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Процесс целенаправленного воспитания личности, ее информатизация и социализация, акты
коррекции в ее развитии и саморазвитии осуществляются в педагогических системах. Категория
«педагогическая система» и ее модификации («воспитательная система», «образовательно-
воспитательная система», «система образования») – одна из основных в понятийном аппарате
педагогики. Особо актуально рассмотрение такой особой системы как педагогической. В
разнообразной педагогической литературе очень много пишут о том, что родитель – профессия
педагогическая, поскольку именно родители, в первую очередь, формируют такие качества
личности своего ребенка, помогающие ему преодолеть трудности и преграды, которые могут
встретиться на жизненном пути.

Именно родители воспитывают глубокую человеческую нравственность, основанную на
общечеловеческих ценностях, приобщают ко всему прекрасному в окружающем мире, развивают
потребность ребенка строить свою жизнь, наполняя ее творческим трудом. В целях изучения семьи
как особой педагогической системы выделяют такую разновидность педагогики как семейная
педагогика. Семейная педагогика для разработки теоретических проблем располагает
разнообразным и богатым эмпирическим и экспериментальным материалом.В первую очередь
можно здесь выделить работы Макаренко и Сухомлинского.

Среди педагогических проблем, которые освещал А.С. Макаренко, особое место занимает
теория семейного воспитания. Он строит ее в соответствии со стержневой идеей своего
педагогического мировоззрения – о воспитательной роли коллектива. А.С. Макаренко
рассматривает семью как коллектив, где не должно быть места произволу родителей, особенно
отца, как это имело место в старые времена. Отрицая авторитарность семейного воспитания, А.С.
Макаренко обосновывает значение истинного авторитета родителей, характеризует его ложные
разновидности, которые оказались чрезвычайно живучи и бытуют в некоторых семьях по сию пору.
Вторая половина нынешнего столетия вошла в историю педагогики и психологии началом
экспериментального изучения семьи. Педагогическая система как всякое объединение людей, в
котором ставятся педагогические цели и решаются педагогические задачи.

Второе определение: педагогическая система – всякое объединение людей, где их
деятельность (познавательная, учебная, трудовая, нравственная, общественно-политическая,
художественно-эстетическая, природоохранительная, игровая, свободного общения и др.) является
источником педагогических целей и средством их достижения одновременно, есть педагогическая
система [1].

Педагогическая система – один из видов сложной социальной динамической системы
управления, в состав которой входят девять инвариантных компонентов: цель системы;
управляющая подсистема (в частности, воспитывающий); управляемая подсистема (в частности,
воспитуемый); взаимодействия и взаимоотношения этих подсистем; содержание деятельности
системы; средства, обеспечивающие работу системы; организационная форма системы; методы
работы системы; продукты работы системы [2]. Можно считать, что второе определение, дополняет
и конкретизирует первое. Семья – это в определенном смысле тоже социально-педагогическая



система, как и детский сад, школа, внешкольные воспитательно-образовательные учреждения и
другие. Исследователи выделяют следующие элементы семьи, как педагогической системы:
родителей, детей, содержание образования и воспитания, средства обучения и воспитания (в
самом общем случае – условия обучения и воспитания); связи и отношения между этими
элементами, которые реализуются в виде методов и приемов, организационных форм обучения и
воспитания, а также различных форм и видов общения между родителями и детьми, детей друг с
другом, отношение детей к содержанию и средствам обучения и воспитания [3].

Любая педагогическая система является, и поли системой, так как в ее составе люди, а
каждый человек – система с подсистемами физиологического, психологического и социального
характера. Понимание поли системы, облегчает выявление законов педагогической системы, их
сущности и функционирования. Педагогическая система это – многоуровневая поли система, в
которой составляющие ее элементы упорядочены и сохраняют свойство целостности. В
многосторонних связях поли системы, противоречиво взаимодействуют различные структуры,
тенденции, процессы. Законы педагогических систем отражают в разных аспектах эти и связанные
с ними сущности. Заметим попутно, что все педагогические законы проявляются как вероятностные
тенденции. В педагогической сфере нет однозначных зависимостей, нет прямой
детерминированности одного отдельно взятого явления (фактора) другим. Результат
формирования у воспитуемых тех или иных качеств определяется сразу многими факторами и
комплексом причин. В педагогических системах проявляются следующие основополагающие
законы:

Закон саморазвития: имманентно присущие противоречия в системе вызывают ее
саморазвитие. В педагогической системе всегда налицо противоречия между социально-
педагогическими потребностями общества и возможностями их удовлетворения; противоречия
между функциями системы и разнообразными потребностями саморазвивающихся личностей. В
эволюциях систем всегда имеется противоборство несовпадающих тенденций разных типов, классов
и уровней [4].

Закон открытости социуму: система не может изолировать себя от информационного
обмена и предметно-практических связей с окружающей микро- и макросредой, из которой
поступают позитивные и негативные воздействия на нее. Закон самосохранения: система
стремится разрешить внутренние и внешние противоречия так, чтобы избежать распада и
сохранить свою целостность. Закон полифункциональности: система работает в вертикальной и
горизонтальной поли функциональности. Вертикальная полифункциональность – это
многоаспектная преемственность в этапах, организационных формах, средствах, методах и
приемах решения воспитательно-образовательных задач с элементами их обновления на каждом
новом цикле развития. Горизонтальная полифункциональность – это расширение содержания
воспитательно-образовательной работы в структуре единства ее составных частей (умственное,
физическое, нравственное, эстетическое воспитание и др.). Закон гетерогенности: в системе все
люди и их отношения тождественны, и поэтому системы не поддаются уравнению по их
параметрам. Закон полного цикла и достаточности условий: система достигает цели тогда, когда
налицо достаточность разрешающих условий и пройден полный цикл ее деятельности (диагностика,
целе полагание, планирование, реализация плана). Закон гомеостаза: система возвращается к
устойчивому режиму функционирования, к постоянству своих свойств, преодолевая возмущения,
эмоциональные подъемы и спады (закон маятника). Закон ограниченных функциональных
возможностей: система «сбрасывает» ту функцию, которую по тем или иным причинам оперативно
реализовать не может. Всегда в любой системе налицо функциональные пределы. (Закон
функциональных пределов). Закон исключительного духовно-нравственного поля: в процессе
совместного проживания дидактических и жизненных ситуаций воспитателей с воспитуемыми



система создает единственную в своем роде атмосферу взаимного духовно-нравственного влияния
разной силы и содержания. Закон взаимной адаптации: система вынуждает адаптироваться
воспитателя к саморазвивающейся личности воспитуемого так же, как и последнего к первому. Если
педагогическая система высоко организована, то все ее элементы (люди, средства и др.) тесно
взаимосвязаны и каждый из них может изменить свое состояние, лишь отражая или вызывая
изменения другого элемента или системы в целом.
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