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1. Предмет, задачи и особенности психологии как науки 
 

 

 
 

 

  

 

Принципы психологии: 

1) принцип детерминизма – раскрытие обусловленности    

явлений действием производящих их факторов; 

2) принцип системности – трактовка этих явлений как 

внутренне связанных компонентов целостной психической    

организации; 

3) принцип развития – признание преобразования, измене-

ния психических процессов, их перехода от одного уровня 

к другому, возникновения новых форм психических про-

цессов 

Задачи психологии: 

- изучение объективных закономер-

ностей функционирования психиче-

ских явлений и процессов как отра-

жения объективной действительно-

сти; 

- качественное изучение психических 

явлений; 

- анализ формирования и развития 

психических явлений; 

- изучение физиологических механиз-

мов психических проявлений; 

- содействие планомерному внедре-

нию психологических знаний в прак-

тику жизни и деятельности людей 

1) наука, изучающая процессы активного отра-

жения человеком и животными объективной   

реальности, изучение психики человека и его 

высшей формы - сознания  
ПСИХОЛОГИЯ 

(от греч. psyche − 

душа и logos − 

слово) 

2) совокупность психических процессов,       

обуславливающих какой-либо род деятельности 

Предмет психологии – ос-

новные закономерности 

порождения и функциони-

рования психической ре-

альности: 

- психика  

- сознательное  

- бессознательное  

- поведение  

- деятельность  

3) наука о закономерностях развития и функ-

ционирования психики как особой формы    

жизнедеятельности 
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2. История развития научной психологии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ 

КАК НАУКА  

О ДУШЕ 

ПСИХОЛОГИЯ 

КАК НАУКА, 

ИЗУЧАЮЩАЯ 

ФАКТЫ,  

ЗАКОНОМЕР-

НОСТИ И  

МЕХАНИЗМЫ 

ПСИХИКИ 

 

ПСИХОЛОГИЯ 

КАК НАУКА  

О ПОВЕДЕ-

НИИ 

 

ПСИХОЛОГИЯ 

КАК НАУКА  

О СОЗНАНИИ 

Первые представления о психике носили анимистический 

характер, наделявший каждый предмет душой. В оду-

шевленности видели причину развития явлений и движе-

ния. Душа считалась причиной всех процессов в теле. 

Представления о душе были и идеалистическими (Пла-

тон) и материалистическими (Демокрит).  

 

В XVII в. были заложены методологические предпосылки 

научного понимания психики и сознания. Способность 

думать, чувствовать, желать назвали сознанием. Основ-

ным методом изучения считалось наблюдение человека 

за самим собой и описание фактов. Р. Декарт считал, что 

человек обладает сознанием и в процессе мышления ус-

танавливает наличие у себя внутренней жизни. Д. Локк 

утверждал, что в разуме нет ничего, что не прошло бы 

через органы чувств, он выдвинул принцип атомистиче-

ского анализа сознания. В XVII в. английские ученые     

Т. Гоббс, Д. Гартли развили детерминистское представ-

ление об ассоциациях, лежащих в основе функциониро-

вания психики. 

 

Большую роль в выделении психологии как самостоя-

тельной отрасли знаний сыграли разработка метода ус-

ловных рефлексов в физиологии и практика лечения пси-

хических заболеваний, а также проведение эксперимен-

тальных исследований психики. В начале XX в. основа-

тель бихевиоризма американский психолог Д. Уотсон 

указал на несостоятельность декарто-локковской концеп-

ции сознания и заявил, что психология должна отказаться 

от изучения сознания и сосредоточить свое внимание 

только на том, что доступно наблюдению, т.е. на поведе-

нии человека. Задачей психологии становится наблюде-

ние за тем, что можно непосредственно увидеть, а имен-

но, поведение, поступки, реакции человека. Мотивы, вы-

зывающие поступки, не учитывались. 

 

Сформировалась на базе материалистического взгляда на 

мир. Характерно многообразие подходов к сущности 

психики, превращение психологии в многоотраслевую, 

прикладную область знаний, обслуживающую интересы 

практической деятельности человека. Российская психо-

логическая наука придерживается диалектико-

материалистического взгляда на происхождение психики. 

 

 

 

 

 

1-й ЭТАП 

4-й ЭТАП 

3-й ЭТАП 

2-й ЭТАП 
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3. Основные функции психики 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ СВО-

ЕГО МЕСТА В ОКРУЖАЮЩЕМ 

МИРЕ. Эта функция психики, с 

одной стороны, обеспечивает 

правильные адаптацию и ори-

ентацию человека в объек-

тивном мире, гарантируя ему 

эффективное осмысление 

всех реалий этого мира и аде-

кватное к ним отношение. С 

другой стороны, с помощью 

психики, сознания человек 

осознает себя как личность, 

наделенную определенными 

индивидуальными и социаль-

но-психологическими осо-

бенностями, как представите-

ля конкретного общества, со-

циальной группы, отличаю-

щегося от других людей и на-

ходящегося с ними в своеоб-

разных межличностных от-

ношениях. 

ОТРАЖЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. Психическое 

отражение действительности имеет свои особенности. 

Во-первых, это не мертвое, зеркальное, одноактное отражение, а процесс, по-

стоянно развивающийся и совершенствующийся, создающий и преодоле-

вающий свои противоречия. 

Во-вторых, при психическом отражении объективной действительности лю-

бое внешнее воздействие (т.е. воздействие объективной действительности) 

всегда преломляется через ранее сложившиеся особенности психики, через 

конкретные состояния человека. Поэтому одно и то же внешнее воздействие 

может по-разному отражаться разными людьми и даже одним и тем же чело-

веком в разное время и при разных условиях. 

В-третьих, психическое отражение - это правильное, верное отражение дей-

ствительности. Возникающие образы материального мира являются снимка-

ми, слепками, копиями существующих предметов, явлений, событий.  

РЕГУЛЯЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Психика, 

сознание человека, с одной 

стороны, отражают воздей-

ствия внешней среды, адап-

тируются к ней, а с другой, - 

регулируют этот процесс, 

составляя внутреннее со-

держание деятельности и 

поведения. Последние не 

могут не опосредоваться 

психикой, т.к. именно чело-

век с помощью ее осознает 

мотивы и потребности, ста-

вит перед собой цели и    

задачи деятельности, выра-

батывает способы и приемы 

достижения ее результатов. 

Поведение же при этом вы-

ступает внешней формой 

проявления психики. 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПСИХИКИ 
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4. Историческое развитие психики и сознания 
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РАЗВИТИЕ  

СЕНСОРНЫХ  

ПРОЦЕССОВ  

У ЖИВОТНЫХ 

РАЗВИТИЕ  

ПЕРЦЕПТИВНЫХ 

ПРОЦЕССОВ  

У ЖИВОТНЫХ 

РАЗВИТИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ  

ЧЕЛОВЕКА 

РАЗВИТИЕ  

САМОСОЗНАНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА 

РАЗВИТИЕ  

СОЗНАНИЯ  

ЧЕЛОВЕКА 

ФИЗИОПСИХО-

ЛОГИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ  

ЧЕЛОВЕКА  

В ПРОЦЕССЕ 

ТРУДА 

РАЗВИТИЕ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ-

НЫХ ДЕЙТВИЙ  

У ЖИВОТНЫХ 

ПРОСТЫЕ  

БЕЗУСЛОВНЫЕ  

РЕФЛЕКСЫ 

СЛОЖНЫЕ 

УМЕНИЯ, ИН-

ТЕРПРЕТАЦИИ 

ЗАКОНОВ ОБ-

ЩЕСТВА 

ОКОНЧАТЕЛЬНО 

ОФОРМЛЕНА  

НЕЙРОПСИХОЛОГИ-

ЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

ВЫСШАЯ 

СТУПЕНЬ 

РАЗВИТИЯ 

ПСИХИКИ 

НАВЫКИ  

ЖИВОТНЫХ 

УМЕНИЯ ПОЗНАТЬ 

СЕБЯ ПУТЕМ ПО-

ЗНАНИЯ ДРУГИХ 

СЛОЖНЫЕ БЕЗУСЛОВНЫЕ 

РЕФЛЕКСЫ (ИНСТИНКТЫ) 



 7 

5. Человек во взаимосвязи с окружающим миром 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕЛОВЕК КАК ВИД. Человек - это представи-

тель вполне определенного биологического ви-

да (вида живых существ), отличающийся от 

животных конкретными специфическими осо-

бенностями и уровнем физиологического и 

психического развития, наделенный сознанием, 

способный мыслить, говорить и принимать 

решения, контролировать свои действия, по-

ступки, эмоции и чувства. 

ЧЕЛОВЕК КАК ИНДИВИД. В понятии человека как ин-

дивида выражаются два основных признака: 

1) это своеобразный представитель других живых су-

ществ, продукт фило- и онтогенетического развития, 

носитель видовых черт; 

2) отдельный представитель человеческой общности; 

выходящее за рамки природной (биологической) ог-

раниченности социальное существо, использующее 

орудия, знаки и через них овладевающее собственным 

поведением и психическими процессами. 

Наиболее общими характеристиками индивида 

являются: целостность и своеобразие психофизиоло-

гической организации, устойчивость во взаимодейст-

вии с окружающей средой, активность. В обыденной 

жизни под индивидом понимают конкретного челове-

ка, со всеми присущими ему особенностями. 

ЧЕЛОВЕК КАК ЛИЧНОСТЬ. Каждый человек - это индивид, занимающий 

определенное место в обществе, выполняющий конкретную общественно 

полезную деятельность и отличающийся от других индивидов своими, 

присущими только ему, индивидуально- и социально-психологическими 

характеристиками, т.е. человек − это личность. 

ЧЕЛОВЕК КАК СУБЪЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Человек всегда является субъектом 

конкретной деятельности, источником познания и преобразования действитель-

ности в ее рамках. Сама же деятельность при этом выступает формой активно-

сти человека, позволяющей ему совершенствовать окружающий мир и самого 

себя. 

ЧЕЛОВЕК КАК ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА. Человек - продукт развития общества.      

Развитие человека шло параллельно с развитием общества, с его историей. С другой 

стороны, человек - сам творец истории общества. 

 

 

 

филогенетического развития позволяет познать историю общества. 
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6. Психологические познавательные процессы 
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Воображение - это процесс создания новых представлений на основе имею-

щегося опыта, т.е. процесс преобразующего отражения действительности. 

Синтез представлений в процессах воображения осуществляется в формах: 

агглютинация, гиперболизация, заострение, схематизация, типизация. Виды: 

произвольное, непроизвольное, мечта, творческое, воссоздающее. 

Ощущение - это отражение в сознании человека отдельных свойств и качеств 

предметов и явлений, непосредственно воздействующих на его органы 

чувств. С физиологической точки зрения представляют деятельность: 1) ре-

цепторов, воспринимающих раздражение; 2) проводящих центростремитель-

ных нервных путей; 3) центральных корковых отделов-анализаторов.      

Свойства: адаптация, контраст, пороги ощущений, сенсибилизация, последо-

вательные образы. Виды: экстерорецептивные (зрение, обоняние, вкусовые, 

слуховые, температурные, тактильные); интерорецептивные (ощущение боли, 

ощущение равновесия, ощущение ускорения); пропреоцептивные (мышечно-

двигательные). 

 

Представление - процесс воссоздания (воспроизведения) конкретных обра-

зов предметов и явлений внешнего мира, которые ранее воздействовали на 

наши органы чувств. Функции: сигнальная, регулирующая, настроечная. Осо-

бенности: обобщенность образов, схематичность, привязанность к конкрет-

ным условиям, высокая степень осмысленности, утонченность образов, отно-

сительная полнота образов. Виды: по видам анализаторов - зрительные, обо-

нятельные и др.; по степени обобщенности – единичные, общие; по степени 

проявления волевых усилий – непроизвольные, произвольные; по продолжи-

тельности – оперативные, кратковременные, долговременные. 

Восприятие - это отражение в сознании человека непосредственно воздейст-

вующих на его органы чувств предметов и явлений в целом, а не отдельных 

их свойств, как это происходит при ощущении. Виды: в зависимости от форм 

отражения - пространственное, временное, восприятие движения; в зависимо-

сти от цели - преднамеренное, непреднамеренное; в зависимости от степени 

организации – организованное, неорганизованное. Свойства: избиратель-

ность, предметность, апперцепция, осмысленность, константность, целост-

ность. Физические характеристики: пространство, форма, объемность, вели-

чина, глубина, удаленность, линейная перспектива, воздушная перспектива. 
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7. Психологические познавательные процессы 
(продолжение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мышление - это процесс отражения существенных связей и отношений 

предметов и явлений объективного мира. Операции: анализ, синтез, сравне-

ние, обобщение, абстрагирование, конкретизация. Формы: понятие, сужде-

ние, умозаключение, аналогия. Виды: по форме – наглядно-действенное, на-

глядно-образное, абстрактно-логическое; по характеру решаемых задач – 

теоретическое, практическое; по степени развернутости – дискурсивное, ин-

туитивное; по степени новизны и оригинальности − продуктивное и репро-

дуктивное. Способы: индукция и дедукция. 

Внимание - это избирательная направленность сознания человека на опреде-

ленные предметы и явления. Физиологические основы: наличие участков ко-

ры головного мозга с повышенной в данный момент возбудимостью; образо-

вание новых условно-рефлекторных связей и успешная выработка дифферен-

цировки; наличие отрицательной индукции между участками с повышенной и 

пониженной возбудимостью; наличие явления доминанты. Свойства: кон-

центрация, избирательность, распределение, объем, интенсивность, устойчи-

вость, отвлекаемость. Виды: преднамеренное, сосредоточенное, непреднаме-

ренное. 

Память - это процесс запечатления, сохранения и воспроизведения того, что 

человек отражал, делал или переживал. Процессы: запоминание, сохранение, 

воспроизведение, узнавание. Виды: в зависимости от волевых усилий – про-

извольная, непроизвольная; по времени хранения материала − сенсорная, 

кратковременная, оперативная, долговременная; в зависимости от момента 

получения информации – генетическая, прижизненная (двигательная, образ-

ная, эмоциональная, символическая). 

Речь - процесс практического применения человеком языка в целях общения 

с другими людьми. Виды: устная (монологическая, диалогическая), письмен-

ная и внутренняя. Функции: выражение, воздействие, сообщение, обозначе-

ние.  
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8. Виды чувств и эмоций 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭМОЦИИ – непосредственная 

форма выражения чувств. 

ЧУВСТВА - это переживание человеком 

своего отношения ко всему  тому, что он 

познает и делает, к тому, что его окружает. 

Интеллектуальные 

чувства связаны с по-

знавательной деятель-

ностью человека, воз-

никают в процессе 

учебной и научной ра-

боты, в творческой 

деятельности. 

Нравственные чувства, 
в них отражается отно-

шение человека к требо-

ваниям общественной 

морали. Они связаны с 

мировоззрением челове-

ка, его мыслями, идея-

ми, принципами и тра-

дициями. 

Эстетические чувства 
возникают у человека в 

связи с удовлетворением 

или неудовлетворением его 

эстетических потребностей 

(чувства прекрасного и 

безобразного, возвышен-

ного или низменного и т.д.) 

          СТЕНИЧЕСКИЕ ЧУВСТВА                              АСТЕНИЧЕСКИЕ ЧУВСТВА  

(чувства, активизирующие деятельность             (чувства, вызывающие пассивность) 

                           человека)                                                    

 

 
                                      СИЛЬНЫЕ                                    СЛАБЫЕ 

Настроения (выра-

женные эмоциональ-

ные переживания, 

отличающиеся зна-

чительной длитель-

ностью и слабым 

осознанием причин и 

факторов, их вызы-

вающих) 

Аффекты (переживания 

большой силы, с корот-

ким периодом протекания, 

характеризуются значи-

тельными изменениями в 

сознании, нарушениями 

волевого контроля) 

Страсти (сильные, 

глубокие, длительные 

и устойчивые пережи-

вания с ярко выражен-

ной направленностью 

на достижение цели) 

Отличаются субъективным и разнообразным характером; вызывают 

удовольствие и неудовольствие; отражают взаимодействие со средой; 

вызывают успокоение или возбуждение 
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9. Понятие воли 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф И З И О Л О Г И Ч Е С К И Е   О С Н О В Ы   В О Л И 

ВОЛЯ − способность человека сознательно управлять     

своим поведением, мобилизовывать все свои силы на     

достижение поставленных целей 
 

ВОЛЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

СКЕЛЕТНАЯ 

МУСКУЛАТУРА ДВИЖЕНИЯ 
НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

(КОРА ГОЛОВНОГО 

МОЗГА) 

АКЦЕПТОР ДЕЙСТВИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

СИСТЕМА 

ОСОБЕННОСТИ ВОЛЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

СВЯЗАНЫ С ПРОЦЕССАМИ 

МЫШЛЕНИЯ 

СВЯЗАНЫ С  

ДВИЖЕНИЯМИ 

СОЗНАТЕЛЬНАЯ  

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ 



 12 

10. Психологическая структура волевого акта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                 Осознанные решения                                             Группы трудностей: 

                               Решение без основания                                          1) объективные; 

                               Привычное решение                                                   2) субъективные.

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ВОЛЕВОГО АКТА 

ПОБУЖДЕНИЕ К СОВЕРШЕНИЮ ВОЛЕВОГО ДЕЙСТВИЯ 

В Ы П О Л Н Е Н И Е   П Р И Н Я Т О Г О   Р Е Ш Е Н И Я 

НАМЕРЕНИЕ ОСУЩЕСТВИТЬ ДАННОЕ ДЕЙСТВИЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 

НАМЕЧЕННОЙ ЦЕЛИ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ОСМЫСЛЕНИЕ ЦЕЛИ ДЕЙСТВИЯ 

РЕШЕНИЕ ОСУ-

ЩЕСТВИТЬ ДЕЙ-

СТВИЕ 
ВОЛЕВОЕ УСИЛИЕ 
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11. Психические состояния 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВНОЙ 

МОЗГ 

МОДУЛЯТОРНЫЕ 

НЕЙРОНЫ 

МОДУЛИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ 

РЕТИКУЛЯРНАЯ 

ФОРМАЦИЯ 

ЛИМБИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

П С И Х И Ч Е С К И Е   С О С Т ОЯ Н И Я − это определенный  

уровень работоспособности и качества функционирования психики  

человека, характерный для него в каждый данный момент времени. 

ВИДЫ 

ЭЙФОРИЯ 

ПАССИВНОСТЬ АКТИВНОСТЬ 

АПАТИЯ УСТАЛОСТЬ БОДРОСТЬ 

УБЕЖДЕННОСТЬ ОТЧУЖДЕНИЕ ДУШЕВНЫЙ 

ПОДЪЕМ 
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12. Структура деятельности 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МОТИВЫ – это 

внутренние побу-

дительные силы 

человека, застав-

ляющие его зани-

маться той или 

другой деятель-

ностью. 

СПОСОБЫ И ПРИЕ-

МЫ − это действия, 

предпринимаемые   

человеком, чтобы дос-

тичь целей деятельно-

сти. 

ЦЕЛИ - это наиболее 

значимые для человека 

предметы, явления, за-

дачи и объекты, дости-

жение которых и обла-

дание ими составляют 

существо его деятель-

ности. Цель выступает 

в образе результата 

деятельности. 

близкие, 

дальние 

личные,  

общественные 

личные,  

общественные 

близкие, 

дальние 

ВНЕШНИЕ 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ВНУТРЕННИЕ 

УМСТВЕННЫЕ 

ИНТЕРИОРИЗАЦИЯ (перевод внешнего 

действия во внутренний план) 

 

ЭКСТЕРИОРИЗАЦИЯ (реализация умственного 

действия вовне, в виде действий с предметами) 

ОПЕРАЦИИ 
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13. Педагогика как наука 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИКА 
- это наука о за-

кономерностях, 

принципах, фор-

мах и методах об-

разования 

Задачи:  

1) научное обоснование развития систем образования, содержания обучения и 

воспитания; 

2) исследование сущности, структуры, функций педагогического процесса; 

3) выявление закономерностей и формулирование принципов процесса обуче-

ния и воспитания людей; 

4) разработка эффективных форм организации педагогического процесса и ме-

тодов его осуществления; 

5) разработка содержания и методики самообразования и самовоспитания лю-

дей; 

6) исследование особенностей и содержания деятельности педагога и путей 

формирования и развития его профессионального мастерства; 

7) разработка методологических проблем педагогики, методик ее исследования, 

обобщения, распространения и внедрения опыта обучения и воспитания 

Предмет: закономерности, принци-

пы, формы и методы образования 

Основные категории: 

− образование 

− обучение 

− воспитание 

− развитие 

Основные понятия 

Знания – отражение познаваемого мира в мысли человека, совокупность идей, в 

которых выражается теоретическое овладение определенным предметом. 

Умения – овладения способами (приемами, действиями) применения усвоен-

ных знаний на практике. 

Навыки – умения, доведенные до автоматизма, высокой степени совершенства. 

Цель (учебная, образовательная)– то, к чему стремится обучение, будущее, на 

которое направлены усилия. 

Содержание (обучения, образования) – система научных знаний, практических 

умений и навыков, способов деятельности и мышления, которыми учащимся 

необходимо овладеть в процессе обучения. 

Организация – упорядочивание дидактического процесса по определенным 

критериям, придание ему необходимой формы с целью наилучшей реализации 

поставленной цели. 

Форма – способ существования учебного процесса, оболочка для его внутрен-

ней сущности, логики и содержания. 

Метод – путь достижения цели и задач обучения. 

Средства – предметная поддержка учебного процесса. 
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14. Отрасли педагогической науки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

П Е Д А Г О Г И К А 

МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ПЕДАГОГИКИ - специальная 

составная часть педагогики, уделяющая главное внимание разработке 

ее методологических и теоретических проблем. 

ПЕДАГОГИКА ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЗРОСЛЫХ - отрасль педагогики, 

специально исследующая формы и спо-

собы образования взрослых людей. 

ШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 
-отрасль педагогики, изучающая 

особенности обучения, воспитания 

и развития людей в процессе полу-

чения образования в средней   

школе. 

ПЕДАГОГИКА НЕФОРМАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ - отрасль педагогиче-

ской науки, изучающая неформальные (не-

традиционные) методы и способы обучения 

и воспитания. 

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЫ - отрасль педагогики, 

изучающая особенности обучения, 

воспитания и развития людей в 

процессе получения высшего обра-

зования. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  

ПЕДАГОГИКИ - отрасли педагогики, 

ориентированные на изучение процессов 

обучения, воспитания и подготовки пред-

ставителей различных профессий. 

НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА 
- отрасль педагогики, занимаю-

щаяся изучением традиционных 

народных методов и приемов обу-

чения и воспитания людей. 

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА 
- отрасль педагогики, занимающаяся  

обучением и воспитанием людей в интере-

сах коррекции их личности и деятельности. 

ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ - 

отрасль педагогики, исследующая 

исторические этапы развития пе-

дагогических идей и взглядов. 


