
зовался дедуктивный подход, позволивший идти от общих посылок к прикладному и пракA
тическому материалу. Поэтому каждая глава включает как теоретический, так и практиA
ческий материал, обогащенный примерами и педагогическими фактами. Многочисленные
прикладные материалы, как включенные в текст, так и собранные в специальной главе
(гл. VII), ориентируют читателя не столько на получение готовых рекомендаций, сколько
главным образом на анализ процессов обученияAсамообразования в школе и вузе, жизненA
ной практики воспитания и самовоспитания.

В рамках единого подхода в учебник вошли материалы, которые посвящены предмету и
смысловому полю педагогики, воспитанию и образованию человека в контексте истории и
современности, актуальным педагогическим задачам и ситуациям (написанные
проф. Н. В. Бордовской), профессиональноAпедагогической деятельности, педагогическоA
му общению, личности учащегося в педагогическом процессе, развитию и социализации
личности в семье и психологоAпедагогической диагностике (написанные членомAкорреспонA
дентом РАО, проф. А. А. Реаном).

Все разделы глав завершаются резюме и вопросниками. Мы считаем важным наличие
вопросника после каждого раздела для контроля и самоконтроля процесса понимания и
степени освоения предлагаемого материала.

Книга состоит из семи глав.
Первая глава поможет сориентироваться в том, что такое педагогика. Здесь показано

разнообразие значений и смыслов этого понятия, уточняется место педагогики в системе
человекознания в процессе ее интеграции с другими науками о человеке, раскрывается
диалектика развития педагогики и ее полисистемное начало.

Вторая и третья главы нацелены на освещение основных педагогических категорий —
воспитание (вторая глава) и образование (третья глава). Дается понимание сущности этих
категорий и раскрывается их роль в развитии личности и становлении человека.

Вторая глава посвящена проблемам воспитания человека в широком культурноAистоA
рическом контексте. Главное внимание уделяется приоритетным ценностным и целевым
ориентирам в воспитании и самовоспитании человека, способам воспитательного воздейA
ствия на человека, стилям и видам воспитания в мировой и отечественной практике. ПредA
ставлено накопившееся в мировом опыте многообразие воспитательных традиций и воспиA
тательных стратегий, методов воспитания и способов человеческого взаимодействия.

В третьей главе раскрывается феномен образования как социального явления, как проA
цесса обучения и воспитания, как образовательной системы. Уточняется характер взаимоA
связи образования и культуры, образования и самообразования, отмечается особенность
образования как оптимального способа вхождения человека в мир науки и культуры. ЧиA
татель узнает о разнообразных видах и способах получения образования в современном
мире, о проблемах дидактики средней и высшей школы, о разных типах и стилях обучения.

Мы надеемся, что достаточно широкая и глубокая информированность по проблемам
воспитания и образования позволит нашим читателям оценить достоинства и недостатки
той или иной образовательной или воспитательной модели, стратегии обучения или восA
питания, в рамках которой он получал образование в школе или вузе. С учетом перспектив
в будущем наши читатели смогут более компетентно оказывать помощь своим детям в выA
боре школы или высшего учебного заведения у нас, в России, или за рубежом.
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В четвертой главе большое внимание уделено культурноAисторическим истокам развиA
тия школы и вуза, показаны особенности и общие черты в образовательных инновациях
разных стран, а также характеризуются тенденции развития единого мирового образоваA
тельного пространства. В этой главе читатель приобщится к ценностям и тенденциям разA
вития образования в современном мире.

 Пятая глава посвящена рассмотрению сущности, структуры и закономерностям проA
фессиональноAпедагогической деятельности. Особое внимание уделяется педагогическоA
му общению и психологическим особенностям различных стилей педагогического рукоA
водства. Мы также сочли необходимым рассмотреть в этой главе и такие оригинальные
(по крайней мере, не вполне традиционные для учебников по педагогике) вопросы, как пеA
дагогическая социальная перцепция, то есть вопросы восприятия и понимания педагогом
личности учащихся. Большинство разделов данной главы содержат не только теоретичеA
ский, но и большой фактический материал, а также описание различных психологоAпедаA
гогических экспериментов.

В шестой главе центром внимания становится личность учащегося. Рассматривается
феномен социальной зрелости личности, сущность и проявление таких качеств зрелой личA
ности, как ответственность, автономность, терпимость, потребность в саморазвитии и друA
гие. Мы обратились здесь не только к проблемам развития личности в образовательных
системах, но и к вопросам развития и социализации личности в семье. Большое внимание
уделено в этой главе мотивации учения, поведения и выбора профессии. Мы думаем, что
это центральные вопросы, и потому уделили им здесь очень много внимания, может быть,
даже непропорционально много, в сравнении с другими разделами этой главы. Однако, как
заметил один остроумный человек, для успешного учения нужны три вещи: мотивация,
мотивация и мотивация.

Седьмая глава представляет собой «Практикум», который может быть использован в
групповой и индивидуальной работе со студентами на семинарских занятиях. Здесь предA
ложены методики, задачи и ситуации, требующие в процессе работы с ними применения
комплекса психологоAпедагогических знаний и умений. Материал позволит осознать мноA
гообразие способов решения педагогических задач и возможностей выхода человека из
ситуации, имеющей педагогическое значение. Педагогическое воздействие не может быть
эффективным, несмотря ни на какие новомодные и оригинальные методы и методики, если
это «воздействие вообще», абстрактное и не индивидуальное. Индивидуализация педагоA
гических воздействий и педагогического общения требует предварительного адекватного
изучения ребенка, подростка, юноши как личности и как субъекта деятельности. Поэтому
в нашей книге, и именно в этой главе, уделено значительное внимание методикам психолоA
гоAпедагогической диагностики.

Настоящая книга была задумана как попытка удовлетворить любознательность студенA
тов, которые могут почерпнуть в ней сведения о путях и способах воспитания человека,
о видах и типах получения образования в мире, об основах и особенностях обучения в шкоA
ле и вузе. Таким образом, молодые люди приобщатся к элементам педагогической культуA
ры как составляющей общей культуры будущего специалиста в рамках реализации госуA
дарственного образовательного стандарта современного высшего учебного заведения.

Пособие может служить основой в работе преподавателей высших учебных заведений,
пробуждая интерес к проблемам и характеру обучения, получения образования и поиска
эффективных способов работы над собой на пути личностного и профессионального стаA
новления и совершенствования.

Мы надеемся, что данная книга будет также способствовать укреплению позиций педаA
гогики в общей системе подготовки человека к гуманному и компетентному решению жизA
ненно важных задач в системе «человек—человек».
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×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ?

ÈÑÒÎÊÈ ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈß «ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÈ»

È ÝÒÀÏÛ ÅÅ ÐÀÇÂÈÒÈß

Что такое «педагогика»?
Давайте обратимся к термину «педагогика» и уточним значения, которые сеA

годня придают этому слову.
Все мы целенаправленно или неосознанно воспитываем или поучаем когоAниA

будь: своих близких, коллег по работе, в крайнем случае, хотя бы самих себя.
В жизни можно встретить людей, которые испытывают потребность и имеют приA
вычку постоянно поучать. В этом случае о человеке говорят, что «он любит воспиA

тывать». Подобные люди могут справедливо полагать, что
они и есть самые настоящие учителя и воспитатели. ЗнаA
чит, воспитание и образование человека — один из видов
человеческой деятельности. Однако всегда ли такой челоA
век отдает себе отчет в сути процесса и по окончании обуA
чения другого? Почему это происходит? Когда эта деяA
тельность становится сознательной? Когда работа по обA
разованию и воспитанию человека превращается в
искуcство?

«Педагогика» — слово греческого происхождения,
буквально оно переводится как «деторождение», «детоA
вождение» или искусство воспитания. В России это слово
появилось вместе с педагогическим, историческим и фиA
лософским наследием античной цивилизации и педагогиA
ческими ценностями Византии и других стран. Столь обA

ширное наследие было воспринято восточными славянами одновременно с их приA
общением к христианскому миру. Русские книжники, знавшие греческий язык,
читали труды античных мыслителей в оригинале и внесли в обиход новые слова —
«педагог» и «педагогика».

В результате в Древней Руси слова «воспитатель» и «воспитание» имели тот
же смысл, что и греческие «педагог» и «педагогика». Известно, что в древнерусA

«Íèêîãäà íå ñëåäóåò

èñ÷åðïûâàòü ïðåäìåò

äî òîãî, ÷òîáû óæå

íè÷åãî íå îñòàâàëîñü

íà äîëþ ÷èòàòåëÿ;

äåëî íå â òîì, ÷òîáû

çàñòàâèòü åãî ÷èòàòü,

à â òîì, ÷òîáû çàñòà-

âèòü åãî äóìàòü».

Ø. Ìîíòåñêüå
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ской книжности был свой канонический жанр «учительной литературы» (один из
ведущих), включавший тексты наставительного характера. А значит, на Руси, как
и в других странах, веками создавалась самобытная преподавательская культура,
развивающая педагогическое самосознание.

Такая потребность возникла, когда у людей сформировался некоторый опыт в
данной сфере, позволивший разработать определенные
правила и наставления.

Педагогика — совокупность знаний и умений по обуA
чению и воспитанию, эффективных способов передачи наA
копленного опыта и оптимальной подготовки подрастаA
ющего поколения к жизни и деятельности.

Потребность передавать опыт от поколения к поколеA
нию появилась, наряду с другими потребностями человеA
ка, на самом раннем этапе возникновения общества. ПоA
этому практика воспитания первоначально определялась
как передача жизненного опыта человека от старшего поA
коления к младшему. Воспитание было таким же общественным явлением, как и
любая деятельность человека:  охота, собирательство, изготовление орудий труA
да. Человек рос как личность, усложнялся его социальный опыт, и вместе с ним,
усложнялись процесс и цели воспитания.

Вначале педагогическая мысль оформлялась в виде отдельных суждений и
высказываний — своеобразных педагогических заповедей. Их темой были
правила поведения и отношения между родителями и детьми.

До того как зародилась письменность, эти суждения имели устное бытование
и до нашего времени дошли в виде пословиц, поговорок, афоризмов, крылатых выA
ражений. Истоки народной педагогики, как первого этапа развития педагоги$
ки вообще, мы находим в сказках, былинах, песнях, частушках, детских прибаутA
ках, пословицах, поговорках, заговорах, колыбельных песнях и песняхAхороводах,
загадках, скороговорках, считалках, колядках, историчеA
ских преданиях, народных приметах. Только затем, с появA
лением письменности, они обрели более «сухую», не иноA
сказательную форму, и стали носить характер Советов, неA
писаных Правил и Рекомендаций.

Так, например, известно множество русских пословиц
и поговорок, имеющих педагогическое назначение: «Не
везде сила — где уменье, а где — и терпенье», «Чего в друA
гом не любишь, того и сам не делай», «С кем хлебAсоль воA
дишь, на того и походишь», «Доброе братство сильнее боA
гатства», «Природу не надо увечь, а надо беречь», «Корень
учения горек, да плод сладок», «Наука не пиво, в рот не вольёшь», «Повторение —
мать учения», «От умного научишься, от глупого разучишься», «Век живи — век
учись», «Учение — красота, а неучение — сухота».

С глубокой древности была осознана роль материнского общения, с первых меA
сяцев жизни ребенка. Атмосфера материнской любви, нежности, заботы выражаA
лась специальными художественными средствами, имеющими воспитательноA

Ïåäàãîãèêà — íàóêà

î öåëåíàïðàâëåííîì

ïðîöåññå ïåðåäà÷è

÷åëîâå÷åñêîãî îïûòà

è ïîäãîòîâêè ïîä-

ðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ

ê æèçíè è äåÿòåëüíîñòè.

Ïåäàãîãèêà ïðåäñòàâëÿ-

åò ñîáîé íàóêó î ñóù-

íîñòè, çàêîíîìåðíîñòÿõ,

ïðèíöèïàõ, ìåòîäàõ

è ôîðìàõ îáó÷åíèÿ

è âîñïèòàíèÿ ÷åëîâåêà.
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развивающее значение. К ним относятся:  колыбельные песни, пестушки, потешA
ки, прибаутки. Материнская поэзия несла ребенку массу информации о жизни,
обогащала его душу, помогала войти в мир.

Например, пестушка — короткий стихотворный приговор, которым сопровожA
дала мать движения ребенка в первые месяцы его жизни:

Потягушки, потягушки! А в ручки хватанушки,
Поперек толстонушки. А в роток говорок,
А в ножки ходонушки. А в головку разумок.

Издавна был ясен многоплановый характер пестушек — магический заговор
на здоровье ребенка (из язычества), развитие слуха, эстетического чувства и споA
соба общения, настрой на гармоничный музыкальноAпоэтический лад. Пестушка
пробуждала чувство ритма, желание двигаться, слушать и говорить.

Тон и манеры поведения, вежливость в общении составляли весьма важную
часть нравственной культуры народа, его педагогических воззрений. Именно чеA
рез народное творчество на Руси, и в других странах, определялись и выражались
своя этика и эстетика отношений, способы общения с окружающими людьми.

В. И. Даль в свое время собрал воедино свод народноAпоэтических моральных
стандартов:  «От учтивых слов язык не отсохнет», «В чужом доме не будь приметA
лив, а будь приветлив», «Не стыдно молчать, когда нечего сказать». Подобные праA
вилаAнаставления можно найти в «Поучении» детям Владимира Мономаха.

Однако наибольший интерес представляют разные институты воспитания и
обучения, существовавшие в тот период на Руси.

Например, «кормильство» — своеобразная форма домашнего воспитания деA
тей феодальной знати. В возрасте 5–7 лет малолетний княжич отдавался кор$
мильцу, которого князь подбирал из числа воевод, знатных бояр. При этом кормиA
лец выполнял несколько функций. Он был не только наставникомAвоспитателем,
но и распоряжался делами в порученной ему отдельной волости от имени воспиA
танника. В обязанности кормильца как наставника входило умственное, нравA
ственное и военноAфизическое воспитание, раннее привлечение княжича к госуA
дарственным делам.

Другой институт воспитания и обучения в Древней Руси — «дядьки». Дети
воспитывались у брата матери, то есть у родного дяди. В свою очередь отец ребенA
ка принимал на воспитание детей родной сестры. В результате создавались оригиA
нальные семьи, в которых «дядьки» воспитывали племянников и племянниц.
«Дядьки» были наставниками племянников, а те — первыми их помощниками.

Институт «кумовства» — трансформация «дядьки» из воспитателя племянниA
ков в своей семье в духовного и нравственного наставника детей в семье родитеA
лей. С принятием христианства «кум» и «кума» стали крестными отцом и матеA
рью.

Позже появились институт «мастеров грамоты» — одиночек и школы «масA
теров грамоты». Мастера грамоты были главными лицами народного просвещеA
ния и подготовки духовенства, сделавшие промысел из обучения грамоте. Как праA
вило, они основывали школы:  в семье, в домах учителей, при монастырях и церкA
вах. Обучение детей было тяжелым делом, требовавшим времени и великой
затраты сил, чтобы научить немногому — читать и писать.




