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Педология как наука о комплексных исследо-

ваниях детей и использовании результатов этих 
исследований в учебно-воспитательном процес-
се возникла в конце ХІХ века в США. Она стала 
одним из течений в реформаторской педагогике 
и психологии, развитие которых было обуслов-
лено требованиями времени, значительным про-
грессом экономики и социальной сферы, демо-
кратизацией общественной жизни в  Западной 
Европе и США. Педология базировалась на есте-
ственнонаучных идеях и принципе двухфактор-
ности развития ребенка.

Термин «педология» возник в  1893  г. 
в  США. Его автор  — американский психолог 
О. Хрисман (1855 —? после 1920). Впервые он 
был использован в статье О. Хрисмана «Слушая 

детей», напечатанной в журнале «Педагогиче-
ский семинар». На его взгляд, педология — это 
наука о всестороннем изучения ребенка [1, 7]. 
Но основателем этой научной отрасли обосно-
ванно считается американский психолог С. Холл 
(1844–1924), учеником которого и был О. Хрис-
ман.

В 1883  г. С. Холл создал при Балтиморском 
университете первую в США эксперименталь-
ную лабораторию, в  которой происходили ис-
следования психического развития детей, преи-
мущественно подросткового возраста. В 1888 г. 
ученый стал ректором Клеркского университе-
та, где продолжил педологические исследования. 
В 1893 г. С. Холл организовал «Национальное об-
щество для исследования детей», которое возгла-



Section 2. History of Education

10

вило педологическое движение не только в США, 
но и во всем мире [7, 24–26]. С. Холл активно 
распространял педологические идеи, выступая 
с лекциями в разных городах США. В начале ХХ в. 
почти во всех американских университетах чита-
лись курсы педологии, а при женских обществах 
и учительских союзах действовали отделы педо-
логических исследований [2, 5].

Педологические общества создавались в кон-
це ХІХ — начале ХХ в. во многих странах мира. 
Так, в 1894 г. в Эдинбурге была организована Бри-
танская ассоциация по изучению ребенка. Целью 
ее деятельности было углубление понимания при-
роды ребенка и разработка соответствующих на-
учных методов воспитания. Ассоциация издавала 
журнал «Педолог», который через некоторое 
время был переименован в «Изучение ребенка». 
В 1899 г. в Париже было создано Общество пси-
хологического изучения ребенка. Всего в Европе 
действовало 5 педологических обществ [2, 7].

Новизна педологии состояла в комплексном, 
междисциплинарном характере изучения детей. 
По мнению С. Холла, наука о ребенке «не имеет 
себе подобных и отчасти есть психологией, от-
части антропологией, отчасти медициной и ги-
гиеной». Она также касается этико-философских 
аспектов жизнедеятельности ребенка и  имеет 
практическое значение для педагогики. Новизна 
педологии и состояла именно в сосредоточении 
в ней многих научных дисциплин и методов «ко-
торые не знали до этого времени такого объеди-
нения» [11, 5–6].

Предметом педологии ученый назвал «круг 
от  юношеского возраста одного поколения 
до юношеского возраста следующего поколения 
в соответствии с воспитанием нашего времени». 
Педология сразу была направлена на потребно-
сти воспитания, ориентировалась на актуальные 
требования общества, имела целью как наука 
о  ребенке «придать воспитанию научный или 
философский характер» [11, 72]. Кроме того, 
на наш взгляд, в этом случае юношеским возрас-
том С. Холл называл детский возраст от рожде-
ния ребенка и до времени его физической, пси-
хической и социальной зрелости.

В педологии ребенок стал центром исследо-
ваний разных научных отраслей — психологии, 

физиологии, медицины, анатомии, антропологии. 
Эти исследования стали основой для развития пе-
дологии. Основным научным принципом разви-
тия педологии стал педоцентризм, суть которого 
состояла в том, что на основе результатов иссле-
дований ребенка она предусматривала организа-
цию передовой учебно-воспитательной системы, 
в условиях функционирования которой дети по-
лучают возможность свободного всестороннего 
развития.

Педоцентризм педологии, а тем более в даль-
нейшем — советской педологии, не был класси-
ческим педоцентризмом, потому что в педологии 
ребенок рассматривался не как высшая духовная 
и социальная ценность, а как частица природы, 
существо, все психические и  физиологические 
функции и анатомические особенности которо-
го должны быть выявлены научно-исследователь-
ским путем.

Таким образом, в конце ХІХ в. было обосно-
вано функционирование педологии как самостоя-
тельной комплексной науки, которая объединяла 
в себе идеи психологии, антропологии, гигиены, 
медицины, философии и  этики, а  также была 
непосредственно связана с педагогикой.

Но уже в 20-е годы ХХ в. в западных странах 
начали высказываться мысли о кризисе основ пе-
дологии, ее эклектичности, отсутствии единства 
между представителями разных научных дисци-
плин, которые осуществляют исследования в рус-
ле единой науки о детях. Как считает российский 
исследователь Е. Балашов, «педология довольно 
быстро начала утрачивать значение самостоя-
тельной науки и распадаться на составные из дру-
гих дисциплин». Несмотря на то, что в 20-е — 
30-е годы педологические исследования на Западе 
продолжались, эта наука находилась в состоянии 
упадка [2, 9].

В начале ХХ в. идеи педологии распростра-
нились на  территории Российской империи. 
Основой для дальнейшего развития педологии 
послужили достижения анатомии, физиологии, 
психологии (И. Сеченов, И. Павлов) и педагоги-
ки (К. Ушинский и другие ученые). Именно в их 
работах ведущими были тезисы о двуфакторно-
сти формирования личности, необходимости 
учета в процессе обучения и образования особен-
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ностей развития ребенка и построения на этой 
основе научной педагогики.

Цель и задачи педологии были уточнены рос-
сийским психологом и педологом Н. Румянцевым 
(1877–1921) в работе «Педология (наука о де-
тях)» (1910 г.). Он считал, что педология долж-
на заниматься не только комплексным исследо-
ванием личности ребенка, что провозглашалось 
в качестве основной идеи и западной педологией, 
а и определением закономерностей развития де-
тей в разные возрастные периоды: «Ее цель — из-
учение детей во всех отношениях для получения 
полного и глубокого познания их природы… За-
дачи этой науки — собрать и систематизировать 
все, что касается жизни и развития и установить 
периоды развития» [9, 4].

В соответствии с целью и задачами этой науки 
ее предметом Н. Румянцев считал «физическую 
и  духовную природу детей во  всех отношени-
ях». В то же время он не совсем четко опреде-
лил границу окончания детства. Он считал, что 
детство — это период от рождения до получения 
образования [9, 29].

Возрастные границы детства уточнил россий-
ский психолог и педолог А. Нечаев (1870–1938). 
«Педология — это широкая отрасль знаний о ре-
бенке как предмете воспитания. Она охватывает 
все знания, которые касаются человека с первого 
дня его рождения и до конца школы, то есть при-
близительно до 21 года» [6, 6].

Началом практической реализации идей 
педологии в Российской империи можно счи-
тать тот факт, что в 1901 г. в Санкт-Петербурге 
была создана Лаборатория экспериментальной 
педагогической психологии под руководством 
А. Нечаева. В Лаборатории осуществлялись на-
блюдения и экспериментальные исследования 
психических процессов и  явлений, связанных 
с  обучением и  воспитанием детей школьного 
возраста [5, 465].

В тесном контакте с ней действовал Педоло-
гический отдел имени К. Ушинского, созданный 
в начале 1904 г. при Педагогическом музее. Ла-
боратория стала практической базой Педологи-
ческого отдела. В основу его деятельности была 
положена идея К. Ушинского об изучении чело-
века как предмета воспитания [2, 47].

В 1904 г. при Лаборатории и Педологическом 
отделе были открыты первые в Российской им-
перии Педологические курсы. Их цель состояла 
в  ознакомлении слушателей с  особенностями 
детской психики в разные возрастные периоды 
и с практическими приемами изучения индиви-
дуального психического и физиологического раз-
вития детей, а также в педологической подготовке 
специалистов [5, 466].

В 1909 г. в Петербурге был организован Пе-
дологический институт. Перед специалистами 
института ставилась задача всестороннего из-
учения личности, которая развивается. Оно 
осуществлялось в двух направлениях: изучение 
анатомии и физиологии, а также психологические 
исследования детей. Практической базой Педоло-
гического института был детский интернат, кото-
рый функционировал при нем. В интернат при-
нимались только здоровые новорожденные дети, 
потому что специалисты института исследовали 
проблемы развития и воспитания нормального 
ребенка со времени его рождения [8, 61–63].

Заметную роль в  распространении и  прак-
тической реализации идей педологии в Украине, 
которая входила в состав Российской империи, 
сыграл Педологический институт в Одессе, соз-
данный в  1914  г. Задачей института было ис-
следования детей, которые попадали в  суд для 
несовершеннолетних. Важным направлением 
деятельности института была работа с детьми, 
которые отстают в развитии. С этой целью при 
институте была создана школа для таких детей. 
Специалисты института готовили педагогов для 
работы в этой школе и подобных учебных заведе-
ниях [12, 192–194].

В 1915 г. в Харькове был открыт Педологи-
ческий музей, который имел такие задачи: 1) 
исследование детей — учеников учебных заве-
дений разных типов; 2) сбор материалов об осо-
бенностях воспитания украинских и еврейских 
детей, потому что представители этих народов 
составляли большинство населения города. Ди-
ректором Педологического музея стал доктор 
А. Рабинович. Он считал, что подобные учреж-
дения под различными названиями — лаборато-
рии, институты — действуют во многих городах 
Российской империи, то есть он приравнивал де-
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ятельность музея к практической деятельности 
лаборатории [10, 189–190].

Несмотря на  деятельность педологических 
учреждений, в начале ХХ в. (до 1917 г.) в Рос-
сийской империи педология не получила статус 
общепризнанной научной отрасли. Но ее основ-
ные положения не только начали проникать в де-
ятельность учебно-воспитательных заведений, 
а и стали основой определенного общественно-
педагогического движения, цель которого состо-
яла в реформировании учебно-воспитательной 
системы.

Непризнание педологии на государственном 
уровне в Российской империи положительно по-
влияло на ее дальнейшее развитие в Советском 
Союзе. Частичное отрицание педологии в «бур-
жуазном обществе» возносило ее авторитет как 
науки и практической отрасли в государстве боль-
шевиков.

В 20-е годы ХХ в. в Советском Союзе, в частно-
сти в Украине, которая вошла в его состав со вре-
мени его создания в конце 1922 г., на принципах 
педоцентризма осуществлялся широкий спектр 
научных поисков, которые объединялись идеями 
педологии. Именно эта наука стала в Советском 
Союзе ведущей дисциплиной среди всех научных 
отраслей о детях, «главной наукой», официально 
признанной советским государством.

Одним из факторов, который содействовал раз-
витию педологии в 20-е годы ХХ в. и ее «мощно-
му продвижению» в советском обществе, был ее 
материализм, потому что в условиях господства 
коммунистической идеологии единственно пра-
вильным признавался материалистический подход 
к познанию как естественнонаучных, так и обще-
ственных процессов и явлений. Один из ведущих 
советских педологов А. Залкинд (1888–1936) в до-
кладе на Первом Всероссийском педологическом 
съезде (конец 1927 — начало 1928) подчеркивал, 
что «именно в СССР, где в социалистическом об-
ществе начинает создаваться новый, социалисти-
ческий человек, — педология, впервые консоли-
дируется как материалистически-диалектическая, 
марксистская научная отрасль, которая впитывает 
в себя и синтезирует самый ценный научный мате-
риал о взаимоотношениях человеческой личности, 
которая растет, с окружающей средой» [3, 5].

Учитывая материализм педологии, ее пред-
метом на этом этапе ее развития были только те 
научные проблемы, которые могли быть объек-
тивно изучены и доказаны, которые относились 
к материальному миру: особенности психическо-
го развития ребенка, его анатомия, физиология, 
поведение.

Особенное развитие в 20-е годы ХХ в. педо-
логия получила в Украине, потому что оно сопро-
вождалось соответствующим институционным 
оформлением, то  есть созданием учреждений, 
целью которых была научно-исследовательская 
деятельность и внедрение ее результатов в прак-
тическую плоскость. Институционное оформле-
ние педологии взяло на себя государство путем 
создания научных и научно-практических учреж-
дений, которые реализовали организационные, 
научно-методические и  практические функции 
в области социального воспитания, диагностики 
и коррекции развития ребенка. Ведущее место сре-
ди них занимали научно-исследовательские кафе-
дры педологии (их было всего 3 — в Киеве, Одессе 
и Харькове), опытно-педологические станции (их 
было 4 — в Киеве, Одессе, Харькове и Днепропе-
тровске), а  также отделы социального воспита-
ния с врачебно-педагогическими консультациями 
и коллекторами при губернских отделах народного 
образования и педологические службы в школах.

Содержание деятельности кафедр педоло-
гии и  опытно-педологических станций состоя-
ло в организации педологических исследований 
детей и разработке на основе их результатов но-
вых технологий учебно-воспитательной работы 
с разными категориями детей, подготовке специ-
алистов-педологов и дефектологов, проведении 
просветительских мероприятий среди педагогов 
и родителей.

Врачебно-педагогические консультации 
и коллекторы при губернских отделах социаль-
ного воспитания занимались решением проблем 
«трудного детства». Педологические службы 
в школах принимали участие в организации пе-
дагогического процесса и обеспечивали диффе-
ренцированный подход к обучению и воспита-
нию детей.

В начале 30-х годов в  связи с  изменением 
социально-политической ситуации в  СССР, 
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распространением тоталитаризма и  началом 
массовых репрессий были раскритикованы 
практически все достижения педологов. Из пе-
дологии исчезла установка на комплексное из-
учение детства. Педологи занимались изучением 
детского коллектива, социально-культурных ус-
ловий развития ребенка, вопросов «воспитания 
новых людей, строителей социализма». Педоло-
гия фактически потеряла предмет исследования, 
потому что ее «директивно вынудили к эпизо-

дическому обслуживанию педагогического про-
цесса в школе». Административно-командной, 
репродуктивной системе образования, с четко 
ограниченным классовым, партийным содержа-
нием, которая пришла на смену научно-педаго-
гическим поискам, она была не нужна. В 1936 г. 
было издано постановление ЦК ВКП (б) «О пе-
дологических извращениях в системе Нарком-
просов», после которого научное развитие пе-
дологии было прекращено [4, 152].
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