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I. Методические рекомендации 

1.1. Методические рекомендации по организации работы обучающихся во время прове-

дения лекционных занятий 

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо внимательно ознакомиться с 

тематическим планом занятий, списком рекомендованной литературы. Следует уяснить после-

довательность выполнения индивидуальных учебных заданий. Самостоятельная работа студен-

та предполагает работу с научной и учебной литературой, умение создавать тексты. Уровень и 

глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на лекциях, изу-

чения рекомендованной литературы, выполнения контрольных письменных заданий. 

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания: изучают рекомен-

дованную литературу; выполняют задания, предусмотренные для самостоятельной работы. Ос-

новными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические занятия. В ходе 

лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а так-

же связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на практиче-

ское занятие и указания на самостоятельную работу.  

Активная работа на лекциях  - одно из решающих условий качественного обучения 

студентов. Активное слушание лекций должно приобрести характер поиска ответов на постав-

ленные преподавателем вопросы. Правильно их понять можно лишь при условии предельной 

мобилизации внимания к излагаемому материалу, последовательного усвоения материала, уме-

ния записывать основные положения, категории, обобщения, выводы, собственные мысли, за-

мечания, вопросы. 

Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 

• конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, 

каждый лист который должен иметь поля (4 - 5 см) для дополнительных записей; 

• необходимо записывать тему и план лекции, рекомендуемую литературу к теме. 

Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. 

Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать 

цветные карандаши и фломастеры; 

• названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их; 

• в конспекте дословно записываются определения психологических понятий, законов, 

остальное должно быть записано своими словами; 

• каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения 
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наиболее распространенных терминов и понятий (например: Д – дети, Р – развитие; 

П - психика и т.п.).  

Все используемые сокращения нужно хорошо знать, для того чтобы в них правильно 

ориентироваться. Для того, чтобы в них не путаться, можно сокращения выписать на последнем 

листе тетради.   

 

1.2 Методические рекомендации по подготовке к семинарским (практическим заняти-

ям) 

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. 

Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки до-

кладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, 

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степе-

ни подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Практическое занятие предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. 

Он начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и харак-

теризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения сту-

дентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Сообще-

ния, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам практического занятия, за-

слушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернатив-

ных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет 

оценки выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и привития им 

навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе практического 

занятия может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с пре-

подавателем, избирать и другие интересующие их темы. Качество учебной работы студентов 

преподаватель оценивает с использованием технологической карты дисциплины, размещенной 

на сайте МАГУ. В ходе самостоятельного изучения дисциплины методические рекомендации 

позволяют студентам получить комплексное всестороннее представление о предмете, ознако-

миться с основами терминологической, теоретической и практической стороны педагогической 

психологии. В методических рекомендациях представлен комплекс материалов для самостоя-

тельного овладения учащимся всей программой дисциплины.  

В конспект следует заносить все то, что преподаватель диктует, пишет на доске (демон-

стрирует с применением средств наглядности), а также рекомендуемые схемы, таблицы, диа-

граммы и т.д. Надо иметь в виду, что изучение и отработка прослушанных лекций без промед-

ления значительно экономит время и способствует лучшему усвоению материала.  В конце каж-

дой темы выделены основные термины и понятия, предлагаются вопросы и задания для само-

проверки с целью организации самоконтроля, темы рефератов и/или курсовых работ, а также 

список основной литературы. 

Учебный текст сопровождается информационно-справочным материалом учебного 

назначения. По каждой теме в учебно-методическом комплексе предусмотрены хрестоматийные 

материалы. При подборе хрестоматийных материалов ставилась задача представить содержание 

современной педагогической психологии. Такой подход дает объективный критерий оценки 

практической значимости большинства теоретических работ. В соответствии с развиваемыми в 

публикуемых материалах идеями, была осуществлена попытка предоставить максимально ши-

рокую ориентировку для воссоздания логической структуры изучаемой дисциплины, ее про-

блем и достижений. Предпочтение отдано тому минимуму публикаций, без которого невозмож-

но обеспечить достаточно высокий уровень проблемности учебного материала и активности 

при его усвоении. Для более качественного овладения учебным материалом приводится поня-

тийно-терминологический словарь, включающий как общенаучные, так и специально-научные 

понятия.  

Практические занятия проводятся под руководством преподавателя. Чтобы хорошо 
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подготовиться к практическому занятию, студенту необходимо: 

• уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к практическому 

занятию; 

• ознакомиться с методическими указаниями, которые представлены в каждом плане 

практического занятия;  

• прочитать конспект лекций и соответствующие главы учебника (учебного пособия), 

дополнить запись лекций выписками из него;  

• изучить и законспектировать рекомендованные преподавателем произведения 

классиков психологической науки; 

• прочитать дополнительную литературу, рекомендованную преподавателем.  

Система обучения студентов МАГУ подразумевает значительно большую самостоятель-

ность студентов в планировании и организации своей деятельности.  

Самопроверка. После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, 

а также решения соответствующих задач на практических занятиях и самостоятельно студенту 

рекомендуется, используя лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, вы-

воды формул, формулировки основных положений и доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в материале. Иногда 

недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется только при изучении дальнейше-

го материала. В этом случае надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный материал. Важ-

ный критерий усвоения теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестиро-

вание по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное решение задачи мо-

жет получиться в результате применения механически заученных формул без понимания сущ-

ности теоретических положений. 

Работа с литературой. При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научить-

ся правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются ал-

фавитный и систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с 

книгой - это всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомен-

дуется преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть так-

же указана в методических разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после 

правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том 

числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). При 

изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная 

работа. Особое внимание следует обратить на определение основных понятий дисциплины. 

Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь 

строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о 

том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учеб-

нику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же 

следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы 

они при перечитывании записей лучше запоминались. Различают два вида чтения: первичное и 

вторичное. Первичное - эти внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остано-

виться на трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. Со-

держание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача вторичного чтения  

полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может быть и не вторым, а третьим или 

четвертым). 

 

1.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучаю-

щихся 

Самостоятельная работа студентов - планируемая учебная, учебно-исследовательская, 

научно-исследовательская работа, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по зада-

нию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 
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частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за  работой 

студентов). Самостоятельная работа является важным видом учебной и научной деятельности 

студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рейтинговой техноло-

гии обучения. Обучение студентов МАГУ включает в себя две, практически одинаковые по объ-

ему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС 

должна стать эффективной и целенаправленной работой студента.  

Основные способы самостоятельной работы по изучению дисциплины являются: 

• изучение и конспектирование первоисточников - произведений классиков 

психологической науки; 

• чтение учебников, учебно-методических пособий, научных статей, монографий и 

другой учебной литературы;    

• регулярное чтение журналов, газет, просмотр и прослушивание теле- и 

радиопередач; 

• работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из учебников (учебных 

пособий); 

• подготовка докладов, научных сообщений и выступление с ними на практических 

занятиях, научных (научно-практических) конференциях; 

• подготовка и написание рефератов по темам изучаемой дисциплины; 

• решение задач, выполнение заданий, рекомендованных (заданных) преподавателем; 

• формулировка развернутых ответов на вопросы для подготовки к практическим 

занятиям; 

• подготовка и выполнение контрольной работы (для студентов заочной формы 

обучения); 

• подготовка к зачету \ экзамену. 

В образовательном процессе студентов МАГУ выделяется два вида самостоятельной ра-

боты – аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих 

видов работ предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения и 

зависит от организации, содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, пер-

спективных знаний и др.). Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеа-

удиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без 

его непосредственного участия. Основными видами самостоятельной работы студентов без уча-

стия преподавателей являются:  

• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  

• написание рефератов;  

• подготовка к семинарам и практическим занятиям;  

• составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по 

отраслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.);  

• выполнение микроисследований;  

• подготовка практических разработок;  

• компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе электронных 

обучающих и аттестующих тестов.  

 

Правила самостоятельной работы с литературой. Самостоятельная работа с учебни-

ками и книгами (а  также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания. Основные советы здесь можно свести к следующим: 

1. Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; «не старайтесь 

запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – советует студенту и 
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молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это можно отыскать» (Селье, 1987. 

С. 325). 

2. Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании 

курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить время). 

3. Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более 

внимательно, а какие – просто просмотреть. 

4. При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и 

научными руководителями (или даже с более подготовленными и эрудированными 

сокурсниками), которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить 

большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время... 

5. Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но это 

не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные 

идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием 

страниц). 

6. Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с научной литературой – 

следует увлечься какой-то идеей и все книги просматривать с точки зрения данной идеи. 

В этом случае студент (или молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или 

«против» интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с авторами 

этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как найти 

«свою» идею... 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1) информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информацию) 

2) усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и 

запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений) 

3) аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, 

проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4) творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной 

пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – 

использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, 

разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано существование 

и нескольких видов чтения:  

• библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, 

сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

• просмотровое – используется  для поиска материалов, содержащих нужную 

информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы 

и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из 

источников будут использованы в дальнейшей работе;  

• ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером 

информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести 

сортировку материала; 

• изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения 

проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную 

информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

• аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой 

тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них предполагает 

направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее 

получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в 

связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – 

именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных обла-
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стях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен быть освоен в 

первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные при-

емы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной 

книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения. 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и 

структуру изучаемого материала. 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала. 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 

существенно отражающих ту или иную мысль автора. 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической по-

следовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесто-

ронне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать вы-

писки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

Наиболее интересные мысли следует выписать; 

• сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для подготовки к 

практическому занятию; 

• решить задачи и тестовые задания, содержащиеся в настоящем пособии.  

Особенностью изучения дисциплины является последовательность изучения и усвоения 

учебного материала. Нельзя переходить к изучению нового, не усвоив предыдущего, так как по-

нимание и знание последующего в курсе базируется на глубоком знании предыдущих тем. Осо-

бое внимание должно быть обращено на усвоение содержания категорий дисциплины. Студен-

там целесообразно завести специальный словарь для записи содержания основных понятий.  

 

Методические рекомендации по написанию эссе.  

Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; от 

латинского "exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается М.Монтень ("Опыты", 

1580 г.). Это прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со свободной 

композицией. Жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе 

выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и 

заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как 

правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное мнение о вопросе и может иметь 

философский, историко-биографический, публицистический, литературно-критический, 

научно-популярный, беллетристический характер. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это 

может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ 
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материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, 

подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ 

примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. Тема не должна инициировать изложение лишь 

определений понятий, ее цель — побуждать к размышлению. Тема эссе должна содержать в 

себе вопрос, проблему, мотивировать на размышление.  

Структура эссе. 

Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, свя-

занных логически и стилистически; На этом этапе очень важно  правильно сформулировать во-

прос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. При работе над вве-

дением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, 

прозвучавшим в теме эссе?»,«Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоя-

щий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?»,« Могу ли я раз-

делить тему на несколько более мелких подтем?».  

Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 

вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, 

исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заклю-

чается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное 

значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргумен-

тации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рас-

суждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналити-

ческого инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы. В зависимости от 

поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий: Причина — след-

ствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — целое, постоянство — изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать только 

одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и иллю-

стративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией (соот-

ветствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа ограничить себя рассмотрени-

ем одной главной мысли. Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходи-

мый) способ построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключе-

вых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполага-

ется сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно 

определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не 

только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность 

может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 

применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и зна-

чение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: 

повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать 

такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов 
Реферат – форма самостоятельной работы, направленной на детальное знакомство с ка-

кой-либо темой в рамках данной дисциплины. Основная задача работы над рефератом по пред-

мету – углубленное изучение определенной проблемы курса, получение более полной информа-

ции по какому-либо его разделу. Научно-исследовательский аспект в реферативной работе так-

же обычно не предусматривается. Тема реферата должна быть предложена преподавателем, но 

может быть сформулирована и самим студентом при условии обоснования ее целесообразности 

и согласия преподавателя руководить ее выполнением. При подготовке реферата необходимо 

использование достаточного для раскрытия темы количества источников, непосредственно от-

носящихся к изучаемой теме (книг и публикаций периодических изданий). Работа студента над 

рефератом получает чаще всего дифференцированную оценку преподавателя.  
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Требования к реферату. Этот  вид работы предполагает наличие следующих составляю-

щих: титульный лист (где указываются тема работы, ФИО студента, курс и группа, ФИО пре-

подавателя, ведущего курс по рассматриваемой теме); план, отражающий основное содержание 

работы; введение, в котором подчеркивается актуальность рассматриваемой проблемы, ее 

обоснование; одна или две теоретические главы; заключение в виде подведения общих итогов; 

библиографического списка. 

Реферативная работа носят теоретический характер. Поэтому его содержание предпола-

гает краткий исторический обзор подходов к рассмотрению проблемы, современные тенденции. 

Необходимо представить основные понятия и термины, которые отражают суть предлагаемой 

темы. Причем такое представление желательно делать по дедуктивному способу, где границы 

общего и частного может определять сам студент.  Например, при рассмотрении определенного 

вида такого или иного познавательного процесса (к примеру, произвольного внимания, логиче-

ской памяти или наглядно-действенного мышления), необходимо охарактеризовать этот психи-

ческий процесс в целом (внимание, память, мышление) и только после этого обращаться к его 

видам и конкретно к предлагаемому к рассмотрению виду. 

Объем работы может варьироваться от 7 до 15 страниц в зависимости от требований 

преподавателя, ведущего руководство над этими видами деятельности студентов. Введение и 

заключение к работе не должно превышать 2 страниц соответственно. Cписок литературы 

предполагает рассмотрение 5-7 источников. 

Методические рекомендации к подготовке презентации:  

1. Презентация должна включать 10-14 слайдов. 

2. На титульном листе должны быть представлены: название организации, института, тема, 

ФИО автора,  курс, направление подготовки. 

3. На втором слайде должно быть содержание (краткое описание раскрываемых основных 

вопросов). 

4. Все оставшиеся слайды имеют информативный характер. 

5. Требования к оформлению слайдов: сочетаемость цветов, ограниченное количество объ-

ектов на слайде, цвет текста. 

Методические рекомендации по оформлению презентации: 

1. По содержанию презентации: 

• четко сформулирована цель работы; 

• понятны задачи и ход работы; 

• информация должна быть изложена полно и четко; 

• иллюстрации усиливают эффект восприятия текстовой части информации; 

• сделаны выводы. 

2. По оформлению презентации: 

• единый стиль оформления; 

• текст легко читается, фон сочетается с текстом и графикой; 

• все параметры шрифта хорошо подобраны, размер шрифта оптимальный и одинако-

вый на всех слайдах; 

• ключевые слова в тексте выделены 

3. Эффект презентации - общее впечатление от просмотра презентации 

При составлении презентации необходимо: 

1. Тщательное структурирование информации. 

2. Наличие лаконичных заголовков, маркированных и нумерованных списков. 

3. Каждому положению следует отвести отдельный абзац. 

4. Основную идею следует представить в первой строке абзаца. 

5. Для наглядного представления информации следует использовать таблицы, рисунки, 

схемы, позволяющие компактно и наглядно структурировать материал. 

Методические рекомендации к тестированию: 

1. Следует изучить структуру теста, оценить объем времени, выделяемого на данный 

тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся.  
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2. Необходимо начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет 

сомнений, не останавливаясь на тех, которые вызвают сомнения, что позволит успо-

коиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов. 

3. Важно внимательно прочитать задание до конца, не пытаясь понять условия «по пер-

вым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях.  

4. Если не уверены в правильности ответа на вопрос, следует его пропустить и отме-

тить, чтобы потом к нему вернуться. 

5. Следует думать только о текущем задании. Как правило, задания в тестах не связаны 

друг с другом непосредственно, поэтому необходимо концентрироваться на данном 

вопросе и находить решения, подходящие именно к нему.  

6. Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант 

ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. 

7. Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на про-

верку и доработку.  

8. Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так как это 

чревато тем, что студент забудет о главном. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику из-

ложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, таблиц, 

схем, внимательное изучение исторических карт. Большую помощь оказывают опублико-

ванные сборники тестов, Интернет-тренажеры, позволяющие, во-первых, закрепить знания, 

во-вторых, приобрести соответствующие психологические навыки саморегуляции и само-

контроля. Именно такие навыки не только повышают эффективность подготовки, позволя-

ют более успешно вести себя во время экзамена, но и вообще способствуют развитию навы-

ков мыслительной работы. 

Консультации. Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического 

материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоя-

тельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений 

или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затрудне-

ния, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возник-

нут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 

 

1.4. Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета. 

При подготовке к экзамену необходимо учитывать рейтинговую систему обучения, кото-

рая предполагает многобалльное оценивание студентов. При данной системе оценивания суще-

ствует возможность объективно отразить в баллах те усилия, которые потрачены обучающимся 

на выполнение того или иного вида самостоятельной работы. Существует большой простор для 

создания блока дифференцированных индивидуальных заданий, каждое из которых имеет свою 

«цену». Правильно организованная технология рейтингового обучения позволяет с самого нача-

ла уйти от пятибалльной системы оценивания и прийти к ней лишь при подведении итогов, ко-

гда заработанные студентами баллы переводятся в привычные оценки (отлично, хорошо, удо-

влетворительно, неудовлетворительно).  

Кроме того, в систему рейтинговой оценки включаются дополнительные поощрительные 

баллы за оригинальность, новизну подходов к выполнению заданий для самостоятельной рабо-

ты или разрешению научных проблем. У студента имеется возможность повысить учебный рей-

тинг путем участия во внеучебной работе (участие в олимпиадах, конференциях; выполнение 

индивидуальных творческих заданий, рефератов; участие в работе научного кружка и т.д.). При 

этом студенты, не спешащие сдавать работу вовремя, могут получить и отрицательные баллы. 

Вместе с тем, поощряется более быстрое прохождение программы отдельными студентами. 

Например, если учащийся готов сдавать зачет или писать самостоятельную работу раньше 

группы, можно добавить ему дополнительные баллы. 

Рейтинговая система обучения обеспечивает наибольшую информационную, процессу-

альную и творческую продуктивность самостоятельной познавательной деятельности студентов 
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при условии ее реализации через технологии личностно-ориентированного обучения (проблем-

ные, диалоговые, дискуссионные, эвристические, игровые и другие образовательные техноло-

гии). Рейтинговая система обучения способствует равномерному распределению их сил в тече-

ние семестра, улучшает усвоение учебной информации, обеспечивает систематическую работу 

без «авралов» во время сессии. Большое количество разнообразных заданий, предлагаемых для 

самостоятельной проработки, и разные шкалы их оценивания позволяют студенту следить за 

своими успехами, и при желании у него всегда имеется возможность улучшить свой рейтинг (за 

счет выполнения дополнительных видов самостоятельной работы), не дожидаясь экзамена. Ор-

ганизация процесса обучения в рамках рейтинговой системы обучения с использованием разно-

образных видов самостоятельной работы позволяет получить более высокие результаты в обу-

чении студентов по сравнению с традиционной вузовской системой обучения. 

Использование рейтинговой системы позволяет добиться более ритмичной работы сту-

дента в течение семестра, а также активизирует познавательную деятельность студентов путем 

стимулирования их творческой активности. Весьма эффективно использование тестов непо-

средственно в процессе обучения, при самостоятельной работе студентов. В этом случае сту-

дент сам проверяет свои знания. Не ответив сразу на тестовое задание, студент получает под-

сказку, разъясняющую логику задания и выполняет его второй раз. Следует отметить и все шире 

проникающие в учебный процесс автоматизированные обучающие и обучающе-

контролирующие системы, которые позволяют студенту самостоятельно изучать ту или иную 

дисциплину и одновременно контролировать уровень усвоения материала.  

В МАГУ разработанная шкала перевода рейтинга по дисциплине в итоговую пятибалль-

ную оценку, которая доступна, легко подсчитывается как преподавателем, так и студентом:  91-

100% максимальной суммы баллов - оценка «отлично»; 81-90% максимальной суммы баллов - 

оценка «хорошо»;  61-80 («4»% максимальной суммы баллов - оценка «удовлетворительно»; 

60% и менее от максимальной суммы - оценка «неудовлетворительно». 

 

 

II. Планы практических занятий 

 

 

Практическое занятие № 1-2 

Тема: Введение в дифференциальную психологию. 

 Предпосылки становления психологии индивидуальных различий 

План: 

1. Выступление с докладами и коллективное обсуждение вопросов темы: групповая 

дискуссия по теме. 

2. Предварительное тестирование по психологии личности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дифференциальная психология как наука, еѐ предмет и задачи.  

2. Области пересечения с другими научными направлениями психологии.  

3. Предмет дифференциальной психологии как науки об индивидуальных, групповых и ти-

пологических различиях; как науки о закономерностях психической вариативности.  

4. Место дифференциальной психологии в системе других наук о человеке.  

5. История  дифференциальной психологии как науки.  

6. Предпосылки становления дифференциальной психологии.  

7. Понятие психологической нормы.  

8. Этапы развития дифференциальной психологии (донаучный этап, этапы в рамках есте-

ственнонаучной и гуманитарной парадигм). 

9. Научные парадигмы.  

10. Основные направления психологии индивидуальных различий. 

11. Направления дифференциально-психологического исследования. Классификация 

методов дифференциальной психологии 
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Задания для самостоятельной работы: 

1. Прочитать необходимый материал и ответить на контрольные вопросы по  теме. 

2. Подготовить сообщение по одному из обсуждаемых вопросов. 

3. Выписать основные понятия дифференциальной психологии по теме занятия. 

Основная литература 

1. Авдиенко, Г. Ю.  Дифференциальная психология : учебное пособие для вузов / Г. Ю. 

Авдиенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 178 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06196-3. — Текст : электронный // Образо-

вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493887 

2. Виндекер, О. С.  Дифференциальная психология. Прикладные аспекты : учебное пособие 

для вузов / О. С. Виндекер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 75 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03400-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492599 

3. Либин, А. В.  Дифференциальная психология : учебник для вузов / А. В. Либин. — 6-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 442 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-11568-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495860 

4. Марютина, Т.М.  Дифференциальная психология в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Т. 

М. Марютина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 248 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-05145-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489216 

5. Марютина, Т. М.  Дифференциальная психология в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Т. 

М. Марютина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 271 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-05928-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493875 

Дополнительная литература 

1. Анастази А. Дифференциальная психология. - М.: Апрель-Пресс, 2001. - 745 с. 

2. Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины: Учеб. пособие. 

- СПб. : Питер, 2007. - 544 с. 

3. Нартова-Бочавер С. К. Дифференциальная психология : учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по психолог. спец. - 3-е изд., испр. - М. : Флинта : МПСИ, 2012. - 280 с.  

 

 

Практическое занятие № 3-4 

Тема: Этапы развития, основные направления  

и психогенетические методы  психологии индивидуальных различий 

План: 

1. Выступление с докладами  

2. Коллективное обсуждение вопросов темы: групповая дискуссия по теме. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Три этапа развития: донаучный, естественнонаучной парадигмы, гуманитарной парадиг-

мы.  

2. Донаучные предпосылки: характерология (И. Кант, И. Банзен); психогностика-

френология (Ф.А. Галл), графология (И. Мишон), физиогномика (Ж. Лаватер).  

3. Научные предпосылки: введение экспериментального метода (В. Вундт), статистическо-

го метода (А. Кетле, Ф. Гальтон); психогенетического метода (Ф. Гальтон).  

4. Основоположники дифференциальной психологии за рубежом (В. Штерн, Ф. Гальтон,  

А. Бине, Дж. Кеттел и др.); в России (А.Ф. Лазурский).  

5. Основные направления дифференциальной психологии (В.Штерн): вариационное, кор-

реляционное, психографическое, сравнительное.  
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6. Понятие психологической нормы.  

7. Методы дифференциальной психологии.  

8. Исторические методы. Психогенетические методы. 

9. Собственно психологические методы.  

10. Психогенетические методы: генеалогический метод, метод приемных детей, близнецо-

вый метод.  

11. Проблема наследственности и среды как центральная проблема дифференциальной пси-

хологии.  

12. Биогенетические  теории.  

13. Социогенетические теории.  

14. Двухфакторные теории (взаимодействия двух факторов).  

15. Возрастная динамика избирательной активности субъекта (Дж. Вулвилл).  

16. Понятие об индивиде, личности, индивидуальности.  

17. Иерархическая структура индивидуальности (А.В. Либин). 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Прочитать необходимый материал и ответить на контрольные вопросы по  теме. 

2. Составить краткий конспект ответов на обсуждаемые вопросы и подготовить сообщение 

по одному из обсуждаемых вопросов. 

Основная литература 

1. Авдиенко, Г. Ю.  Дифференциальная психология : учебное пособие для вузов / Г. Ю. 

Авдиенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 178 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06196-3. — Текст : электронный // Образо-

вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493887 

2. Виндекер, О. С.  Дифференциальная психология. Прикладные аспекты : учебное пособие 

для вузов / О. С. Виндекер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 75 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03400-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492599 

3. Либин, А. В.  Дифференциальная психология : учебник для вузов / А. В. Либин. — 6-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 442 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-11568-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495860 

4. Марютина, Т. М.  Дифференциальная психология в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Т. 

М. Марютина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 248 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-05145-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489216 

5. Марютина, Т. М.  Дифференциальная психология в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Т. 

М. Марютина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 271 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-05928-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493875 

Дополнительная литература 

1. Анастази А. Дифференциальная психология. - М.: Апрель-Пресс, 2001. - 745 с. 

2. Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины: Учеб. пособие. 

- СПб. : Питер, 2007. - 544 с. 

3. Нартова-Бочавер С. К. Дифференциальная психология : учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по психолог. спец. - 3-е изд., испр. - М. : Флинта : МПСИ, 2012. - 280 с.  
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Практическое занятие № 5-6 

Тема: Психология индивида: биологические аспекты индивидуальных различий. 

План: 

1. Коллективное обсуждение вопросов темы 

2. Самодиагностика свойств нервной системы; особенности темперамента; особенностей 

функциональной асимметрии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Функциональная ассиметрия мозга. 
2. Природа право-леворукости.  

3. Особенности право - левополушарного мышления.  

4. Специфика когнитивных процессов.  

5. Сенсомоторные стратегии младенцев.  

6. Психомоторные стили.  

7. Перцептивные контроли и стили.  

8. Различия в образной сфере (представления и воображения).  

9. Типы внимания и памяти.  

10. Стили мышления.  

11. Специфика эмоциональных и регулятивных процессов, сознания и речи.  

12. Эмоциональные стили.  

13. Стили регуляции и саморегуляции.  

14. Стиль речи.  

15. Стиль сознания.  
16. Психология темперамента. История изучения темперамента. Современные представле-

ния о темпераменте. Развитие темперамента. Связь темперамента с другими структур-

ными компонентами индивидуальности.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Прочитать необходимый материал и ответить на контрольные вопросы по  теме. 

2. Составить краткий конспект ответов на обсуждаемые вопросы и подготовить сообщение 

по одному из обсуждаемых вопросов. 

Основная литература 

1. Авдиенко, Г. Ю.  Дифференциальная психология : учебное пособие для вузов / Г. Ю. 

Авдиенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 178 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06196-3. — Текст : электронный // Образо-

вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493887 

2. Виндекер, О. С.  Дифференциальная психология. Прикладные аспекты : учебное пособие 

для вузов / О. С. Виндекер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 75 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03400-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492599 

3. Либин, А. В.  Дифференциальная психология : учебник для вузов / А. В. Либин. — 6-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 442 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-11568-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495860 

4. Марютина, Т. М.  Дифференциальная психология в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Т. 

М. Марютина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 248 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-05145-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489216 

5. Марютина, Т. М.  Дифференциальная психология в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Т. 

М. Марютина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 271 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-05928-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493875 
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Дополнительная литература 

1. Анастази А. Дифференциальная психология. - М.: Апрель-Пресс, 2001. - 745 с. 

2. Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины: Учеб. пособие. 

- СПб. : Питер, 2007. - 544 с. 

3. Нартова-Бочавер С. К. Дифференциальная психология : учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по психолог. спец. - 3-е изд., испр. - М. : Флинта : МПСИ, 2012. - 280 с.  

 

 

Практическое занятие № 7-8 

Тема: Индивидуальные различия познавательной сферы и способностей.  

Когнитивные стили. 

План: 

1. Коллективное обсуждение вопросов темы: конференция по теме курса 

2. Самодиагностика общих и специальных способностей. 

3.  Тестирование. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Индивидуальные различия познавательной деятельности личности.  

2. Внимание. Понятие о внимании, его проявления. Место внимания в психической дея-

тельности человека. Виды и свойства внимания. Расстройства внимания. 

3. Ощущение. Восприятие. Понятие об ощущении и восприятии, физиологические основы 

ощущений и восприятия. Классификация видов ощущений и восприятия. Свойства 

ощущений и восприятия. Закономерности ощущений. Сенсорная организация личности. 

4. Память. Мышление. Понятие о памяти, ее место в психической деятельности человека. 

Процессы памяти. Виды памяти. Понятие о мышлении, его виды. Операции мышления. 

Логические формы мышления. Мышление как процесс решения задач. Качества ума. 

Индивидуальные особенности мышления и памяти.  

5. Речь. Воображение. Понятие о языке и речи. Место речи в психической деятельности че-

ловека. Виды и функции речи. Понятие о воображении, его связь с другими психически-

ми процессами. Функции воображения. Виды и операции воображения. Индивидуальные 

особенности воображения. 

6. Индивидуальные различия способностей. Понятие о способностях. Количественная и 

качественная характеристика способностей. Уровни способностей.  Виды и структура 

способностей. Развитие способностей.  

.Задания для самостоятельной работы: 

1. Прочитать необходимый материал и ответить на контрольные вопросы по  теме. 

2. Составить краткий конспект и подготовить сообщение по одному из обсуждаемых 

вопросов 

Основная литература 

1. Авдиенко, Г. Ю.  Дифференциальная психология : учебное пособие для вузов / Г. Ю. 

Авдиенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 178 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06196-3. — Текст : электронный // Образо-

вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493887 

2. Виндекер, О. С.  Дифференциальная психология. Прикладные аспекты : учебное пособие 

для вузов / О. С. Виндекер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 75 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03400-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492599 

3. Либин, А. В.  Дифференциальная психология : учебник для вузов / А. В. Либин. — 6-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 442 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-11568-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495860 
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4. Марютина, Т. М.  Дифференциальная психология в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Т. 

М. Марютина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 248 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-05145-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489216 

5. Марютина, Т. М.  Дифференциальная психология в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Т. 

М. Марютина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 271 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-05928-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493875 

Дополнительная литература 

1. Анастази А. Дифференциальная психология. - М.: Апрель-Пресс, 2001. - 745 с. 

2. Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины: Учеб. пособие. 

- СПб. : Питер, 2007. - 544 с. 

3. Нартова-Бочавер С. К. Дифференциальная психология : учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по психолог. спец. - 3-е изд., испр. - М. : Флинта : МПСИ, 2012. - 280 с.  

 

 

Практическое занятие № 9-10 

Тема: Психология личности.  

Психология субъекта деятельности и социального поведения. 

План: 

1. Коллективное обсуждение вопросов темы 

2. Диагностика индивидуально – личностных социально – психологических свойств и черт  

характера личности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стилевые индивидуальные различия. 
2. Основные классификации характера. 

3. Эмоциональность, активность, первичность - вторичность как основные параметры 

классификации характера (Г. Хейманс). 

4. Классификации акцентуаций характера (К. Леонгард и  А.Е. Личко). 

5. Связь стилей родительского воспитания и акцентуации характера (Э.Г.Эйдемиллер, В.В. 

Юстицкий). 

6. Теории личностных черт. 

7. Факторные теории личности. 

8. Типологии личности. 

9. Групповые различия. 
10. Социоэкономические и этнокультурные различия (социоэкономический статус  индиви-

дуальности).  

11. Критерии различия  между социальными группами.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Прочитать необходимый материал и ответить на контрольные вопросы по  теме. 

2. Выписать основные акцентуации личности по К.Леонгарду и А. Е. Личко.  

3. Подготовить сообщение по одному из обсуждаемых вопросов 

4. Выполнить методику ПДО или методику Шмишека и определить тип акцентуации 

личности. Описать основные характеристики выделенного типа. 

Основная литература 

1. Авдиенко, Г. Ю.  Дифференциальная психология : учебное пособие для вузов / Г. Ю. 

Авдиенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 178 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06196-3. — Текст : электронный // Образо-

вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493887 

2. Виндекер, О. С.  Дифференциальная психология. Прикладные аспекты : учебное пособие 

для вузов / О. С. Виндекер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 75 с. — (Высшее 



 16 

образование). — ISBN 978-5-534-03400-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492599 

3. Либин, А. В.  Дифференциальная психология : учебник для вузов / А. В. Либин. — 6-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 442 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-11568-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495860 

4. Марютина, Т. М.  Дифференциальная психология в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Т. 

М. Марютина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 248 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-05145-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489216 

5. Марютина, Т. М.  Дифференциальная психология в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Т. 

М. Марютина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 271 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-05928-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493875 

Дополнительная литература 

1. Анастази А. Дифференциальная психология. - М.: Апрель-Пресс, 2001. - 745 с. 

2. Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины: Учеб. пособие. 

- СПб. : Питер, 2007. - 544 с. 

3. Нартова-Бочавер С. К. Дифференциальная психология : учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по психолог. спец. - 3-е изд., испр. - М. : Флинта : МПСИ, 2012. - 280 с.  

 

 

Практическое занятие № 11-12 

Тема:  Психология субъекта деятельности и социального поведения 

План: 

1. Коллективное обсуждение вопросов темы 

2. Теоретические основы исследования психологии субъекта деятельности и социального 

поведения. 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие о задатках и способностях.  

2. Концепции способностей: теории наследственности, теории приобретенных способно-

стей, теории диалектического единства врожденного и приобретенного в способностях.  

3. Задатки как психофизиологическая основа способностей.  

4. Комплексная структура способностей.  

5. Способности и интеллект.  

6. Интеллект в структуре индивидуальных свойств.  

7. Стиль человека. Феноменология когнитивного стиля. Индивидуальный стиль деятельно-

сти.  

8. Типология стилевого поведения.  

9. Деструктивные тенденции индивидуальности.  

10. Формы индивидуальной дезадаптации: когнитивно - эмоциональные девиации, психосо-

матические расстройства. Факторы риска и стиль жизни.  

11. Личностные деформации.  

Основная литература 

1. Авдиенко, Г. Ю.  Дифференциальная психология : учебное пособие для вузов / Г. Ю. 

Авдиенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 178 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06196-3. — Текст : электронный // Образо-

вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493887 

2. Виндекер, О. С.  Дифференциальная психология. Прикладные аспекты : учебное пособие 

для вузов / О. С. Виндекер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 75 с. — (Высшее 
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образование). — ISBN 978-5-534-03400-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492599 

3. Либин, А. В.  Дифференциальная психология : учебник для вузов / А. В. Либин. — 6-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 442 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-11568-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495860 

4. Марютина, Т. М.  Дифференциальная психология в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Т. 

М. Марютина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 248 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-05145-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489216 

5. Марютина, Т. М.  Дифференциальная психология в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Т. 

М. Марютина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 271 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-05928-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493875 

Дополнительная литература 

1. Анастази А. Дифференциальная психология. - М.: Апрель-Пресс, 2001. - 745 с. 

2. Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины: Учеб. пособие. 

- СПб. : Питер, 2007. - 544 с. 

3. Нартова-Бочавер С. К. Дифференциальная психология : учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по психолог. спец. - 3-е изд., испр. - М. : Флинта : МПСИ, 2012. - 280 с.  

 

 

 

Практическое занятие № 13-14 

Тема:  Конструктивные тенденции индивидуальности. Феномен креативности 

План: 

1. Коллективное обсуждение вопросов темы: конференция по теме курса. 

2. Обсуждение результатов выполнения творческого задания. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социально-психологические проблемы творческого развития личности.  

2. Творчество  как форма душевного расстройства.  

3. Творчество  как форма уникального самовыражения.  

4. Феномен креативности.   

5. Одаренность, талантливость, гениальность.  
6. Механизмы креативности: скорость и вариативность vs метафоричность; интеллектуаль-

ность vs оригинальность; конвергентность vs дивергентность мышления; креативность 

vs  регламентированность. Жизненный путь творческой личности.  

7. Портрет гения. Конструктивные тенденции индивидуальности 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Прочитать необходимый материал и ответить на контрольные вопросы по  теме. 

2. Составить краткий конспект по одному из источников 

Основная литература 

1. Авдиенко, Г. Ю.  Дифференциальная психология : учебное пособие для вузов / Г. Ю. 

Авдиенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 178 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06196-3. — Текст : электронный // Образо-

вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493887 

2. Виндекер, О. С.  Дифференциальная психология. Прикладные аспекты : учебное пособие 

для вузов / О. С. Виндекер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 75 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03400-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492599 
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3. Либин, А. В.  Дифференциальная психология : учебник для вузов / А. В. Либин. — 6-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 442 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-11568-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495860 

4. Марютина, Т. М.  Дифференциальная психология в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Т. 

М. Марютина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 248 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-05145-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489216 

5. Марютина, Т. М.  Дифференциальная психология в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Т. 

М. Марютина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 271 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-05928-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493875 

Дополнительная литература 

1. Анастази А. Дифференциальная психология. - М.: Апрель-Пресс, 2001. - 745 с. 

2. Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины: Учеб. пособие. 

- СПб. : Питер, 2007. - 544 с. 

3. Нартова-Бочавер С. К. Дифференциальная психология : учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по психолог. спец. - 3-е изд., испр. - М. : Флинта : МПСИ, 2012. - 280 с.  

 

 

Практическое занятие № 15-16 

Тема: Психология индивидуальности. Индивидуальные вариации самосознания 

План: 

1. Самодиагностика уникальных особенностей проявления личности с помощью 

проективных методов, психогеометрического теста и метода «репертуарных решёток». 

2. Коллективное обсуждение вопросов темы: конференция по теме курса. 

3. Обсуждение результатов выполнения творческого задания. 

4. Тестирование знаний. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о самосознании. 3 типа ориентаций человека: на себя, на других, на дело.  

2. Связь ориентаций с особенностями «Я - концепции».  

3. Структура и функции «Я - концепции».  

4. Модусы «Я - реальное Я», «идеальное Я», «зеркальное Я».  

5. Теоретические источники изучения «Я - концепции» (У. Джеймс, Ч. Кули, Э. Эриксон, 

К. Роджерс).  

6. Основные параметры измерения самооценки: дифференцированность, модальность, 

адекватность и уровень. Самооценка и уровень притязаний.  

7. Понятие о локусе конт 

8. роля (Дж. Роттер), его виды.  

9. Особенности проявления локуса контроля  в ситуациях фрустрации и кризисных 

жизненных ситуациях.  

10. Виды «копинг - стратегий» (психологического преодоления): проблемно-

ориентированный и эмоционально-ориентированный.   

11. Критерии эффективности психологического преодоления.  

12. Факторы и условия успешного преодоления.  

13. Возрастная динамика преодоления (совладания).  
Задания для самостоятельной работы: 

3. Прочитать необходимый материал и ответить на контрольные вопросы по  теме. 

4. Составить краткий конспект по одному из источников: выписать структуру 

интегральной индивидуальности, по В. С. Мерлину.  

5. Подготовить сообщение по одному из обсуждаемых вопросов 
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6. Выполнить  творческое задание: описать индивидуальность одного испытуемого, 

пользуясь методами изучения индивидуальных особенностей (наблюдения, беседы, 

интервью, тестов). 

Основная литература 

6. Авдиенко, Г. Ю.  Дифференциальная психология : учебное пособие для вузов / Г. Ю. 

Авдиенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 178 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06196-3. — Текст : электронный // Образо-

вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493887 

7. Виндекер, О. С.  Дифференциальная психология. Прикладные аспекты : учебное пособие 

для вузов / О. С. Виндекер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 75 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03400-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492599 

8. Либин, А. В.  Дифференциальная психология : учебник для вузов / А. В. Либин. — 6-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 442 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-11568-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495860 

9. Марютина, Т. М.  Дифференциальная психология в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Т. 

М. Марютина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 248 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-05145-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489216 

10. Марютина, Т. М.  Дифференциальная психология в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Т. 

М. Марютина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 271 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-05928-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493875 

Дополнительная литература 

4. Анастази А. Дифференциальная психология. - М.: Апрель-Пресс, 2001. - 745 с. 

5. Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины: Учеб. пособие. 

- СПб. : Питер, 2007. - 544 с. 

6. Нартова-Бочавер С. К. Дифференциальная психология : учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по психолог. спец. - 3-е изд., испр. - М. : Флинта : МПСИ, 2012. - 280 с.  

 

 

Практическое занятие № 17-18 

Тема: Направленность индивидуальности. Типы жизненных стратегий 

План: 

1. Коллективное обсуждение вопросов темы: конференция по теме курса. 

2. Обсуждение результатов выполнения творческого задания. 

3. Тестирование знаний. 

Вопросы для обсуждения 
1. Двухмерная типология субъектно-объектных ориентаций человека во взаимодействии с 

жизненной ситуацией (Е.Ю. Коржова, О.П. Елисеев). 

2. Типы жизненных миров (Б.Ф. Василюк).  

3. Типы жизненных стратегий (К.А. Абульханова-Славская).  

4. Типы регуляции времени жизни (А.Г. Ковалев).  

5. Типы творческой уникальности (Н.И. Варламова, Т.П. Михайлова).  

6. Типы жизненных ориентаций (Г.В. Грачев).  

7. Типы жизненных позиций (Д.А. Леонтьев).  

8. Сопоставление типологий с представлениями о личности в основных психологических 

направлениях (психоанализ, бихевиоризм, гуманистическая и нравственно-духовная 

психология).  
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9. Диагностические методы изучения  направленности личности.  

10. Экология индивидуальности.  

11. Качество жизни (образование, работа, деньги, здоровье).  

12. Кросскультурные исследования индивидуальных различий.  

13. Этническое самосознание.  
14. Национальный характер. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Прочитать необходимый материал и ответить на контрольные вопросы по  теме. 

2. Составить краткий конспект по одному из источников 

3. Подготовить сообщение по одному из обсуждаемых вопросов 

Основная литература 

1. Авдиенко, Г. Ю.  Дифференциальная психология : учебное пособие для вузов / Г. Ю. 

Авдиенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 178 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06196-3. — Текст : электронный // Образо-

вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493887 

2. Виндекер, О. С.  Дифференциальная психология. Прикладные аспекты : учебное пособие 

для вузов / О. С. Виндекер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 75 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03400-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492599 

3. Либин, А. В.  Дифференциальная психология : учебник для вузов / А. В. Либин. — 6-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 442 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-11568-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495860 

4. Марютина, Т. М.  Дифференциальная психология в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Т. 

М. Марютина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 248 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-05145-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489216 

5. Марютина, Т. М.  Дифференциальная психология в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Т. 

М. Марютина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 271 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-05928-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493875 

Дополнительная литература 

1. Анастази А. Дифференциальная психология. - М.: Апрель-Пресс, 2001. - 745 с. 

2. Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины: Учеб. пособие. 

- СПб. : Питер, 2007. - 544 с. 

3. Нартова-Бочавер С. К. Дифференциальная психология : учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по психолог. спец. - 3-е изд., испр. - М. : Флинта : МПСИ, 2012. - 280 с.  

 

 

Практическое занятие № 19-20 

Тема: Духовно-мировоззренческие характеристики индивидуальности.  

Когнитивные стили. 

План 
1. Коллективное обсуждение вопросов темы 

2. Теоретические основы исследования духовно-мировоззренческие характеристики инди-

видуальности и когнитивные стили. 

Вопросы для обсуждения 
1. Духовно-мировоззренческий потенциал индивидуальности.  

2. Типы индивидуальности (Э. Шпрангер): теоретический, социальный, политический, 

экономический, эстетический, религиозный.  
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3. Асоциальное – просоциальное поведение (Ян. Рейковский).  

4. Типология морально-нравственных уровней сознания (Л. Кольберг).  

5. Особенности мужской и женской морали.  

6. Кросс-культурные исследования морального сознания (В. Лефевр).  

7. Исследования высших социальных потребностей (духовных потребностей) – 

самоактуализации и поиска смысла жизни. 

8. Человек и профессия. Классификация профессий.  

9. Направленность личности. Мотивация достижения.  

10. Типы личности по Э. Шпрангеру: теоретический, экономический, социальный, полити-

ческий и религиозный человек.  

11. Социально значимая деятельность. Просоциальное и асоциальное поведение. Уровни со-

циально-значимой деятельности по Я. Рейковскому.  

12. Моральное суждение. Уровни морального суждения по Л. Кольбергу. Моральное созна-

ние.  

13. Социальные потребности. Самоактуализация личности.   

14. Понятие жизненного стиля в психологии. Типы жизненного стиля по А. Адлеру. Инди-

видуальный стиль в отечественной психологии.  

15. Стили общения, руководства, воспитания, саморегуляции. Я-концепция как основа жиз-

ненного стиля. Самооценка и самоотношение. Негативные и позитивные Я-концепции. 

Локус контроля. Фрустрация.  

16. Психологическое преодоление жизненных сложностей. Индивидуальный стиль саморе-

гуляции. Понятие когнитивного стиля. 

Основная литература 

1. Авдиенко, Г. Ю.  Дифференциальная психология : учебное пособие для вузов / Г. Ю. 

Авдиенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 178 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06196-3. — Текст : электронный // Образо-

вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493887 

2. Виндекер, О. С.  Дифференциальная психология. Прикладные аспекты : учебное пособие 

для вузов / О. С. Виндекер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 75 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03400-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492599 

3. Либин, А. В.  Дифференциальная психология : учебник для вузов / А. В. Либин. — 6-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 442 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-11568-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495860 

4. Марютина, Т. М.  Дифференциальная психология в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Т. 

М. Марютина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 248 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-05145-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489216 

5. Марютина, Т. М.  Дифференциальная психология в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Т. 

М. Марютина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 271 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-05928-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493875 

Дополнительная литература 

1. Анастази А. Дифференциальная психология. - М.: Апрель-Пресс, 2001. - 745 с. 

2. Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины: Учеб. пособие. 

- СПб. : Питер, 2007. - 544 с. 

3. Нартова-Бочавер С. К. Дифференциальная психология : учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по психолог. спец. - 3-е изд., испр. - М. : Флинта : МПСИ, 2012. - 280 с.  

 



 22 

Практическое занятие № 21-22 

Тема: Психология половых различий; полоролевое поведение 

План 
1. Коллективное обсуждение вопросов темы 

2. Теоретические основы исследования психологии половых различий; полоролевого 

поведения 

Вопросы для обсуждения 
1. Понятие пола. Пол в структуре индивидуальности.  

2. Психология пола.  

3. Биологические концепции половых различий: эволюционная теория пола (В.А. 

Геодакян); нейроандрогенетическая теория (Ли Эллис).  

4. Психологические концепции половых различий (психоанализ, бихевиоризм, когнити-

визм, интеракционизм). 

5. Устойчивые поведенческие программы, связанные с андрогенетическим контролем по-

ведения.  

6. Факторы пола и темперамент, характер, интеллект, языковые способности.  

7. Полоролевое поведение личности.  

8. Социальные стереотипы мужчины и женщины.  

9. Профессиональная самореализация мужчин и женщин. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Прочитать необходимый материал и ответить на контрольные вопросы по  теме. 

2. Составить краткий конспект по одному из источников 

3. Подготовить сообщение по одному из обсуждаемых вопросов 

Основная литература 

1. Авдиенко, Г. Ю.  Дифференциальная психология : учебное пособие для вузов / Г. Ю. 

Авдиенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 178 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06196-3. — Текст : электронный // Образо-

вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493887 

2. Виндекер, О. С.  Дифференциальная психология. Прикладные аспекты : учебное пособие 

для вузов / О. С. Виндекер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 75 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03400-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492599 

3. Либин, А. В.  Дифференциальная психология : учебник для вузов / А. В. Либин. — 6-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 442 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-11568-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495860 

4. Марютина, Т. М.  Дифференциальная психология в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Т. 

М. Марютина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 248 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-05145-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489216 

5. Марютина, Т. М.  Дифференциальная психология в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Т. 

М. Марютина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 271 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-05928-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493875 

Дополнительная литература 

1. Анастази А. Дифференциальная психология. - М.: Апрель-Пресс, 2001. - 745 с. 

2. Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины: Учеб. пособие. 

- СПб. : Питер, 2007. - 544 с. 

3. Нартова-Бочавер С. К. Дифференциальная психология : учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по психолог. спец. - 3-е изд., испр. - М. : Флинта : МПСИ, 2012. - 280 с.  


