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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   

Организация обучения с позиций воспроизведения книжных знаний, 
которая в настоящее время является превалирующей в вузовской практике, 
постоянно тяготеет к методике, сводящей подготовку магистранта к запоминанию 
знаний, составляющих содержание учебной дисциплины. Такая методика слабо 
ориентирована на развитие его личности, способной не только усваивать готовые 
знания, но и творчески их перерабатывать. При такой организации учебного 
процесса деятельность обучаемого, т. е. собственно учебная деятельность, 
редуцируется к процессу усвоения дисциплинарных знаний. Действительно, 
имеет место явное упрощение учебной деятельности, сведение ее к получению 
студентом готовых знаний по изучаемым дисциплинам. Однако упрощение не 
делает простым и доступным само усвоение наук. Наоборот, такая методика 
усложняет подлинное усвоение, заставляя магистранта заниматься 
противоестественным для творческого человека делом — заучиванием, 
зубрежкой «дисциплинарных знаний», которые запоминаются по каждой 
дисциплине в отдельности без видимой связи между собой и часто вне связи с 
будущей профессией. А что касается развития творческой стороны личности, то 
на нее такое обучение оказывает скорее отрицательное влияние. В конечном счете 
преобладающий в практике вузов тип организации учения подразумевает 
накопление якобы достаточной для будущей деятельности суммы знаний из всех 
учебных дисциплин, составляющих совокупную интеллектуальную основу 
профессии. Таким образом, в качестве главного результата обучения 
подразумеваются именно знания, а не личность, способная творить, создавать 
новые знания в своей профессиональной области, постоянно учась в процессе 
деятельности самостоятельно. Ясно, что такая организация учения нуждается в 
переориентировке: с нацеленности ее на запоминание готовых знаний 
необходимо перейти на формирование личностных новообразований, умения 
творчески учиться, перерабатывая научные знания и общественный опыт 
применительно к потребностям практики. Если это так, то само обучение, 
преподавание учебных дисциплин должно опираться на методологический 
принцип деятельностного подхода, при реализации которого не преподаватель 
учит, а студент учится сам в процессе собственной деятельности. Чем активнее 
познавательная деятельность обучаемого, тем выше эффективность усвоения. 
Роль преподавателя в этих условиях превращается в роль организатора учебной 
деятельности студента, а не человека, который в буквальном смысле учит его, 
передавая в ходе преподавания свои знания. Преподаватель организует учебную 
деятельность студента таким образом, чтобы он не пассивно воспринимал и 
поглощал текст учебного материала или слова преподавателя, а активно мыслил, 
извлекая необходимую научную информацию из того и другого источника. 
Поэтому преподаватель является организатором учебной деятельности студента и 



на лекции, и в процессе самостоятельной работы, и на практических и 
лабораторных занятиях. Благодаря такой организации студент выступает не 
пассивным потребителем информации, а активным ее  «добытчиком» и 
производителем. Методика преподавания психологии должна учитывать 
особенности объекта воздействия — студента.  Психологией интересуется 
большинство студентов. Сначала потому, что, изучая ее, познает самого себя, а 
потом начинает понимать, что знания о психологии человека он может 
использовать в своей будущей практической работе с людьми — учениками, 
коллегами, подчиненными и даже начальниками. Такой положительный фактор, 
как интерес студента к изучению психологии, конечно, нельзя не использовать в 
методике преподавания предмета. Более того, имеющийся у студента интерес к 
психологии должен стать опорой в завоевании авторитета преподавателя, 
который заинтересован поддерживать этот интерес, развивать и углублять его. 
Есть еще одна особенность в системе «преподаватель — студент», которая 
должна учитываться при рассмотрении методики преподавания предмета. Она 
заключается в непривычном для студента подходе к взаимодействию между 
преподавателем и студентом как к совместной деятельности. Не сразу 
устанавливается принцип общения, когда не преподаватель учит студента, а 
студент учится сам, его не «заставляют» учиться, а создают условия, вызывающие 
у последнего такое желание. Таким образом, по цели и смыслу деятельности 
преподаватель не противостоит студенту, а составляет с ним единство, которое 
определяет характер учебной деятельности как совместной — преподавателя и 
студента. Учебная деятельность как сотрудничество этих двух субъектов 
накладывает отпечаток на методику преподавания.  Во-первых, взаимодействие 
их происходит не в форме непосредственного контакта, когда преподаватель 
напрямую передает научные знания студенту, а через самостоятельную, 
познавательную деятельность студента, которую умело организует 
преподаватель. Во-вторых, взаимодействие, творческое сотрудничество 
преподавателя и студента в учебной деятельности происходит успешно тогда, 
когда студент и преподаватель одинаково хорошо понимают, что такое усвоение 
научных знаний, каковы психологические условия эффективного усвоения и как 
надо организовать работу познающего субъекта (студента), чтобы такое усвоение 
проходило успешно. Такое усвоение знаний у студента может сложиться только 
благодаря содержательному сотрудничеству с преподавателем. Поэтому методика 
преподавания психологии не может не касаться и методов обучения студентов 
умению учиться, умению изучать именно психологию как научную дисциплину. 
Таким образом, преподаватель с самых первых своих лекций и далее во все время 
общения со студентами должен постоянно раскрывать перед ними 
психологические законы усвоения знаний, тем самым знакомя с психологией 
учения на практике. Методика преподавания психологии — это наука не о том, 
как учить студентов, а о том, как заинтересовать учебой, увлечь ею и научить 
учиться самостоятельно и творчески. Методика должна опираться на 



психологическую теорию учения. Значит, любой учебный предмет должен 
преподаваться в согласии с законами усвоения знаний, известными в психологии 
учебной деятельности. Что касается самой психологии, то было бы странно 
строить методику ее преподавания только на эмпирическом опыте, без строгого 
учета психологических закономерностей усвоения знаний, умений и навыков, 
формирования познавательного интереса, интеллектуальных способностей 
студентов и многого другого, чем располагает современная психологическая 
теория учения и развития. Методика преподавания психологии относится к числу 
педагогических дисциплин и, как и любая педагогическая дисциплина, должна 
опираться на психологические законы обучения и воспитания. Психология 
обучения — это основа методики преподавания психологии не потому, что речь 
идет о преподавании конкретно именно психологии, а вообще о преподавании как 
таковом, какого бы предмета оно ни касалось. С точки зрения педагогической 
психологии необходимо различать деятельность обучающего — преподавателя, 
учителя и деятельность обучающегося — студента, ученика. Учебная 
деятельность студента делает его специалистом высшей квалификации, а 
деятельность преподавателя призвана обеспечивать наиболее рациональные пути 
превращения студента в специалиста. «При этом необходимо учитывать, что 
только из движения и развития деятельности студента, только в ее рамках 
возникает, зарождается и развивается деятельность специалиста. Тем самым 
именно деятельность учащегося является стержнем учебно-воспитательного 
процесса, его, если так можно выразиться, основным содержанием, а 
деятельность преподавателя лишь средством для создания форм движения этого 
содержания». Цели обучения и содержание учебного предмета всегда 
взаимосвязаны. Содержание предмета усвоения так или иначе детерминирует 
цели обучения. Цели учебного процесса нельзя отождествлять ни с общими 
направлениями государственной политики в области народного образования, ни с 
задачами изучения отдельных курсов, ни с целями учебных заведений. Эти цели 
должны быть, с одной стороны, достаточно общими, а с другой - однозначными, 
четко сформулированными, конкретными. Конкретизации целей способствуют 
специальные исследования по их  систематизации и упорядочению — 
таксономии. Цели учебного процесса не равнозначны его результатам. Они 
указывают лишь направлений, которыми должны идти педагоги, а если цели 
известны и учащимся, что крайне необходимо, то и учащиеся. Некоторые цели 
можно отождествлять с результатами лишь тогда, когда как первые. Так и вторые 
являются предвидимыми и к тому же — измеряемыми. Это, однако, не всегда 
главные результаты учебного процесса, поскольку среди сформулированных 
целей наличествуют и такие, последствия выполнения которых нельзя измерить 
непосредственно как, например, развитие активности, работоспособности 
учащихся; умение пополнять знания; экологичёская, социальная воспитанность и 
т.д. Цели обучения психологии определяются особенностями ее содержания как 
гуманитарной дисциплины. Далеко не всегда специфику психологического 



познания связывают с областью гуманитарного знания. Существуют и иные 
позиции. Они вполне определенно выражены в дискуссиях о предмете 
психологии, в трактовке психологии как науки в первую очередь естественной, 
биологической, либо биосоциальной. На наш взгляд, психологию следует 
трактовать как науку социально-историческую, что не исключает в ее арсенале 
естественнонаучных методов исследования. Однако ведущую роль в ней играют 
методы социальных наук, методы гуманитарного познания. Гуманитарное 
познание — особый тип научного познания, предполагающий иное отношение 
познающего субъекта к объекту исследования, чем то, которое свойственно 
естественно - научным дисциплинам. В центре гуманитарного познания — 
познание не вещи, а личности, отношения субъект—субъект, а не субъект—
объект, как подчеркивает             М. М. Бахтин. По его мнению, познание вещи и 
познание личности — два предела. Вещь исчерпаема до конца односторонним 
актом познания субъекта. Личность как познаваемое требует не «точности» 
познания, но глубины «проникновения». Познание — проникновение — всегда 
двусторонний акт. Суть отношений познающего субъекта и субъекта 
познаваемого - в диалоге. Диалог же предполагает раскрытие не только значений, 
которые ситуативны, но и смыслов, которые даны в бесконечном многообразии 
контекстов. Поэтому диалог неисчерпаем, ибо подлинное понимание исторично и 
персонифицировано. Это обстоятельство придает специфику критериям точности 
и понимания в гуманитарном познании в отличие от естественнонаучных 
критериев. Точность познания гуманитарного не в идентификации, а в 
преодолении «чуждости чужого без превращения его в чисто свое», т.е. в мере 
проникновенности, взаимной сопряженности познающего и познаваемого. 
Необходимо подчеркнуть еще одно свойство гуманитарного познания, важное в 
понимании особенностей обучения психологии. Психологическое познание 
принципиально гетерогенно и предполагает не только научно-теоретическое, 
логическое мышление, в значительной мере формализуемое, но и мышление 
образное, художественное, символическое, созерцательное, наглядно-действенное 
и т.д.  

Исходя из особенностей гуманитарного познания, можно следующим 
образом определить цели обучения психологии как для специалистов-психологов, 
так и для овладевающих психологией в системе обучения педагогической 
деятельности.  

1) Цель обучения психологии — теоретическое и практическое овладение 
знаниями и методами построения общения и взаимодействия с людьми в 
различных условиях их жизнедеятельности. Особенность психологического 
сознания — в единстве знания и действия. Поэтому теоретическое познание вне 
способов действования, которые могут быть направлены двусторонне — на себя и 
на других людей, — не есть научное психологическое знание. Единство способов 



психологического познания и способов действования реализуется в целях 
достижения единства познания других людей и самопознания.  

2) Обучение психологии направлено не только на овладение способами 
преобразования поведения и образа мыслей других людей, но и на умение 
преобразовывать себя. Сложность достижения цели психологии — в этой особой 
сращенности способов познания и преобразования, познавательного отношения и 
личностно-преобразующего отношения. Разумеется, эта общая цель реализуется в 
целой системе подцелей. Кроме того, она вписана в систему более глобальных 
целей обучения специалиста, связанных с целями гуманистического воспитания, - 
формирование мировоззрения, направленности личности на деятельную позицию. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется 
такая последовательность действий: 

 

- после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при 
подготовке к занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать 
текст лекции, прослушанной сегодня (10-15 минут); 

 

- при подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст 
предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции 
(10-15 минут); 

 

- в течение недели выбрать время для работы с литературой в 
библиотеке. 

 

При подготовке к практическим занятиям необходимо сначала прочитать 
основные понятия и подходы по теме домашнего задания. При выполнении 
упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой 
теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи. 

 

Рекомендации по работе с литературой. 

 



Теоретический материал курса становится более понятным, когда 
дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и 
книги. Легче освоить курс, придерживаясь одного учебника и конспекта. 
Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания 
изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения 
очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную 
тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и 
попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия 
введены, каков их смысл?, что даст это на практике?. 

 

Рекомендации по написанию контрольной работы. 

 

Контрольная работа выполняется студентами на основе самостоятельного 
изучения рекомендованной литературы, с целью систематизации, закрепления и 
расширения теоретических знаний, развития творческих способностей студентов, 
овладения навыками самостоятельной работы с научной, научно-методической, 
нормативно-правовой литературой, формирования умений анализировать и 
отвечать на вопросы, поставленные темой работы, делать выводы на основе 
проведенного анализа. 

 

Контрольная работа излагается логически последовательно, грамотно и 
разборчиво. Она обязательно должна иметь титульный лист. Он содержит 
название высшего учебного заведения, название темы, фамилию, инициалы, 
учѐное звание и степень научного руководителя, фамилию, инициалы автора, 
номер группы. 

 

На следующем листе приводится содержание контрольной работы. Оно 
включает в себя: название вопросов, список литературы. 

 

Следующий этап: составление библиографии (перечень использованных 
источников). Для написания контрольной работы должны быть использованы 
разнообразные источники, включая справочные издания, периодические издания, 
интернет ресурсы. Вся использованная при написании работы литература не 
должна быть старше 10 лет. 



Изложение каждого вопроса необходимо начать с написания заголовка, 
соответствующему оглавлению, который должен отражать содержание текста. 
Каждый вопрос контрольной работы начинается с нового листа. 

 

Излагая вопрос, каждый новый смысловой абзац необходимо начать с 
красной строки. Закончить изложение вопроса следует выводом, итогом по 
содержанию данного раздела. В тексте контрольной работы не допускается 
произвольное сокращение слов (кроме общепринятых). 

Требования к написанию контрольных работ 

 

1 Контрольная работа не является одним из методов организации 
самостоятельной работы студентов. 

2 Темы контрольных работ являются дополнительным материалом для 
изучения данной дисциплины. 

3 Контрольная работа является допуском к зачету. 

4 Контрольная работа должен быть подготовлен согласно теме, 
предложенной преподавателем. Допускается самостоятельный выбор темы, но по 
согласованию с преподавателем. 

 

5 Объем контрольной работы – не менее 12 страниц формата А4. 
Контрольная работа должна иметь: 

 титульный лист, оформленный согласно «Стандарта предприятия»; 

 содержание; 

 текст должен быть разбит на разделы согласно содержания; 

 заключение; 

 список литературы не менее 5 источников. 

 

6 Обсуждение тем проводится на тех семинарских занятиях, по которым 
они распределены. Это является обязательным требованием. В случае 
непредставления согласно установленного графика (без уважительной причины), 
студент обязан подготовить новый проект. 

 

7 Информация по теме контрольной работы должна не превышать 10 минут. 
Выступающий должен подготовить краткие выводы по теме для 
конспектирования студентами.  



6 Обсуждение тем проводится на тех семинарских занятиях, по которым  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 8 

Вид учебных  
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, 
выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который 
вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 
удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации,  на практическом занятии. Уделить 
внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и 
др. 

Практические  
занятия/ 
тренинги 

Конспектирование источников. Работа с конспектом 
лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом 
(указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- 
и видеозаписей по заданной теме, решение задач по 
алгоритму и др.  

Контрольная  
работа/ 
индивидуальн
ые задания 

Знакомство с основной и дополнительной 
литературой, включая справочные издания, зарубежные 
источники, конспект основных положений, терминов, 
сведений, требующих для запоминания и являющихся 
основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным источникам и др.  

 

 

 

 



Методические рекомендации по подготовке к зачету 

1. Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 
расположить весь материал согласно вопросам, обсуждаемым на практических 
занятиях. 

2. Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 
также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 
альтернативных идей.  

3. Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 
Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация 
знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная и 
важная для студента работа, более сложная и важная, чем простое поглощение 
массы учебной информации. Если студент самостоятельно подготовил такие 
«шпаргалки», то, скорее всего, он и зачеты сдавать будет более уверенно, так как 
у него уже сформирована общая ориентировка в сложном материале.  

4. Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто 
позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания (точнее 
– ориентировку в знаниях, что намного важнее знания «запомненного» и «тут же 
забытого» после сдачи зачета). 

5. Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, 
что требуется по программе обучения (или по программе данного преподавателя), 
и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно аргументированные 
точки зрения.  
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество 

Л1.1 Бурлачук, Л.Ф. Психодиагностика: Учеб. для вузов СПб.: Питер, 2003 43 
 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество 

Л1.2 Адаскина, А.А., 
Битянова, М.Р. 

Психология одаренности. От теории к 
практике: учебное пособие 

Москва: Пер Сэ, 2000 
ЭБС 

Л1.3 Хрусталева, Т.М. Психология способностей: учебное пособие Пермь: Пермский 
государственный 
гуманитарно- 
педагогический 
университет, 2013 

ЭБС 

Л1.4 Каменская Валентина 
Георгиевна, Томанов 
Леонид 
Владимирович 

Психодиагностика ребенка: Учебник Москва: ООО "Научно- 
издательский центр 
ИНФРА-М", 2018 ЭБС 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество 

Л2.1  Психодиагностика. Теория и практика: пер. с 
нем. 

М.: Прогресс, 1986 
1 

Л2.2 Сотников, М.А. Психодиагностика: учебное пособие Москва: А-Приор, 2010 ЭБС 

Л2.3 Морин, Ю.П. Психодиагностика и коррекция 
межличностных отношений в группе 

Москва: Лаборатория 
книги, 2012 

ЭБС 

Л2.4 Ушамирская, Г. Психодиагностика. Консультирование. 
Психотерапия 

Москва: Студенческая 
наука, 2012 

ЭБС 



Л2.5 Зарипова, И.Р. Экспериментальная психология и 
психодиагностика: учебно-методическое 
пособие 

Казань: КГТУ, 2008 
ЭБС 

Л2.6  Психодиагностика: учебное пособие Уфа: Уфимский 
государственный 
университет экономики и 
сервиса, 2014 

ЭБС 

Л2.7  Психология способностей: современное 
состояние и перспективы исследований: 
Материалы Всероссийской научной 
конференции, посвященной 60-летию со дня 
рождения В. Н. Дружинина, ИП РАН, 25–26 
сентября 2015 г. 

Москва: Институт 
психологии РАН, 2015 

ЭБС 

Л2.8 Дружинин, В.Н. Психология способностей: сборник научных 
трудов 

Москва: Институт 
психологии РАН, 2007 

ЭБС 

Л2.9 Абакумова, Н.Н., 
Азарова, Л.Н. 

Психология способностей. Современное 
состояние и перспективы исследований: 
материалы конференции 

Москва: Институт 
психологии РАН, 2005 ЭБС 

Л2.10 Дружинин Владимир 
Николаевич 

Психология способностей: Сборник научных 
трудов 

Москва: Институт 
психологии Российской 
Академии наук (ИП РАН), 
2007 

ЭБС 

Л2.11 Белова Софья 
Сергеевна, Ушаков 
Дмитрий Викторович 

Психология способностей: современное 
состояние и перспективы исследований: 
Материалы конференции (съезда, 
симпозиума) 

Москва: Институт 
психологии Российской 
Академии наук (ИП РАН), 
2015 

ЭБС 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество 

Л3.1 Корецкая, И.А. Психодиагностика: учебно-методический 
комплекс 

Москва: Евразийский 
открытый институт, 2011 

ЭБС 

Л3.2 Козьяков, Р.В. Психология социальных коммуникаций: 
учебно- методические материалы 

Москва: Директ-Медиа, 
2014 

ЭБС 

Л3.3 Зинина, С.М. Психология: Методические рекомендации к 
практическим занятиям по курсу 
«Психология» для студентов 1 курса ОТФ; 
методические рекомендации 

Нижний Новгород: 
ННГАСУ, 2012 

ЭБС 

Л3.4 Адаскина, А.А. Психология одаренности: от теории к 
практике 

Москва, Саратов: ПЕР СЭ, 
Ай Пи Эр Медиа, 2019 ЭБС 

 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Количество 

Л3.5 Журавлев Анатолий 
Лактионович, 
Холодная Марина 
Александровна 

Психология способностей: современное 
состояние и перспективы исследований: 
материалы научной конференции, 
посвященной памяти В.Н. Дружинина: 
Материалы конференции (съезда, 
симпозиума) 

Москва: Институт 
психологии Российской 
Академии наук (ИП РАН), 
2005 

ЭБС 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 журнал «Психологическая наука и образование» https://psyjournals.ru/psyedu/ 

Э2 «Педагогика и психология образования» – всероссийский междисциплинарный журнал http://mpgu.su/ob- 
mpgu/izdaniya-mpgu/pedagogika-psihologiya-obrazovaniya/ 

Э3 ЭБС ДГТУ https://ntb.donstu.ru/ebsdstu 

Э4 "Современная зарубежная психология" – научный психологический журнал https://psyjournals.ru/jmfp/ 

6.3 Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных 

6.3.2.1 КонсультатнтПлюс, URL: http://www.consultant.ru/, РосМетод URL: http://rosmetod.ru/ 
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7.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 
специализированной мебелью . Оснащение: мультимедийное демонстрационное оборудование, стол лектора, 
столы аудиторные , стулья аудиторные, доска аудиторная 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания для обучающихся по дисциплине прилагаются 

 

 


