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1 Методические указания для обучающихся по планированию и организации 

времени, необходимого для освоения дисциплины 

Структура времени, необходимого на изучение дисциплины 

Форма изучения дисциплины 
Время, затрачиваемое на изучение 

дисциплины, % 

Изучение литературы, рекомендованной в рабочей 

программе дисциплины 

 

10 

Самостоятельное выполнение практических заданий  20 

Написание конспектов и рефератов 10 

Изучение тем, выносимых на самостоятельное 

рассмотрение 

 

10 

Выполнение тестовых заданий 20 

Выполнение контрольной работы 30 

Итого 100 

Для более углубленного изучения дисциплины, самостоятельной разработки 

мультимедийных сообщений, написания конспектов и рефератов студентам необходимо 

пользоваться рекомендованной в рабочей программе литературой. При самостоятельном 

изучении дисциплины рекомендуется пользоваться учебниками, указанными в списке основной 

литературы.  

 

2 Методические указания по работе обучающихся во время проведения лекций 

Лекция как организационная форма обучения – это особая конструкция учебного 

процесса. Преподаватель на протяжении всего учебного занятия сообщает новый учебный 

материал, а студенты его активно воспринимают. Благодаря тому, что материал излагается 

концентрированно, в логически выдержанной форме, лекция является наиболее экономичным 

способом передачи учебной информации. 

Рабочей программой по дисциплине «Психолого-педагогическая диагностика» 

предусмотрены следующие виды лекций: 

- активные формы лекций: информационная лекция; лекция-визуализация; 

- интерактивные формы: лекция-беседа. 

Методологическое значение лекции состоит в том, что в ней раскрываются 

фундаментальные теоретические основы учебной дисциплины и научные методы, с помощью 

которых анализируются явления. В целом можно сказать, что лекции как форме и методу 

обучения присущи три основные педагогические функции, которые определяют ее 

возможности и достоинства в учебном процессе: познавательная, развивающая и 

организующая. 

Познавательная функция выражается в понимании слушателями основ науки, научно 

обоснованных путей решения практических задач. Лекция призвана дать им взаимосвязанное, 

доказательное и отчетливое представление о самых сложных моментах в практической 

деятельности специалистов. Именно это, а не запоминание каждого слова или цифры, 

продиктованных лектором, является главным в познавательной функции. 

Кроме того, следует помнить, что познавательная функция всякой лекции связана и с 

тем, что в живой разговорной речи самые сложные вопросы разъяснить и понять легче, чем 

тогда, когда они изложены письменно. Значит одно из основных достоинств лекции – это 

передача учебного материала не беззвучными строками текста, а конкретным человеком – 

преподавателем. 

Лекция достигает цели, если помимо сообщения информации она выполняет 

развивающую функцию, то есть по содержанию и форме она ориентирована не на память, а на 

мышление обучаемых, призвана не только преподнести им знания, но и научить их 

самостоятельно мыслить. Именно такие предпосылки содержит лекция, подготовленная на 

высоком профессиональном уровне. В повседневном и интенсивном упражнении в научном 

мышлении и заключается главная ценность лекции. 
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Следовательно, развивающая функция лекции находится в зависимости от грамотно 

подобранного и составленного содержания лекции и методики его изложения. Логичное, 

доказательное расположение материала, стремление лектора не просто изложить голые факты, 

а логично расположить материал, доказать его истинность, привести к обоснованным выводам, 

научить слушателей думать, искать ответы на возникающие вопросы и рассматривать приемы 

такого поиска – все это отличительные черты лекции, выполняющей в полной мере 

развивающую функцию. 

Организующая функция лекции предусматривает, в первую очередь, управление 

самостоятельной работой, как в процессе лекции, так и во внеаудиторное время. Эта функция 

сознательно усиливается проведением семинаров и практических занятий. В данном случае 

лектор рекомендует литературу, обращает внимание слушателей на то, что необходимо изучить 

и с чем сопоставить. Полученные в ходе лекции выводы и результаты служат основой при 

самостоятельной проработке рекомендованной литературы. 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 

овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину 

учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 

необходимым условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить 

рабочую программу изучаемых в семестре дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту 

следует уделять 9–10 часов своего времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий 

самостоятельной работе необходимо отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а 

также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний 

день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли 

выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 

причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым 

условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время 

для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 

студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. 

Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это 

самим студентом. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое 

«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести 

по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 

странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в 

домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 

предложенные преподавателем. Принципиальные места, определения, формулы и другое 

следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Целесообразно разработать 

собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и 

изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать 

не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно 

такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 

знаниями. 

 

3 Методические указания для обучающихся по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям 

Практическое (семинарское) занятие – одна из основных форм организации учебного 

процесса, представляющая собой коллективное обсуждение студентами теоретических и 

практических вопросов, решение практических ситуаций под руководством преподавателя. 
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Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка глубины 

понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить его содержание 

ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и творческой активности у 

студента. 

На практических (семинарских) занятиях предполагается рассматривать наиболее 

важные, существенные, сложные вопросы, которые, как свидетельствует преподавательская 

практика, наиболее трудно усваиваются студентами. 

При этом готовиться к практическому (семинарскому) занятию всегда нужно заранее. 

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию включает в себя следующее: 

- обязательное ознакомление с планом занятия, в котором содержатся основные 

вопросы, выносимые на обсуждение; 

- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного пособия, 

содержания рекомендованных нормативных правовых актов; 

- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить); 

- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом необходимые 

выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре и решении ситуаций на 

практическом занятии; 

- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его 

обоснование; 

- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературой вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы; 

- обращение за консультацией к преподавателю. 

На практическом (семинарском) занятии студент проявляет свое знание предмета, 

корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и внеаудиторных занятий, 

формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает навыки устной речи и 

культуры дискуссии, навыки практического решения ситуаций. 

Планы проведения практических (семинарских) занятий 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы психолого-педагогической диагностики.  

Тема 1. Психодиагностика как наука и практическая деятельность. Социальная и 

практическая значимость психодиагностики. Общее представление о психодиагностике. 

Предмет и задачи психодиагностики. Многоаспектность психологической диагностики. 

Основные подходы к пониманию сущности психодиагностики. Методологические основы и 

принципы психодиагностики.        

Тема 2. История развития и современное состояние психодиагностики. Психологическая 

диагностика в мифах и легендах. Наивная психологическая диагностика. Зарождение научной 

психологической диагностики. История возникновения тестирования. История проективного 

метода. Актуальные проблемы психодиагностики.  

Тема 3. Классификация методов и методик психодиагностики. Классификация методов 

психодиагностики (Б.Г. Ананьев). Классификация психодиагностических методов                 

(А.А. Бодалев, В.В. Столин). Классификация психодиагностических методов и методик           

(Й. Шванцер). Классификация психодиагностических методов и методик (В.К. Гайда,           

В.П. Захаров).  Классификация психодиагностических методов по критерию 

формализованности. Рубрикация картотечного описания методик.  

Тема 4. Психолого-педагогическая диагностика как направление практической 

деятельности педагога-психолога. Понятие о психодиагностической деятельности как одном из 

направлений практической деятельности педагога-психолога. Психодиагностическое 

обследование. Психологический диагноз. Сообщение результатов психодиагностического 

исследования клиенту. Требования к итоговому заключению. Применение данных 

психодиагностического обследования в педагогической и социальной практике. 

Тема 5. Профессионально-этические аспекты психодиагностики. Этический кодекс 

психолога. Этические принципы психолога. Нарушение Этического кодекса психолога.     

Общие этические принципы и нормы психодиагностического обследования.  
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Тема 6. Психометрические основы психодиагностики. Значение и исходные понятия 

психометрики. Стандартизация тестовых норм. Надежность психодиагностического 

инструментария. Валидность психодиагностического инструментария. Репрезентативность.  

Раздел 2. Психодиагностика личности, её психических процессов, свойств и состояний.  

Тема 7. Психодиагностика черт личности. Понятие черт личности. Психодиагностика 

конституциональных диспозиций (тип нервной системы, темперамент). Аппаратурные методы 

диагностики свойств нервной системы. Опросник типов нервной системы Я. Стреляу для 

оценки трех базовых характеристик темперамента: сила возбуждения, сила торможения, 

подвижность нервных процессов. Личностный опросник Грея-Уилсон (ЛОГУК) для 

диагностики двух нейропсихологических систем – торможения и активации поведения. 

Опросник структуры темперамента (ОСТ) В.М. Русалова для оценки 4 наследственных 

характеристик темперамента – эргичности, пластичности, темпа, эмоциональности – в 

контексте деятельности и социального взаимодействия. Личностный опросник Г. Айзенка для 

измерения трех характеристик темперамента: экстраверсии, интроверсии, нейротизма. 

Опросник «Формула темперамента» А. Белова для определения выраженности четырех типов 

темперамента. Методика изучения свойств нервной системы Б.А. Вяткина для оценки трех 

свойств нервной системы: силы по возбуждению, силы по торможению, подвижности нервных 

процессов. Наблюдение в изучении свойств нервной системы (схемы наблюдения                 

М.К. Акимовой и Т.В. Козловой). 

 Измерение социально обусловленных диспозиций (характера). Многофакторные 

методики исследования личности. Многофакторные личностные опросники для работы с 

нормальными взрослыми популяциями. Факторные личностные опросники Р. Кеттелла для 

диагностики разных аспектов личности: особенностей коммуникативной сферы, эмоционально-

волевой регуляции поведения, степени социальной адаптации, склонности к асоциальному 

поведению, наличие эмоциональных, личностных проблем, лидерского, творческого 

потенциала. Взрослый (16PF) (16 факторов), подростковый (HSPQ) и детский (CPQ) (12 

факторов) варианты опросника. Недостатки опросников Р. Кеттелла. Методика «15 личностных 

факторов» (15ЛФ) А.Г. Шмелева и ее преимущества. Пятифакторный личностный опросник     

П. Коста и Р. МакКрэя для оценки пяти фундаментальных характеристик личности: 

экстраверсии, конформности, сознательности, эмоциональной стабильности и открытости 

новому опыту. Многофакторные клинические методики исследования личности: MMPI 

(Minnesota Multiphase Personality Inventory) для исследования индивидуально-психологических 

особенностей личности, типичных способов поведения и содержания переживаний в значимых 

ситуациях, адаптивных и компенсаторных возможностей в условиях стресса, для оценки 

психического и соматического здоровья, эмоционального состояния и профессиональных 

способностей. Основные шкалы: ипохондрия, депрессия, истерия, психопатия, мужественность 

– женственность, паранойя, психоастения, шизофрения, гипомания, социальная интроверсия. 

Стандартизированная многофакторная методика исследования личности (СМИЛ) Л.Н. Собчик. 

Методика многостороннего исследования личности (ММИЛ) Ф.Б. Березина,                           

М.П. Мирошникова, Е.Д. Соколовой. Mini-Mult – сокращенный вариант MMPI (70 вопросов). 

Проективные рисуночные методики исследования личности. Методика М. Люшера. 

Тема 8. Психодиагностика состояний. Предмет психодиагностики состояний. 

Психодиагностика эмоциональных и функциональных состояний. Психофизиологические 

методики выявления эмоциональных состояний: кожно-гальваническая реакция (КГР), 

изменения частоты сокращений сердца (ЧСС), уровня артериального давления (АД), частоты 

дыхания (ЧД), электрокортикограмма (ЭКГ). Шкала эмоционального отклика   А. Мехрабиана и 

Н. Эпштейна для оценки эмоциональной составляющей эмпатии. Опросник «Эмоционального 

интеллекта» (EQ) Н. Холла для выявления способности понимать отношения личности, 

представленные в эмоциях, и способности управлять эмоциями. Диагностика эмоциональной 

сферы (Б.И. Додонов, К. Изард). Вопросник эмоциональной экспрессии Л.Е. Богиной. 

Диагностика тревожности и агрессивности. Тревога как свойство и как состояние. Агрессия и 

агрессивность. Психофизиологические измерения тревоги: кожно-гальваническая реакция 
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(КГР), измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС), артериального давления (АД) и 

другие. Самооценка психических состояний (Г. Айзенк). Шкала реактивной и личностной 

тревожности (Ч.Д. Спилбергер, Ю.Л. Ханин). Диагностика тревожности (Ж. Тейлор). Тест 

школьной тревожности Филлипса для младших подростков (8 шкал). Шкала явной тревожности 

для детей CMAS Э. Кастанеда, Б.Р. Маккандлесса, Д.С. Палермо в адаптации А.М. Прихожан 

для детей 8-12 лет. Шкала личностной тревожности А.М. Прихожан для детей 10-16 лет. 

Проективный тест тревожности   Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен для младших школьников. «Тест 

Руки»  (Э. Вагнер). «Рисунок несуществующего животного» (М.З. Дукаревич). Опросник Басса-

Дарки (А. Басс, А. Дарки) для диагностики агрессивных и враждебных реакций. Диагностика 

депрессивности: «Определение уровня депрессии» В.А. Жмурова. Шкала депрессии Э. Бека для 

измерения выраженности депрессивного синдрома. Шкала сниженного настроения – 

субдепрессии В. Зунга – Т.Н. Балашовой. Тест «Нарисуй историю» для выявления депрессии, 

суицидальной настроенности, агрессивных проявлений, определения психологических 

последствий перенесенного насилия, особенностей невербального мышления и творческих 

способностей, оценки эмоционального состояния и когнитивной сферы. Методика                      

С. Розенцвейга (реакция на фрустрацию).  Диагностика функциональных состояний: «Счет по 

Крепелину» для оценки работоспособности и утомляемости. «Кольца Ландольта» для 

исследования работоспособности и ее составляющих: продуктивность, скорость, точность 

(безошибочность), выносливость и надежность. Тест дифференцированной самооценки 

функционального состояния «Самочувствие. Активность. Настроение» (САН)  (В.А. Доскин). 

Опросник функционального состояния в учебной и трудовой деятельности В.И. Чиркова для 

диагностики субъективных эмоциональных реакций, мотивации, самочувствия, 

результативности в процессе выполнения задачи или усвоения учебного материала. 

 Тема 9. Психодиагностика когнитивной сферы и интеллекта. Диагностика интеллекта.          

1. Тест «Структуры интеллекта» Д. Векслера (США) для измерения уровня развития общего 

интеллекта, вербально-логического и наглядно-действенного интеллекта, уровня развития 

частных интеллектуальных способностей (общего объема знаний, направленности и широты 

интересов, оперирования словарным запасом, сообразительности, способности к логическому 

обобщению, внимания и памяти, арифметических способностей, пространственного 

воображения, зрительно-моторной координации и др.). 11 субтестов для возраста с 5 до 75 лет. 

Взрослый и детский варианты теста. 2. Тест «Структуры интеллекта» Р. Амтхауэра (Германия) 

для оценки общего уровня развития интеллекта лиц в возрасте от 13 до 61 года и выраженности 

его отдельных составляющих: вербального, числового и пространственного мышления, 

логических и комбинаторных способностей, внимания, памяти, объема знаний. 9 субтестов для 

возраста от 13 до 61 года. Предназначен для дифференцированного отбора кандидатов на 

разные виды профессионального обучения и для профотбора. 3. Тесты интеллекта Г. Айзенка 

(Великобритания). Концепция и принципы составления тестов Г. Айзенка. Каждый тест состоит 

из 40 заданий и ограничен 30 минутами выполнения. 4. Тест Прогрессивных матриц Дж. Равена 

(Великобритания) и Словарные Шкалы для измерения двух главных компонентов общей 

способности (фактор G по Спирмену): творческой способности, позволяющей выходить за 

пределы воспринимаемой ситуации, формировать стратегии и решать нестандартные задачи, 

включающие много зависимых переменных; и репродуктивной способности, обеспечивающей 

приобретение, запоминание и извлечение известных знаний или опыта. Три варианта теста. (1) 

Стандартные Прогрессивные Матрицы и Словарная Шкала Милл Хилл для возраста 6-80 лет. 

(2) Цветные Прогрессивные Матрицы и Словарная Шкала Кричтон для младших детей, 

пожилых и умственно отсталых людей. (3) Продвинутые Прогрессивные Матрицы и Словарная 

Шкала Милл Хилл для способных людей. Задания теста основаны на теории гештальта и 

теории интеллекта Ч. Спирмена. Построен по принципу возрастающей трудности. 5. 

Двухфакторная модель интеллекта Р. Кеттелла: «флюидный» и «кристаллизованный» 

интеллект. Свободный (флюидный, текучий интеллект) – это способность к понятийному 

научению и к решению проблем, это общая «одаренность» и приспособляемость – 

относительно независимая от образования и опыта. Связанный (кристаллизованный) интеллект 
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– производное опыта, состоящий из приобретенных знаний и развитых интеллектуальных 

навыков. Культурно-свободный тест интеллекта Р. Кеттелла (США) для измерения 

врожденного интеллектуального потенциала, определяющего возможности адаптации человека 

и успешность любой деятельности. 6. Измерение интеллекта с помощью рисунка Ф. Гудинаф 

(США) - выполнение ребенком рисунка отражает степень овладения им ключевыми понятиями 

и таким образом свидетельствует об уровне развития интеллекта. Тест «Нарисуй человека» 

позволяет довольно точно оценить уровень умственного развития, причем в достаточной 

степени независимо от уровня усвоенных знаний и умений, в том числе и навыков рисования. 7. 

Методика экспересс-диагностики интеллектуальных способностей (МЭДИС) И.С. Авериной, 

Е.И. Щеблановой. 

 Диагностика познавательных процессов. Психодиагностика внимания и сенсомоторных 

реакций. Диагностика аттенционных свойств: устойчивость, концентрация, распределение, 

переключение, избирательность внимания. «Корректурная проба» Бурдона и «Кольца»                    

Э. Ландольта для оценки устойчивости и концентрации внимания. «Таблицы Шульте» и 

«Черно-красные таблицы» Шульте-Горбова для оценки концентрации, устойчивости и 

переключаемости внимания, умственной работоспособности. Методика Мюнстерберга на 

определение избирательности внимания. «Расстановка чисел» для определения произвольности 

внимания. «Числовой квадрат» для оценки объема распределения и переключения внимания. 

«Счет по Крепелину» для оценки устойчивости, объема и динамических характеристик 

внимания. «Интеллектуальная лабильность» («Тест простых поручений») для изучения 

концентрации внимания и быстроты действий. Методы изучения объема внимания. Методика 

Пьерона-Рузера для оценки степени устойчивости, объема и динамических характеристик 

внимания. Куб Линка для оценки устойчивости внимания, сообразительности, эмоциональных 

реакций.  

Психодиагностика памяти и мнемических свойств. Диагностика непроизвольного 

запоминания, кратковременной и оперативной памяти, образной и смысловой памяти, 

словесно-логической памяти, сохранения в долговременной памяти, обучаемости. 

Опосредованное запоминание по А.Н. Леонтьеву.  «10 слов» для оценки слухоречевой памяти, 

умственной работоспособности, внимания. «Заучивания слогов» для оценки эффективности 

кодирования новой информации. «Узнавание лиц» для оценки памяти на лица. «Отыскание 

закономерностей» для оценки оперативной памяти и сообразительности. «Совмещение 

вырезов» для оценки оперативной и зрительной памяти. «Память на числа» для оценки 

кратковременной зрительной памяти ее объема и точности. Шкала памяти Д. Векслера (7 

субтестов: ориентировка и осведомленность; ориентировка во времени и пространстве; 

психический контроль; логическая память; воспроизведение рядов цифр в прямом и обратном 

порядке; воспроизведение геометрических фигур; воспроизведение парных ассоциаций).  

Психодиагностика мышления. Диагностика видов, свойств и операций мышления. 

Репродуктивное и продуктивное внимание. Диагностика предметного, символического, 

знакового и образного мышления. Исследование критичности мышления. Выделение 

закономерностей. «Простые аналогии» и «Сложные аналогии» для оценки способностей 

устанавливать логические связи и отношения между понятиями. «Числовые ряды» для оценки 

логико-математических способностей. «Счет в уме» Крепелина для оценки скорости 

математических вычислений. «Выявление существенных признаков», «Исключение лишнего», 

«Четвертый лишний» (вербальный и невербальный варианты) для оценки способности к 

обобщению и абстрагированию, способности выделять существенные признаки. «Отношение 

понятий», «Сложные ассоциации» для оценки способности к установлению логических 

взаимосвязей. «Количественные отношения» для оценки способностей к логическим 

умозаключениям. «Классификации» для исследования уровня процессов обобщения и 

отвлечения, последовательности суждений. «Толкование пословиц и метафор» для оценки 

способности к абстрактному мышлению, его уровня, целенаправленности, критичности. 

«Рассказ с пропущенными словами» для определения целенаправленности мышления, контроля 

и критичности мышления. «Тест Э. Вартегга «Круги» для исследования невербальных 
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компонентов мышления и креативности. «Тест комбинаторных способностей» и «Кубики 

Кооса» для оценки уровня развития конструктивного мышления. Методика Выготского – 

Сахарова и ее модификации для исследования уровня сформированности понятийного 

мышления. Определение понятий. Ассоциативный эксперимент для диагностики особенностей 

мышления. Тест пространственного мышления (ТПМ) для выявления особенностей 

пространственного мышления в процессе создания образа (оперирование формой и величиной 

объекта) и оперирования образами (изменение пространственного положения, преобразование 

структуры образа, изменение положения и структуры образа одновременно).  

Психодиагностика воображения и представления. Диагностика имажинитивных свойств: 

яркость, четкость представлений, манипулирование представлениями. «Кубы» для оценки 

способности к мысленному вращению объектв, мысленному анализу их формы и размера. Тест 

Масселона (метод трех слов) для оценки продуктивности вербального воображения. «Круги»    

Э. Вартегга для оценки продуктивности невербального воображения.  

Диагностика когнитивного стиля познавательной деятельности. Когнитивные стили как 

предпочитаемые человеком и типичные для него способы восприятия, запоминания, мышления 

и решения задач. Диагностика особенностей когнитивного стиля: полезависимость – 

поленезависимость (тесты «Замаскированные (включенные) фигуры» и «Стержень и рамки»          

Г. Виткина (Уиткина), рефлективность – импульсивность (тест «Сравнения похожих рисунков» 

Кагана), аналитичность – синтетичность (вариант методики свободной сортировки понятий      

В. Колга), гибкость – ригидность когнитивного контроля (тест словесно-цветовой 

интерференции Дж. Струпа), узкий – широкий диапазон эквивалентности (тест «Сортировка 

объектов» Гарднера), образность – вербальность, интерферируемость (помехозащищенность), 

толерантность к нереальному опыту. Опросник Г.С. Прыгина на предмет стиля учебной 

деятельности (в т.ч. «автономность – зависимость»). Психодиагностика готовности ребенка к 

школе. 

Тема 10. Психодиагностика креативности и одаренности. Психодиагностика 

способностей. Понятия креативности и одаренности. Методики исследования креативности 

личности. «Модель структуры интеллекта» Дж. Гилфорда как основа для программ развития 

одаренности и диагностики креативности. 16 факторов креативности Дж. Гилфорда (беглость, 

четкость, гибкость мышления, чувствительность к проблемам, оригинальность, 

изобретательность, конструктивность при их решении и т.д.), факторы креативности                  

Е. Торренса. Тесты Дж. Гилфорда (США). 14 субтестов (10 вербальных + 4 невербальных). Тест 

Е. Торренса (США) для оценки вербальной и образной креативности, отдельных креативных 

способностей: беглость, гибкость, оригинальность, способность видеть суть проблемы, 

способность сопротивляться привычным стереотипам. 10 субтестов (7+3). Тест Э. Вартегга 

«Круги» для исследования креативности. Опросник «Диагностика личностной креативности» 

Е.Е. Туник для оценки степени любознательности, обладания воображением, способности идти 

на риск, предпочтения сложных идей. Опросник креативности Джонсона. Определение уровня 

креативности взрослой личности Н.Ф. Вишняковой. Вербальный тест творческого мышления 

«Необычное использование» (И.С. Аверина, Е.И. Щебланова). Методика изучения детской 

креативности как черты личности ребенка (Р.В. Овчарова). Методики исследования 

одаренности личности: «Интеллектуальный портрет», «Характеристика ученика», «Методика 

для родительского исследования», «Карта интересов», «Методика оценки общей одаренности». 

Методика экспертных оценок по определению одаренных детей (А.А. Лосева). 

Понятие об общих и специальных способностях. Отдельные тесты способностей и 

тестовые батареи. Тесты специальных способностей. Области применения методов диагностики 

способностей. Факторные теории способностей (Ч. Спирмен, Л. Терстон и другие). 

Классификации специальных (частных) способностей (отечественные и зарубежные). Батарея 

общих способностей – ГАТБ. Батарея дифференциальных способностей – ДАТ. Отечественные 

тесты специальных способностей (ТПМ, ЛОГО). Диагностика профессиональной пригодности. 

Тема 11. Психодиагностика самосознания и ценностно-смысловой сферы.  Самосознание 

как объект психодиагностики. Диагностика самосознания личности. Шкала Я-концепции 
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Теннеси. Шкала детской Я концепции Пирса-Харриса. Шкала самоуважения  М. Розенберга. 

Тест двадцати утверждений на самоотношение (Кто Я?) М. Куна и Т. Мак-Партланда. 

Опросники самоотношения (ОСО) и методика исследования самоотношения (МИС)                 

С.Р. Пантелеева и  В.В. Столина. Методика «Размещения себя на шкале» Т. Дембо –                   

С. Рубинштейн и ее модификации для исследования особенностей самооценки и 

самоотношения. Диагностика самооценки А.С. Будасси. Проективный метод депривации 

структурных звеньев самосознания В.С. Мухиной и К.А. Хвостова для диагностики типов 

поведения в ситуации фрустрации в возрасте 9-18 лет. Методика исследования детского 

самосознания (половозрастная идентификация) Н.Л. Белопольской.  

Диагностика ценностно-смысловой сферы личности. Тест смысложизненных ориентаций 

Д.А. Леонтьева как адаптация теста «Цель в жизни» Дж. Крамбо и  Л. Махолика, составленного 

на основе теории стремления к смыслу жизни и логотерапии В. Франкла. Определение 

составляющих смысла жизни человека: цели в жизни, процесса жизни (интереса и 

эмоциональной насыщенности жизни), результативности жизни (удовлетворенности 

самореализацией), локус контроля – Я (Я – хозяин жизни), локус контроля – жизнь 

(управляемость жизнью). Методика диагностики УСК Дж. Роттера. Методика предельных 

смыслов (МПС) Д.А. Леонтьева – диалоговая методика для определения смыслов жизни 

человека. Методика «Жизненные цели»  Э. Диси, Р. Райн в модификации Н.В. Клюевой и       

В.И. Чиркова. Методика «Ценностных ориентаций» М. Рокича для выявления иерархии 

терминальных и инструментальных ценностей в жизни человека. Опросник терминальных 

ценностей И.Г. Сенина для диагностики 8 жизненных целей (терминальных ценностей) и 

значимости 5-ти жизненных сфер. Морфологический тест жизненных ценностей В.Ф. Сопова и 

Л.В. Карпушиной для оценки жизненных ценностей личности в различных жизненных сферах и 

определения, их направленности. Самоактуализация личности и проблема ее измерения. 

Концепция самоактуализирующейся личности А. Маслоу. Опросник личностных ориентаций                            

Э. Шострома (POI) и его отечественные адаптации. Самоактуализационный тест (САТ) (2 

основных и 12 дополнительных шкал). ТАТ. Вопросник самоактуализации личности 

(САМОАЛ) (11 шкал). Опросник личностной ориентации (ЛиО). 

Тема 12. Психодиагностика мотивационно-потребностной сферы личности и уровня 

притязаний. Диагностика мотивационно-потребностной сферы. «Психосемантическая 

диагностика скрытой мотивации» И.Л. Соломина для получения информации о содержании и 

степени выраженности потребностей, мотивов и отношений человека. Тест юмористических 

фраз (ТЮФ) для диагностики деформаций мотивационной сферы личности, актуальных и 

фрустрированных потребностей и мотивов. «Список личностных предпочтений» А. Эдвардса 

для измерения 15 мотивационных тенденций личности. «Опросник для измерения 

аффилятивной тенденции и чувствительности к отвержению» А. Мехрабиана для измерения 

двух мотивов: стремление к принятию и страх быть отвергнутым. Шкала Д.П. Марлоу –       

Д.А. Крауна для оценки мотивации одобрения. Опросник «Мотивации помощи» С.К. Нартова-

Бочавер. Методика «Распределение времени» С.Я. Рубинштейн для исследования 

мотивационной сферы личности, ее устремлений и интересов. «Диагностика мотивационной 

структуры личности»   В.Э. Мильмана. «Потребность в общении» Ю.М. Орлова. «Измерение 

художественно-эстетической потребности» В.С. Аванесова. «Диагностика потребности в 

поисках ощущений» М. Цукермана. «Определение потребности в активности» Е.П. Ильина. 

Диагностика мотивации в учебной деятельности. Психологические методики изучения учебной 

мотивации и эмоционального отношения к учению у школьников. Анкетный метод, беседа об 

отношении к школе и учению, интерпретация рисунков и завершение рассказов на школьную 

тему, субъективное ранжирование, выявление мотивов учения, изучение доминирования 

игрового или учебного мотива, особенностей целеполагания в учебной деятельности в условиях 

естественного эксперимента. Изучение мотивов учебной деятельности студентов А.А. Реана и 
В.А. Якунина. 

 Диагностика уровня притязаний. Исследования уровня притязаний Ф. Хоппе. Методика        

Ф. Хоппе. Лабиринты Х. Хекхаузена. Исследования мотивации достижений  Д. Макклеландом 
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и Дж. Аткинсоном; диагностические методы, предложенные ими. Исследования и 

диагностические методы Х. Хекхаузена. Опросник А. Мехрабиана для измерения 

результирующей тенденции мотивации достижения: стремление к успеху – избегания неудачи. 

Опросник «Потребности в достижении» Ю.М. Орлова. 

 Тема 13. Психодиагностика межличностных отношений. Методы и методики 

диагностики интерперсональных и диадных отношений. Опросник межличностных отношений 

В. Шутца для определения ориентаций в межличностных отношениях, которые выражаются в 

желании или избегании: 1) включиться в контакт, 2) установить контроль и влиять на 

межличностные отношения, 3) быть эмоционально привязанным и любить. Тест Дж. Гилфорда 

и М. Салливена для измерения уровня развития социального интеллекта в целом и частных 

способностей к познанию поведения людей (способность предвидеть последствия поведения, 

способность адекватно отражать вербальную и невербальную экспрессию, способность 

понимать внутренние мотивы поведения других людей и логику развития сложных ситуаций 

межличностного взаимодействия). Цветовой тест отношений (ЦТО) А.М. Эткинда для 

исследования эмоционального отношения личности к значимым лицам и ситуациям на 

невербальном уровне субъективного отражения. Оценка уровня общительности                      

В.Ф. Ряховского. Опросник коммуникативной компетентности Милка для определения 

способностей к самопрезентации, умению убеждать, демонстративному поведению. Опросник 

приспособленности Х.М. Белла для оценки жизненной приспособленности человека 

(приспособленности к семье, к болезням, к социуму (уживчивость и враждебность), 

эмоциональная уравновешенность, мужественность – женственность). Опросник «Социально-

психологические характеристики субъекта общения» В.А. Лабунской для оценки степени 

трудности партнера для общения (степень затрудненности общения с ним). «Шкала доверия» 

Розенберга для оценки уровня доверия к другим людям, их доброте, честности, помощи. 

«Шкала манипулятивного отношения» Банта для оценки выраженности манипулятивного 

отношения к другим. Методика исследования макиавеллизма личности В.В. Знакова для 

выявления склонности человека манипулировать другими людьми в межличностных 

отношениях. 

 Методы и методики диагностики детско-родительских отношений. «Фильм-тест                    

Р. Жиля» для выявления особенностей поведения детей в разнообразных жизненных ситуациях, 

значимых для ребенка, его отношении с родственниками и другими людьми, его личностных 

свойств. «Родители глазами подростка» (ADOR) (5 шкал). Тест семейных отношений Е. Антони 

и Е. Бене и «Диагностика эмоциональных отношений в семье» Е. Бене для выявления 

отношения ребенка к ближайшим родственникам и к самому себе. Измерение родительских 

установок и реакции (опросник PARI) (23 шкалы) для выявления характера родительской 

опеки, демократичности в отношениях с ребенком, авторитарности контроля и особенности 

супружеских отношений. Тест-опросник родительского отношения А.Я. Варга и В.В. Столина. 

Проективная графическая методика «Рисунок семьи» для выявления особенностей 

родительско-детских отношений. Тест «Три дерева» Э. Клессманн для исследования 

внутрисемейных отношений ребенка, определения места ребенка в семье, его самоощущения в 

семейной системе, его значимые связи и уровень симбиотической привязанности ребенка к 

матери.  

Методы и методики диагностики семейных и супружеских отношений. Диагностика 

семейных отношений. Тест объектных отношений Г. Филлипсона и системный тест семьи 

(FAST) Т. Геринга и И. Виллера для исследования объектных отношений в родительской и 

супружеских семьях, измерения степени близости и оценки иерархии отношений между 

членами семьи. Семейный тест отношений И.М. Марковской. Опросник для родителей «Анализ 

семейных взаимоотношений» (АСВ) Э.Г. Эйдемиллер. Семейная генограмма Э.Г. Эйдемиллер 

и Н.В. Александровой. Шкала семейной адаптации и сплоченности Э.Г. Эйдемиллер и                 

М.Ю. Городновой. Шкала семейного окружения и Семейная социограмма Э.Г. Эйдемиллер и    

И.М. Никольской. Методики оценки психологического здоровья семьи В.С. Торохтия. 

Психодиагностика беременности. Анкета-опросник по группам факторов социально-
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психологической готовности к материнству Л.Б. Шнейдер и Н.Ю. Герасимовой. Тест на 

определение типа психологического компонента гестационной доминанты И.В. Добрякова. 

Проективный рисуночный тест «Я и мой ребёнок». Диагностика супружеских отношений. 

Шкала любви и симпатии. Тест на удовлетворенность браком. Распределение ролей в семье. 

Общение в семье. Характер взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях. Измерение 

установок в семейной паре Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовской. Методика 

диагностика супружеских отношений В.П. Левкович, О.Э. Зуськова. Опросник 

удовлетворенности браком В.В. Столина, Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко. 

 

4 Методические указания для обучающихся по подготовке к лабораторным 

работам 

Лабораторный практикум – один из видов практического учебного занятия. Основная 

цель его – установление тесной связи между практикой и теорией. В ходе таких занятий 

студенты практически осваивают научно-теоретические положения изучаемого предмета, 

овладевают инновационными техниками экспериментирования в соответствующей научной 

сфере, занимаются инструментализацией знаний, полученных на лекциях и из учебных 

пособий, то есть превращают их в средство для решения сначала учебно-исследовательских, а 

позже реальных практических и экспериментальных задач. Кроме того, у обучающихся 

формируются навыки, имеющие непосредственное отношение к их будущей работе. 

При подготовке к лабораторным работам студент использует рекомендованные 

учебники и учебные пособия, руководства по выполнению лабораторных работ, а также 

специальные указания по особенностям выполнения отдельных пунктов лабораторных работ. 

Подготовка к лабораторным работам осуществляется студентами самостоятельно 

заблаговременно. В процессе такой подготовки студент должен усвоить теоретический 

материал, относящийся к данной лабораторной работе, изучить и ясно представить себе 

содержание и порядок выполнения лабораторной работы, знать принципы действия и правила 

работы с компьютерами, правила техники безопасности, знать ответы на приведенные в 

методическом руководстве контрольные вопросы, а также выполнить необходимый по заданию 

объем расчетов, заготовить необходимые таблицы и рисунки. 

Планы проведения лабораторных практикумов 

Раздел 2. Психодиагностика личности, её психических процессов, свойств и состояний. 

Тема 7. Психодиагностика черт личности. Психодиагностика конституциональных 

диспозиций (тип нервной системы, темперамент). Измерение социально обусловленных 

диспозиций (характера). Исследование личности с помощью многофакторных методик. 

Исследование личности с помощью проективных методик. 

Тема 8. Психодиагностика состояний. Психодиагностика эмоциональных состояний. 

Психодиагностика функциональных состояний. 

Тема 9. Психодиагностика когнитивной сферы и интеллекта. Диагностика интеллекта. 

Диагностика познавательных процессов. 

Тема 10. Психодиагностика креативности и одаренности. Психодиагностика 

способностей. Исследование креативности личности. Исследование одаренности личности. 

Исследование общих и специальных способностей личности. Диагностика профессиональной 

пригодности. 

Тема 11. Психодиагностика самосознания и ценностно-смысловой сферы. Диагностика 

самосознания личности. Диагностика ценностно-смысловой сферы личности. 

Тема 12. Психодиагностика мотивационно-потребностной сферы личности и уровня 

притязаний. Диагностика мотивационно-потребностной сферы личности. Диагностика уровня 

притязаний личности. 

Тема 13. Психодиагностика межличностных отношений. Диагностика 

интерперсональных и диадных отношений. Диагностика детско-родительских отношений. 

Диагностика семейных и супружеских отношений. 
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5 Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной 

работы 

5.1 Формы самостоятельной работы 

Самостоятельная работа является неотъемлемым элементом учебного процесса. При 

самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются 

теоретические способности, столь важные для современной подготовки специалистов. Формы 

самостоятельной работы: подготовка к лекциям, практическим занятиям, контрольным работам, 

экзамену, написание конспектов, научных докладов, написание и защита рефератов, 

самостоятельное выполнение практических и тестовых заданий, выполнение лабораторных 

работ. 

 

5.2 Методические указания по выполнению контрольной работы 

Структурными элементами контрольной работы являются: 

Титульный лист (Приложение А) 

Содержание 

Список использованных источников (Приложение Б) 

Приложения (при необходимости). 

Задания к контрольной работе приведены в фонде оценочных средств (Приложении 2 к 

рабочей программе дисциплины). 

 

5.3 Методические указания по написанию реферата и подготовке научного доклада 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы, является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, специальной 

литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и практического опыта. 

Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, грамотного 

и логического изложения избранной проблемы и способствует приобщению студентов к 

научной деятельности. 

Реферат является индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента.  

Тему реферата студент выбирает из перечня тем, рекомендуемых преподавателем, в 

фонде оценочных средств.  

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы: 

Титульный лист 

Содержание 

Введение 

Основная часть 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения (при необходимости). 

Примерный объем структурных элементов реферата: 

Наименование частей реферата Количество страниц 

Титульный лист 1 

Содержание (с указанием страниц) 1 

Введение 2 

Основная часть 15-20 

Заключение 1-2 

Список использованных источников 1-2 

Приложения Без ограничений 

В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав и 

параграфов или разделов и подразделов его основной части с указанием номера страницы, с 

которой начинается соответствующая часть, глава, параграф или раздел, подраздел.  
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Во введении дается общая характеристика реферата: обосновывается актуальность 

выбранной темы; определяется цель работы и задачи, подлежащие решению для её достижения; 

описываются объект и предмет исследования, база исследования, а также кратко 

характеризуется структура реферата по главам. 

Основная часть должна содержать материал, необходимый для достижения 

поставленной цели и задач, решаемых в процессе выполнения реферата. Она включает 2-3 

главы, каждая из которых, в свою очередь, делится на 2-3 параграфа или 2-3 раздела, каждый из 

которых делится на 2-3 подраздела. Содержание основной части должно точно соответствовать 

теме проекта и полностью её раскрывать. Главы и параграфы или разделы, подразделы 

реферата должны раскрывать описание решения поставленных во введении задач. Поэтому 

заголовки глав и параграфов или разделов и подразделов, как правило, должны соответствовать 

по своей сути формулировкам задач реферата. Заголовка «Основная часть» в содержании 

реферата быть не должно. 

Главы или разделы основной части реферата могут носить теоретический, 

методологический и аналитический характер. 

Обязательным для реферата является логическая связь между главами или разделами и 

последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы, самостоятельное 

изложение материала, аргументированность выводов. Также обязательным является наличие в 

основной части реферата ссылок на использованные источники. 

Изложение необходимо вести от третьего лица («Автор полагает...») либо использовать 

безличные конструкции и неопределенно-личные предложения («На втором этапе исследуются 

следующие подходы…», «Проведенное исследование позволило доказать...» и т.п.). 

В заключении логически последовательно излагаются выводы, к которым пришел 

студент в результате выполнения реферата. Заключение должно кратко характеризовать 

решение всех поставленных во введении задач и достижение цели реферата.  

Список использованных источников является составной частью работы и отражает 

степень изученности рассматриваемой проблемы. Количество источников в списке 

определяется студентом самостоятельно, для реферата их рекомендуемое количество от 10 до 

20. При этом в списке обязательно должны присутствовать источники, изданные в последние 5 

лет, а также ныне действующие нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, 

рассматриваемые в реферате. 

В приложения следует относить вспомогательный материал, который при включении в 

основную часть работы загромождает текст (таблицы вспомогательных данных, инструкции, 

методики, формы документов и т.п.). 

Устный доклад при выступлении на практическом занятии строится на основе введения, 

развернутого реферата содержания работы и заключения. Заранее узнайте об установленном 

регламенте выступления. Помните, что обо всем рассказать в отведенное время не удастся, 

поэтому отберите наиболее значимые и интересные результаты, факты, выводы, наблюдения. 

Постарайтесь их включить в свое выступление. Наиболее важные и интересные результаты 

можно представить в виде слайдов. Слайды облегчат ваше выступление на практическом 

занятии, сделают более доступным его восприятие слушателями и придадут дополнительную 

значимость вашей работе.  

Доклад следует рассчитывать на 5 – 15 минут (в зависимости от регламента) и построить 

следующим образом: 

1) название темы работы, обоснование ее новизны и практической значимости. Можно 

указать мотивы выбора темы; 

2) цель и задачи работы; 

3) характеристика предмета, объекта и материала исследования; 

4) методы исследования; 

5) основные результаты и выводы работы; 

6) в заключение можно указать дальнейшие перспективы исследования рассматриваемой 

проблемы. 
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5.4 Методические указания по выполнению лабораторной работы 

Лабораторные практикумы – один из видов самостоятельный практической работы 

студентов. Целью лабораторных практикумов является углубление и закрепление 

теоретических знаний, развитие профессиональных навыков.  

В процессе лабораторных практикумов обучающиеся, изучив теоретический материал, 

под руководством преподавателя выполняют задания по применению этого материала на 

практике, вырабатывая, таким образом, профессиональные умения и навыки. 

При выполнении лабораторных работ и практикумов обучающиеся обязаны соблюдать 

инструкции по технике безопасности и выполнению лабораторных работ и практикумов. 

В процессе выполнения лабораторных работ студент должен: 

- строго соблюдать порядок проведения практической части лабораторной работы, 

описанный в методических указаниях к ней; 

- вести необходимые рабочие записи, которые по окончанию работы предъявляются 

преподавателю; 

- после выполнения лабораторных работ студенты предъявляют преподавателю 

результаты выполнения задания. По выполнению лабораторной работы оформляется отчет. 

Отчет по выполненной работе оформляется самостоятельно и индивидуально в 

аудиторное учебное время. К оформлению отчета предъявляется ряд требований. Во время 

выполнения заданий в учебной аудитории студент может консультироваться с преподавателем, 

определять наиболее эффективные методы решения поставленных задач. Если какая-то часть 

задания остается невыполненной, студент может продолжить её выполнение во время 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

В отчете по каждому пункту должны быть даны: анализ, сравнение полученных 

результатов с теоретическими положениями, конкретные выводы. Отчёт о проделанной 

лабораторной работе должен быть представлен к сдаче в конце занятия и является 

необходимым, но не единственным условием защиты темы данной лабораторной работы. 

Защита лабораторных работ производится по каждой работе в отдельности в виде 

индивидуального собеседования с каждым студентом по теоретической и практической частям 

выполненной работы, а также по данным и результатам оформленного отчета. Ответы на 

поставленные вопросы студент дает в устной или письменной форме. 

Необходимые структурные элементы практикума: 

- инструктаж, проводимый преподавателем; 

- самостоятельная деятельность студентов; 

- обсуждение итогов выполнения работы (задания). 

Перед выполнением практикума проводится проверка знаний студентов – их 

теоретической готовности к выполнению задания. 

Формы организации студентов для проведения практикума – групповая и 

индивидуальная – определяются преподавателем, исходя из темы, цели, порядка выполнения 

работы. 

Правила выполнения практикума: 

- студент должен строго выполнять весь объем домашней подготовки, указанный в 

описаниях соответствующих работ; 

- знать, что выполнению каждой работы предшествует проверка готовности студента, 

которая производится преподавателем; 

- знать, что после выполнения работы студент должен представить отчет о проделанной 

работе с обсуждением полученных результатов и выводов. 

 

5.5 Методические указания по оформлению контрольной работы, реферата, отчета 

по лабораторной работе 

Требования к оформлению контрольной работы, реферата, отчета по лабораторной 

работе: 

1. Титульный лист оформляется по установленному образцу. 
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2. Работа представляется преподавателю в сброшюрованном виде (в папке со 

скоросшивателем). 

3. Работа оформляется на стандартных листах белой бумаги формата А4 (210×297 мм). 

4. Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием компьютера и 

принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата А4 (210 × 297мм) через 

полтора интервала и размером шрифта Times New Roman 14 пунктов.  

5. Текст работы, таблиц и иллюстраций следует располагать на листах, соблюдая 

следующие размеры полей: левое - 25 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. 

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен пяти знакам (1,25 см). При 

печати текстового материала следует использовать выравнивание «по ширине» (двухстороннее 

выравнивание). 

6. Нумерация страниц работы – сквозная, начиная с титульного листа. Непосредственно 

на титульном листе номер страницы не ставится, номера последующих страниц проставляются 

вверху по центру арабскими цифрами (шрифт 10), без точки в конце.  

7. Оглавление оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 и ГОСТ Р 

7.0.11-2011.  

Оглавление – перечень основных частей работы с указанием страниц, на которые их 

помещают. 

Заголовки в оглавлении должны точно повторять заголовки в тексте. Не допускается 

сокращать или приводить заголовки в другой формулировке. Последнее слово заголовка 

соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. 

В оглавлении слово «Содержание» записывают в виде заголовка симметрично тексту 

(посередине страницы) с прописной буквы. Наименования, включенные в оглавление, 

записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы. 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание глав. 

Заголовки располагают симметрично тексту (посередине страницы). 

Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. 

Расстояние между заголовками и текстом должно быть равно трем интервалам. 

Расстояние между заголовками – два интервала.  

8. Каждую главу следует начинать с нового листа.  

9. Главы и параграфы должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими 

цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. Параграфы должны иметь нумерацию в 

пределах каждой главы. Номер параграфа состоит из номера главы и параграфа, разделенного 

точкой. 

10. Текст работы должен быть четким, законченным, понятным. Орфография и 

пунктуация текста должны соответствовать действующим правилам. 

11. Иллюстративный материал оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-

95. 

Иллюстративный материал должен быть представлен рисунками. Количество 

иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. 

Иллюстрации, используемые в работе, размещают под текстом, в котором впервые дана 

ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости – в приложении. 

Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах 

главы, например: «Рисунок 2.3 – Уровни самооценки младших школьников по результатам 

методики «Лесенка» (автор В. Г. Щур)» (третий рисунок второй главы).  

На все иллюстрации должны быть приведены ссылки в тексте работы. При ссылке 

следует писать «… в соответствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и «… в соответствии 

с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела. 

Иллюстрации должны иметь наименование и, если необходимо, пояснительные данные 

(подрисуночный текст).   
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12. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей  и 

оформляют их в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95. Таблицы, используемые в 

работе, размещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на них, или на следующей 

странице, а при необходимости – в приложении. 

Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы, 

например: «Таблица 2.1 – Результаты исследования самооценки у младших школьников» 

(первая таблица второй главы). 

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте работы. При ссылке следует 

писать «… в соответствии с данными, представленными в таблице 3» при сквозной нумерации 

и «… по данным, представленным в таблице 2.2» при нумерации в пределах раздела. 

Таблицы, которые занимают объем более одной страницы, следует располагать в 

приложениях. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами. 

Например, «Таблица 1».  

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими 

частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера (обозначения) таблицы. 

13. Библиографические ссылки в тексте работы оформляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата работы и служит 

источником библиографической информации об объектах ссылки. Библиографическая ссылка 

содержит библиографические сведения о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в 

тексте работы другом источнике (его составной части или группе источников), необходимые и 

достаточные для его идентификации, поиска и обшей характеристики. 

Если ссылку в работе приводят на конкретный фрагмент текста источника, в отсылке 

указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен объект ссылки. Сведения 

разделяют запятой. Отсылку приводят в квадратных скобках в строку с текстом документа. 

Пример. 

В тексте: [10, с. 81]  

Если ссылку в работе приводят на конкретный фрагмент текста электронного ресурса, в 

отсылке указывают порядковый номер источника. 

Пример. 

В тексте: [15]  

14. Список использованных источников оформляют в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 7.0.100-2018. 

Список использованных источников должен включать библиографические записи на 

источники, использованные автором при работе над темой. Список должен быть размещен в 

конце основного текста. 

В работе источники в списке использованных источников следует располагать в 

алфавитном порядке. При этом независимо от алфавитного порядка впереди должны быть 

приведены нормативные акты. 

Нормативные акты располагаются в следующем порядке: 

 международные акты, ратифицированные Россией, причем сначала идут 

документы ООН; 

 Конституция России; 

 кодексы; 

 федеральные законы; 

 указы Президента России; 

 постановления Правительства России; 

 приказы, письма и пр. указания отдельных федеральных министерств и ведомств; 

 законы субъектов России; 

 распоряжения губернаторов; 

 распоряжения областных (республиканских) правительств; 
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 судебная практика (т.е. постановления Верховного и прочих судов России). 

Законы располагаются не по алфавиту, а по дате принятия (подписания Президентом 

России) – впереди более старые. 

15. Приложения оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 и ГОСТ Р 

7.0.11-2011. 

Материал, дополняющий основной текст работы, допускается помещать в приложениях. 

В качестве приложения могут быть представлены: графический материал, таблицы, формулы, 

рисунки и другой иллюстративный материал. 

Приложения оформляют как продолжение работы на ее последующих страницах. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц.  

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки.  

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Приложения должны быть перечислены в оглавлении работы с указанием их номеров, 

заголовков и страниц.  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине 

страницы слова «Приложение» и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно 

текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, 

обозначающая его последовательность. 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается оформлять 

приложения на листах формата A3, А43, А44, А2 и А1. 

 

5.6 Методические указания по написанию конспектов 

Конспект (от лат. conspectus – обзор) – письменный текст, в котором кратко и 

последовательно изложено содержание основного источника информации. Конспектировать — 

значит приводить к некоему порядку сведения, почерпнутые из оригинала. В основе процесса 

лежит систематизация прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде 

точных выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла. Манера написания 

конспекта, как правило, близка к стилю первоисточника. 

Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и смысловую связь 

записываемой информации. Им запросто можно воспользоваться через некоторое количество 

времени, а также предоставить для применения кому-то еще, поскольку прочтение грамотно 

зафиксированных данных никогда не вызовет затруднений.  

В процессе учебы или при решении какой-то задачи в общем объеме информации 

выделяют самое важное и необходимое, таким образом, упрощая овладение материалом. В 

хорошо сделанных записях можно с легкостью обнаружить специализированную 

терминологию, понятно растолкованную и четко выделенную для запоминания значений 

различных слов. Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые 

творческие или научные работы, различные рефераты и статьи.  

Нужно уметь различать конспекты и правильно использовать ту категорию, которая 

лучше всего подходит для выполняемой работы.  

План-конспект. Такой вид изложения на бумаге создается на основе заранее 

составленного плана материала, состоит из определенного количества пунктов (с заголовками) 

и подпунктов. В процессе конспектирования каждый заголовок раскрывается — дополняется 

коротким текстом, в конечном итоге получается стройный план-конспект. Именно такой 

вариант больше всего подходит для срочной подготовки к публичному выступлению или 

семинару. Естественно, чем последовательнее будет план (его пункты должны максимально 

раскрывать содержание), тем связаннее и полноценнее будет ваш доклад. Специалисты 

рекомендуют наполнять плановый конспект пометками, в которых будут указаны все 

используемые вами источники, так как со временем трудно восстановить их по памяти. 
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Схематический план. Эта разновидность конспекта выглядит так: все пункты плана 

представлены в виде вопросительных предложений, на которые нужно дать ответ. Изучая 

материал, вы вносите короткие пометки (2–3 предложения) под каждый пункт вопроса. Такой 

конспект отражает структуру и внутреннюю взаимосвязь всех сведений и способствует 

хорошему усвоению информации. 

Текстуальный конспект. Подобная форма изложения насыщеннее других и составляется 

из отрывков и цитат самого источника. К текстуальному конспекту можно легко присоединить 

план, либо наполнить его различными тезисами и терминами. Он лучше всего подходит тем, 

кто изучает науку или литературу, где цитаты авторов всегда важны. Однако такой конспект 

составить непросто. Нужно уметь правильно отделять наиболее значимые цитаты таким 

образом, чтобы в итоге они дали представление о материале в целом. 

Тематический конспект. Такой способ записи информации существенно отличается от 

других. Суть его — в освещении какого-нибудь определенного вопроса; при этом используется 

не один источник, а несколько. Содержание каждого материала не отражается, ведь цель не в 

этом. Тематический конспект помогает лучше других анализировать заданную тему, 

раскрывать поставленные вопросы и изучать их с разных сторон. Однако будьте готовы к тому, 

что придется переработать немало литературы для полноты и целостности картины, только в 

этом случае изложение будет обладать всеми достоинствами. 

Свободный. Этот вид конспекта предназначен для тех, кто умеет использовать сразу 

несколько способов работы с материалом. В нем может содержаться что угодно — выписки, 

цитаты, план и множество тезисов. Вам потребуется умение быстро и лаконично излагать 

собственную мысль, работать с планом, авторскими цитатами. Считается, что подобное 

фиксирование сведений является наиболее целостным и полновесным. 

Техника составления конспекта.  

Необходимо просмотреть материал, выявить особенности текста, его характер, понять, 

сложен ли он, содержит ли незнакомые термины. 

Снова прочитать текст и тщательно проанализировать его. Такая работа с материалом 

даст возможность отделить главное от второстепенного, разделить информацию на 

составляющие части, расположить ее в нужном порядке. 

Обозначить основные мысли текста, они называются тезисами. Их можно записывать 

как угодно – цитатами (в случае, если нужно передать авторскую мысль) либо своим 

собственным способом. 

При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться следующих основных 

правил: 

1. Не начинать записывать материал с первых слов преподавателя, сначала необходимо 

выслушать его мысль до конца и постараться понять ее. 

2. Приступать к записи нужно в тот момент, когда преподаватель, заканчивая изложение 

одной мысли, начинает ее комментировать. 

3. В конспекте обязательно выделяются отдельные части. Необходимо разграничивать 

заголовки, подзаголовки, выводы, обособлять одну тему от другой. Выделение можно делать 

подчеркиванием, другим цветом (только не следует превращать текст в пестрые картинки). 

Рекомендуется делать отступы для обозначения абзацев и пунктов плана, пробельные строки 

для отделения одной мысли от другой, нумерацию. Если определения, формулы, правила, 

законы в тексте можно сделать более заметными, их заключают в рамку. 

4. Записи нужно создавать с использованием принятых условных обозначений. 

Конспектируя, обязательно необходимо употреблять разнообразные знаки (их называют 

сигнальными). Это могут быть указатели и направляющие стрелки, восклицательные и 

вопросительные знаки, сочетания PS (послесловие) и NB (обратить внимание). Например, слово 

«следовательно» вы можете обозначить математической стрелкой =>. Когда выработается свой 

собственный знаковый набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и быстрее. 

Не нужно забывать об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках равенства и 

неравенства, больше и меньше. 



20 

 

Большую пользу для создания правильного конспекта дают сокращения. Однако многие 

считают, что сокращение типа «д-ть» (думать) и подобные им использовать не следует, так как 

впоследствии большое количество времени уходит на расшифровку, а чтение конспекта не 

должно прерываться посторонними действиями и размышлениями. Лучше всего разработать 

собственную систему сокращений и обозначать ими во всех записях одни и те же слова (и не 

что иное). Например, сокращение «г-ть» будет всегда и везде словом «говорить», а большая 

буква «Р» — словом «работа». 

5. Нужно избегать сложных и длинных рассуждений. 

6. При конспектировании лучше пользоваться повествовательными предложениями, 

избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на полях конспекта. 

7. Не нужно стараться зафиксировать материал дословно, при этом часто теряется 

главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Второстепенные слова нужно 

отбрасывать, без которых главная мысль не теряется. 

8. Если в лекции встречаются непонятные термины, можно оставить место, а после 

занятий уточнить их значение у преподавателя. 

 

5.7 Методические указания по подготовке презентации 

Презентация – это краткое наглядное изложение информации по содержанию работы, 

представленное посредством программы Microsoft Office PowerPoint. 

Презентация содержит основные положения, выносимые на защиту, графический 

материал – рисунки, таблицы, алгоритмы и т.п., которые иллюстрируют предмет исследования. 

Презентация работы служит для убедительности и наглядности материала, выносимого 

на защиту. 

Презентация должна включать в себя следующие разделы:  

- титульный лист презентации (1 слайд); 

- цель исследования, объект и предмет исследования (1 слайд); 

- алгоритм и методика исследования (1-2 слайда); 

- полученные результаты исследования (2-3 слайда); 

- основные выводы и предложения (2-3 слайда). 

Общая структура представленной презентации должна соответствовать структуре 

доклада. 

При создании презентации следует придерживаться следующих рекомендаций: 

- шрифт - Times New Roman; 

- размер шрифта для заголовков – не менее 32; 

- размер шрифта для текста – не менее 28; 

- цвет и размер шрифта, форматы рисунков и таблиц должны быть подобраны так, чтобы 

все надписи, рисунки и таблицы отчетливо просматривались на слайде. 

 

6 Методические указания для обучающихся по организации и проведению 

обучения в интерактивных формах 

Лекция-беседа – диалогический метод изложения и усвоения учебного материала. 

Лекция-беседа позволяет с помощью системы вопросов, умелой их постановки и искусного 

поддержания диалога воздействовать как на сознание, так и на подсознание обучающихся, 

научить их самокоррекции. Проведение лекции-беседы предполагает наличие определенного 

объема знаний об изучаемом материале и связи с ним. Лекция-беседа помогает побудить 

обучающихся к актуализации имеющихся знаний, вовлечь их в процесс самостоятельных 

размышлений, в эвристический, творческий процесс получения новых знаний; способствует 

активизации познавательной деятельности, вовлекает в максимальный мыслительный поиск, с 

целью разрешения противоречий, подводит к самостоятельному формированию выводов и 

обобщений, создает условия для оперативного управления процессом познания. 

По назначению в учебном процессе выделяют следующие виды лекции-беседы: 

- вводные или вступительные (организующие); 
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- сообщения новых знаний; 

- закрепляющие. 

Вводная лекция-беседа проводится в начале лекционного занятия. С ее помощью 

обеспечивается психологическая настройка обучающихся на восприятие и усвоение нового 

материала. Беседа способствует пониманию значения предстоящей работы, формирует 

представления о ее содержании, специфике и особенностях. 

Лекция-беседа сообщения новых знаний строится в форме вопросов и ответов 

преимущественно при анализе прочитанных текстов, запоминании ответов (катехизическая); 

способствует подведению обучающихся за счет умело поставленных вопросов, имеющихся 

знаний и жизненного опыта, к усвоению новых знаний, формулированию понятий, решению 

задач; создает субъективное впечатление, что обучающийся сам сделал открытие, проделал 

путь от практики к научной истине. 

Закрепляющие лекции-беседы применяются для закрепления, обобщения и 

систематизации знаний. 

Эффективность беседы зависит от тщательной подготовки преподавателя, 

продуманности и профессиональной формулировки вопросов в четкой постановке, их 

логической последовательности. Вопросы должны развивать все виды мышления, обеспечивать 

логическую форму мышления (весь спектр мыслительных действий), соответствовать уровню 

развития обучающихся; со стороны обучающихся ответы должны быть осознанными и 

аргументированными, полными, точными, ясными, правильно сформулированными. 

Семинар-конференция – метод обучения, основанный на заслушивании и обсуждении 

докладов обучающихся, в сжатом виде отражающих сущность написанных ими рефератов, под 

руководством преподавателя. Он стимулирует исследовательскую деятельность, умение 

выражать и отстаивать свою точку зрения, актуализирует ораторское искусство докладчиков и 

способность взаимодействовать с аудиторией. 

Применение данного метода рекомендуется в целях: углубления и систематизации 

изучения наиболее важных и типичных для будущей профессиональной деятельности 

обучающихся тем учебной дисциплины, активизации исследовательской и познавательной 

деятельности обучающихся, развития умений выражать и отстаивать свою точку зрения, 

взаимодействовать с аудиторией, успешного общения (умений слушать и слышать друг друга, 

выстраивать диалог, задавать вопросы на понимание и т.д.). 

Этапы организации семинара-конференции включают: 

– выбор темы и написание реферата по ней; 

– подготовку обучающимся доклада по реферату; 

– подготовку мультимедийной презентации доклада; 

– выступление обучающегося с докладом, подготовленным им по реферату, 

сопровождаемое мультимедийной презентацией; 

– обсуждение докладов обучающихся под руководством преподавателя, ответы на 

вопросы;  

– дискуссию по проблемам, поднятым в работе; 

– оценку преподавателем содержания рефератов, уровня докладов по ним и 

презентаций авторов, а также выступлений всех участников семинара.  

Посредством написания рефератов студенты приобщаются к научно-исследовательской 

работе.  

Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий, так как она дает 

всем обучающимся (в том числе и стеснительным) возможность участвовать в работе, 

практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно 

слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). Все это часто 

бывает невозможно в большом коллективе. При организации групповой работы следует 

обращать внимание на следующие ее аспекты. Нужно убедиться, что обучающиеся обладают 

знаниями и умениями, необходимыми для выполнения группового задания. Нехватка знаний 

очень скоро даст о себе знать – обучающиеся не станут прилагать усилий для выполнения 
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задания. Надо стараться сделать свои инструкции максимально четкими. Надо предоставлять 

группе достаточно времени на выполнение задания. 

Деление обучающихся на группы – это важный момент в организации работы в малых 

группах. Способов деления обучающихся на группы существует множество, и они в 

значительной степени определяют то, как будет протекать дальнейшая работа в группе, и на 

какой результат эта группа выйдет. 

Способы деления обучающихся на группы: 

1. По желанию. 

Объединение в группы происходит по взаимному выбору. Задание на формирование 

группы по желанию может даваться, как минимум, в двух вариантах: 

Разделитесь на группы по ... человек. 

Разделитесь на ... равные группы. 

2. Случайным образом. 

Группа, формируемая по признаку случайности, характеризуется тем, что в ней могут 

объединяться (правда, не по взаимному желанию, а волей случая) обучающиеся, которые в 

иных условиях никак не взаимодействуют между собой либо даже враждуют. Работа в такой 

группе развивает у участников способность приспосабливаться к различным условиям 

деятельности и к разным деловым партнерам. 

Этот метод формирования групп полезен в тех случаях, когда перед преподавателем 

стоит задача научить обучающихся сотрудничеству. В этом случае преподаватель должен 

обладать достаточной компетентностью в работе с межличностными конфликтами. 

Способы формирования «случайной» группы: жребий; объединение тех, кто сидит рядом 

(в одном ряду, в одной половине аудитории); с помощью импровизированных «фантов» (один 

из обучающихся с закрытыми глазами называет номер группы, куда отправится обучающийся, 

на которого указывает в данный момент преподаватель) и т.п. 

3. По определенному признаку. 

Такой признак задается либо преподавателем, либо любым обучающимся. Так, можно 

разделиться по первой букве имени (гласная – согласная), в соответствии с тем, в какое время 

года родился (на четыре группы), по цвету глаз (карие, серо-голубые, зеленые) и так далее. 

Этот способ деления интересен тем, что, с одной стороны, может объединить 

обучающихся, которые либо редко взаимодействуют друг с другом, либо вообще испытывают 

эмоциональную неприязнь, а с другой – изначально задает некоторый общий признак, который 

сближает объединившихся. Есть нечто, что их роднит и одновременно отделяет от других. Это 

создает основу для эмоционального принятия друг друга в группе и некоторого отдаления от 

других (по сути дела – конкуренции). 

4. По выбору «лидера». 

«Лидер» в данном случае может либо назначаться преподавателем (в соответствии с 

целью, поэтому в качестве лидера может выступать любой обучающийся), либо выбираться 

обучающимися. Формирование групп осуществляется самими «лидерами». Например, они по 

очереди называют имена тех, кого они хотели бы взять в свою группу. Наблюдения 

показывают, что в первую очередь «лидеры» выбирают тех, кто действительно способен 

работать и достигать результата. Иногда даже дружба и личные симпатии отходят на второй 

план. 

В том случае если в аудитории есть явные аутсайдеры, для которых ситуация набора в 

команду может быть чрезвычайно болезненной, лучше или не применять этот способ, или 

сделать их «лидерами». 

5. По выбору преподавателя. 

В этом случае преподаватель создает группы по некоторому важному для него признаку, 

решая тем самым определенные педагогические задачи. Он может объединить обучающихся с 

близкими интеллектуальными возможностями, со схожим темпом работы, а может, напротив, 

создать равные по силе команды. При этом организатор групповой работы может объяснить 

принцип объединения, а может уйти от ответа на вопросы участников по этому поводу. 
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При работе в малой группе обучающиеся могут выполнять следующие роли: 

- фасилитатор (посредник-организатор деятельности группы); 

- регистратор (записывает результаты работы); 

- докладчик (докладывает результаты работы группы); 

- журналист (задает уточняющие вопросы, которые помогают группе лучше выполнить 

задание, например те вопросы, которая могла бы задать другая сторона в дискуссии); 

- активный слушатель (старается пересказать своими словами то, о чем только что 

говорил кто-либо из членов группы, помогая сформулировать мысль); 

- наблюдатель (должен отмечать признаки определенного поведения, заранее 

описанного преподавателем, и определять, как члены группы справляются с 

возникающими по ходу работы проблемами. Отчитываясь перед группой, наблюдатели 

обязаны представлять свои заметки в максимально описательной и объективной 

форме); 

- хронометрист (следит за временем, отпущенным на выполнение задания);  

- и другие. 

Рекомендации по организации работы в малых группах: 

- нельзя принуждать к общей работе обучающихся, которые не хотят вместе работать; 

- следует разрешить работать индивидуально обучающемуся, который хочет работать 

один; 

- нельзя требовать в аудитории абсолютной тишины, так как обучающиеся должны 

обменяться мнениями, прежде чем представить «продукт» совместного труда. 
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Приложение А  

Макет титульного листа контрольной работы 
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Приложение Б  

Пример оформления списка использованных источников 

Список использованных источников 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 г. N 1155). – Текст: электронный // ГАРАНТ.РУ 

Информационно-правовой портал. – Режим доступа: свободный. –   URL:  

http://ivo.garant.ru/#/document/70512244/entry/1000:0 (дата обращения  27.02.2020).  

2. Арон, И. С. Педагогика: учебное пособие / И. С. Арон; Поволжский 

государственный технологический университет.  –  Йошкар-Ола: ПГТУ, 2018. – 

144 с.: табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496200 (дата обращения: 10.12.2020). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8158-2015-9. – Текст: электронный.  

3. Бодров, В. А. Современные представления о чувстве усталости в 

профессиональной деятельности / В. А. Бодров. – Текст: электронный // 

Психологический журнал. — 2012. — N 2. – С. 23-34. – ISSN 0205-9592. – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. – URL:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=17713168 (дата обращения: 10.12.2020). 

4. Даль, В. И.  Толковый словарь живого великорусского языка: [в 4 т.] /    

В. И. Даль. – Санкт-Петербург: Диамант, 1996. – 1838 с. – ISBN 5-88155-085-4. – 

Текст: непосредственный. 

5. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология: учебник для бакалавров /           

Л. Ф. Обухова. – Москва: Издательство Юрайт, 2013. – 460 с. – Библиогр.: с. 455-

458. – ISBN 978-5-9916-2189-2. – Текст: непосредственный. 

 

 


