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Введение 

 

Контрольная работа является важной формой обучения и текущего контроля знаний, умений, 
навыков обучающихся. Она представляет собой исследование одной из актуальных тем изучаемой в 

учебной дисциплине. 

Контрольная работа имеет целью формирование у обучающегося навыков углубленного 
рассмотрения содержания изучаемой дисциплины, применения полученных теоретических 

знаний для решения конкретных практических задач, самостоятельного практического исследования 

проблем в изучаемой отрасли знаний (планирование и проведение исследования, интерпретация 
полученных результатов, их правильное изложение и оформление), обоснования выдвигаемых 

теоретических положений или практических рекомендаций, работы с научной литературой, 

первоисточниками, нормативными правовыми актами.  

Контрольная работа выполняется студентами по индивидуальной теме за счет времени 
отводимой на самостоятельную работу.  

Завершенный текст должен быть представлен обучающимися преподавателю до сдачи 

экзамена. Обучающиеся, не представившие контрольную работу в установленный срок не 
допускаются к сдаче экзамена по дисциплине. 

Написание контрольной работы способствует успешному решению следующих задач учебного 

процесса: 
- формирование научного мышления, самостоятельности суждений; 

- формирование творческих навыков, обучающихся; 

- формирование умения последовательно излагать и аргументировано обосновывать 

выдвигаемые положения; 
- выработка навыков самостоятельного углубленного изучения той или иной темы учебного 

курса; 

- формирование умения работать с книгой, первоисточником, библиотечным каталогом; 
- обучение навыкам сопоставлять различные точки зрения, анализировать, обобщать, 

последовательно и логично излагать материал; 

- проверка знаний слушателей, степени усвоения ими программного материала, их способности 

работать самостоятельно, творчески. 
 

I. Выполнение контрольной работы 

1.   Подготовка контрольной работы начинается с выбора варианта. 
Номер варианта соответствует порядковому номеру студента в журнале группы.  

2.  При выполнении контрольной работы рекомендуется: 

- внимательно прочитать вопрос задания; 
- подобрать необходимую литературу и другие источники информации по предлагаемому вопросу;  

-выбрать материал, касающийся непосредственно вопроса, систематизировать, продумать 

последовательность изложения.  

При ответе на вопросы задания необходимо обращать внимание на чёткость и конкретность изложения, 
на отсутствие информации, не относящейся к теме. 

3. В конце работы обязательно указать используемую литературу. Список составляется в 

алфавитном порядке по заглавной букве фамилии автора (фамилии первого из коллектива авторов) или 
названия источника с соблюдением установленных правил оформления библиографических данных. В 

нем указываются источники, на которые в тексте работы ссылается автор. (Приложение 1). 

 

II. Оформление работы 

1. Контрольная работа должна выполняться в обычной тетради с двух сторон листа 

рукописным разборчивым текстом. С края листа должно быть оставлено поле. 

Последовательность выполнения предусматривает запись вопроса задания, а затем изложение 

материала. 

 

III. Примерные варианты контрольных работ. 

 



 



Методические рекомендации для педагогов-психологов 
«Аутизм: диагностика, коррекция». 

 

Первый этап – установление контакта с аутичным ребенком. Для успешной реализации 

этого этапа рекомендуется щадящая сенсорная атмосфера занятий. Это достигается с помощью 

спокойной негромкой музыки в специально оборудованном помещении для занятий. Важное 

значение придается свободной мягкой эмоциональности занятий. Психолог должен общаться с 

ребенком негромким голосом, в некоторых случаях, особенно если ребенок возбужден, даже 

шепотом. Необходимо избегать прямого взгляда на ребенка, резких движений. Не следует 

обращаться к ребенку с прямыми вопросами. Установление контакта с аутичным ребенком 

требует достаточно длительного времени и является стержневым моментом всего 

психокоррекционного процесса. Перед психологом стоит конкретная задача преодоления 

страха у аутичного ребенка, и это достигается путем поощрения даже минимальной активности. 

Второй этап – усиление психологической активности детей. Решение этой задачи 

требует от психолога умения почувствовать настроение ребенка, понять специфику его 

поведения и использовать это в процессе коррекции. 

На третьем этапе психокоррекции важной задачей является организация 

целенаправленного поведения аутичного ребенка. А также развитие основных психологических 

процессов. 

 

Методы диагностики раннего детского аутизма. 

 

Основной метод диагностики раннего детского аутизма - динамическое наблюдение 

за поведением, которое осуществляется либо непосредственно, либо опосредованно с 

помощью опроса близких людей. 

В дополнение к основному методу проводятся психологическое, 

физическое, неврологическое и другие обследования 

Наблюдение поведения ребенка - самый важный источник информации. Поскольку 

поведение ребенка с аутизмом очень изменяется в зависимости от ситуации и места, за ним 

нужно наблюдать как в специально организованной, так и в обычной повседневной среде. 

Для детей нужно создавать, по возможности, непринужденные игровые и учебные ситуации 

К организации непосредственного наблюдения за ребенком с ранним детским 

аутизмом предъявляется ряд требований:  

-  присутствие родителей; 

-  ясный порядок и структура действий; 

-  ограниченный спектр средовых раздражителей; 

-  использование знакомого материала; 

-  применение материалов с высоким побуждающим характером; 

-  предупреждение опасностей;  

-  ясная и однозначная коммуникация, при необходимости с использованием 

дополнительных коммуникативных средств (предметы, фотографии или рисунки, 

пиктограммы, жесты); 

-  применение материальных усилителей в зависимости от потребностей (любимые еда, 

питье, предмет). 

В ходе опроса близких людей собирается информация по следующим областям: 

-  наличие аутистической симптоматики в поведении ребенка в различных жизненных 

ситуациях;  

-  история развития и медицинский анамнез, 

-  функциональный уровень ребенка;  

-  проблемы со здоровьем в семье; 
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-  семейная ситуация, социальные данные и предыдущий опыт, связанный с 

диагностикой и оказанием медицинской и психолого-педагогической помощи. 

Диагностика раннего детского аутизма включает три этапа. 

Первый этап - скрининг. 
Выявляются отклонения в развитии без точной их квалификации.  

Скрининг - быстрый сбор информации о социально-коммуникативном 

развитии ребенка для выделения группы специфического риска из общей популяции детей, 

оценки их потребности в дальнейшей углубленной диагностике и оказании необходимой 

коррекционной помощи. Поскольку скрининг не используется для выставления диагноза, его 

могут осуществлять педагоги, врачи-педиатры и сами родители. 

 

Основные индикаторы раннего детского аутизма 

Индикаторы аутизма в раннем возрасте: 

• отсутствие единичных слов в возрасте 16 месяцев; 

• отсутствие фразы из двух слов в 2 года; 

• отсутствие невербальной коммуникации (в частности, указательного жеста) в 12 

месяцев; 

• потеря речевых или социальных способностей. 

Индикаторы аутизма в дошкольном возрасте: 

• отсутствие речи или задержка ее развития; 

• особый зрительный контакт: не частый и очень короткий либо долгий и неподвижный, 

редко прямой в глаза, в большинстве случаев периферический; 

• трудности в имитации действий; 

• выполнение однообразных действий с игрушками, отсутствие творческой игры; 

• отсутствие социальной реакции на эмоции других людей, отсутствие изменения 

поведения в зависимости от социального контекста; 

• необычная реакция на сенсорные раздражители; 

• любая озабоченность по поводу социального или речевого развития ребенка, 

особенно при наличии необычных интересов, стереотипного поведения. 

Индикаторы аутизма в школьном возрасте: 
• отсутствие интереса к другим людям, контактов со сверстниками; 

• большой интерес к неодушевленным предметам; 

• отсутствие потребности в утешении в ситуациях психологической необходимости; 

• наличие сложностей с ожиданием в социальных ситуациях;  

• неспособность поддерживать диалог; 

• увлеченность одной темой; 

• выполнение видов деятельности, наполненных малой креативностью и фантазией; 

• сильная реакция на изменения в привычном ежедневном графике; 

• любая озабоченность по поводу социального или речевого развития ребенка, особенно 

при наличии необычных интересов, стереотипного поведения. 

В мире уже давно разработан и широко используется следующий стандартизированный 

скрининговый инструментарий: 

CHAT - Шкала для раннего распознавания аутизма, STAT - Скрининговый тест аутизма, 

ADI-R - Диагностическое интервью для родителей.  

Например, СНАТ - короткий скрининговый инструментарий, предназначенный 

для первичной оценки развития ребенка в возрасте от 18 до 36 месяцев.  

Первая часть теста включает девять вопросов для родителей, которые фиксируют, 

демонстрирует ли ребенок определенные виды поведения: социальную и функциональную 

игру, социальную заинтересованность в других детях, совместное внимание, а также некоторые 

моторные навыки (указательный жест, необычные движения).  
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Вторая часть теста содержит вопросы по наблюдению за пятью короткими видами 

взаимодействия исследователя с ребенком, которые позволяют специалисту сравнить 

фактическое поведение ребенка с данными, полученными от родителей.  

Положительный результат скрининга должен сопровождаться 

углубленным дифференцированным обследованием. 

 

Второй этап - собственно  дифференциальная диагностика, т. е. углубленное медико-

психолого-педагогическое обследование ребенка с целью определения типа нарушения 

развития и соответствующего образовательного маршрута. Его осуществляет 

мультидисциплинарная команда специалистов: психиатр, невролог, психолог, учитель-

дефектолог и др. Данный этап включает медицинское обследование, интервью родителей, 

психологическое тестирование, педагогическое наблюдение.  

Дифференциальный диагноз выставляет врач-психиатр.  

 

За рубежом в качестве основного инструментария дифференциальной диагностики 

аутизма используются ADOS Диагностическая шкала 

И, наконец, третий этап - диагностика развития: выявление индивидуальных 

особенностей ребенка, характеристика его коммуникативных возможностей, познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, работоспособности и пр. Выявленные 

особенности должны приниматься во внимание при организации и проведении 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы с ним. Диагностику развития ребенка с 

ранним детским аутизмом осуществляет учитель-дефектолог. С этой целью за рубежом 

используется стандартизированный тест PEP-R - Профиль развития и поведения ребенка. PEP-

R состоит из двух шкал: развития и поведения. В частности, по шкале развития оценивают 

уровень функционирования ребенка по отношению к его сверстникам в семи областях 

(подражание, перцепция, мелкая моторика, крупная моторика, зрительно-моторная 

координация, познание; коммуникация и экспрессивная речь). 

 

Содержание занятий Название занятий Кол-во часов 

Первичная 

диагностика. 

Методика 

наблюдения. 

 

1 

1.ЭТАП 

1.Формированнннние эмоционального контакта 

психологом. Игры «Ручки», «Хоровод» 1 

 

2.Развитие активности: игры «Поводырь», 

«Птички», «Догонялки». 1 

 

3.Развитие контактности: игры «Погладь 

кошку», «Поиграй с куклой» 1 

3.ЭТАП 

1.Развитие восприятия и воображения. 

Пространственная координация. 1 

4.ЭТАП 

1.Развитие аналитико-синтетической сферы. 

Таблицы Равена. Графический диктант. Продолжи 

ряд. 1 

 

2.Развитие внимания. Корректурная проба 

’’Девочки’’. Таблицы. 1 

 

3.Развитие памяти. Запомни слова. Найди 

отличия. 1 
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4.Развитие речевого общения.. Закончи фразу. 1 

 

5.Развитие личностно-мотивационной сферы. Моя 

семья 1 

5.ЭТАП 

1.Развитие сюжетной игры. ’’Пришел Мурзик 

поиграть’’ 1 

 

2.Развитие подвижно-ролевой игры. ”Обезьянка 

озорница’’ 1 

 

3.Развитие подвижно-соревновательных игр. 

Строим дом для друзей. Самый ловкий. 1 

6.ЭТАП 

Итоговая диагностика. Диагностика 

эмоционально-поведенческих особенностей. 1 

 

Итоговая диагностика. Диагностика активности. 1 

 

Итоговая диагностика. Диагностика оценки 

своего поведения. 1 

 

Итоговая диагностика. Диагностика операций 

мышления. 1 

 

Итоговая диагностика. Диагностика памяти, 

внимания. 1 

 

Итоговая диагностика. Диагностика 

эмоционального тонуса и эмоциональных 

проявлений. 1 
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4. Калягин В.А. Энциклопедия методов психолого-педагогической диагностики лиц с 

нарушениями речи. Практикум [Электронный ресурс] : пособие для студентов, педагогов, 

логопедов и психологов / В.А. Калягин, Т.С. Овчинникова. — Электрон. текстовые данные. — 

http://www.iprbookshop.ru/66100.html
http://www.iprbookshop.ru/59647.html
http://www.iprbookshop.ru/32086.html


СПб. : КАРО, 2013. — 432 c. — 978-5-9925-0143-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26791.html 

 

 

 

Ресурсы сети интернет: 

1. Научная электронная библиотека https://elibrary.ru 

2.      Электронно-библиотечная система - http://www.iprbookshop.ru/ 

3.      Система дистанционного обучения  Прометей 5.0 - https://www.prometeus.ru/ 

https://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.prometeus.ru/


                
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Правила оформления библиографических ссылок в списке литературы 

 

Примеры библиографического описания  

некоторых документов 

 

(по ГОСТ 7.1-2003) 

 

Книги (однотомники) 

 

Книга с одним автором 

1. Балабанов, И.Т. Валютные операции / И.Т. Балабанов. – М. : Финансы и статистика, 

1993. – 144 с. 

 

Книга с двумя авторами 

1. Корнелиус, X. Выиграть может каждый: Как разрешать конфликты / X. Корнелиус, 3. 

Фэйр ; пер. П.Е. Патрушева. – М. : Стрингер, 1992. – 116 с. 

 

Книга с тремя авторами 

1. Киселев, В.В. Анализ научного потенциала / В.В. Киселев, Т.Е. Кузнецова, З.З. 

Кузнецов. – М. : Наука, 1991. – 126 с. 

 

Книга с пятью авторами и более 

1. Теория зарубежной судебной медицины : учеб. пособие / В.Н. Алисиевич [и др.]. – М. 

: Изд-во МГУ, 1990. – 40 с. 

 

Сборник 

1. Малый бизнес: перспективы развития : сб. ст. / под ред. В.С. Ажаева. – М. : ИНИОН, 

1991. – 147 с. 

 

 

Официальные документы 

 

1. Конституция (Основной закон) Российской Федерации : офиц. текст. – М. : 

Маркетинг, 2001. – 39 с.  

 

Диссертации  

 

1. Медведева, Е.А. Высшее библиотечное образование в СССР: Проблемы 

формирования профиля (История, совр. состояние, перспективы) : дис. ... канд. пед. наук : 

защищена 12.04.2000 : утв. 24.09.2000 / Е.А. Медведева. – М. : Изд-во Моск. гос. ин-та культуры, 

2000. – 151 с. 

Автореферат диссертации 

 

1. Еременко, В.И. Юридическая работа в условиях рыночной экономики : автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук : защищена 12.02.2000 : утв. 24.06.2000 / В.И. Еременко. – Барнаул : Изд-во 

ААЭП, 2000. – 20 с. 

 

 

 



Аналитическое описание 

 

Аналитическим считают описание составной части документа (статьи, главы, параграфа 

и т.п.), и выглядит оно следующим образом: 

Сведения о составной части // Сведения о документе, в котором помещена составная 

часть. 

 

Примеры аналитического описания 

Из собрания сочинения 

1. Герцен А.И. Тиранство сибирского Муравьева // Собр. соч.: В 30 т. – М., 1998. – Т. 14. 

– С. 315–316.  

2. Герцен, А.И. Тиранство сибирского Муравьева / А.И. Герцен // Собр. соч. : в 30 т. – М. 

: [Приор?], 1998. – Т. 14. – С. 315–316.  

 

Из сборника 

1. Андреев, А.А. Определяющие элементы организации научно-исследовательской 

работы / А.А. Андреев, М.Л. Закиров, Г.Н. Кузьмин // Тез. докл. межвуз. конф. Барнаул, 14–16 

апр. 1997 г. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 1997. – С. 21–32. 

2. Сахаров, В. Возвращение замечательной книги : заметки о романе М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» / В. Сахаров // За строкой учебника : сб. ст. – М. : [Худ. лит.], 1989. – С. 

216–229. 

 

Из словаря 

1. Художник к кино // Энциклопедический словарь нового зрителя. – М. : [Искусство], 

1999. – С. 377–381. 

 

Глава или раздел из книги 

1. Костиков, В. Не будем проклинать изгнанье / В. Костиков // Пути русской эмиграции. 

– М. : [Б.и.], 1990. – Ч. 1, гл. 3. – С. 59–86. 

2. Муравьев, А.В. Культура Руси IX – первой половины XII в. / А.В. Муравьев, А.М. 

Сахаров // Очерки истории русской культуры 1Х–ХVII вв. : кн. для учителя. – М. : Изд-во МГУ, 

1984. – Гл. 1. – С. 7–74. 

 

Из журнала 

1. Гудков, В.А. Исследование молекулярной и надмолекулярной структуры ряда 

жидкокристаллических полимеров / В.А. Гудков // Журн. структур. химии. – 1991. – Т. 32. – 

№4. – С. 86–91. 

2. Афанасьев, В. Святитель Игнатий Брянчанинов и его творения / В. Афанасьев, В. 

Воропаев // Лит. учеба. – 1991. – Кн. 1. – С. 109–118. 

 

Из газеты 

1. Антонова, С. Урок на траве: Заметки из летнего лагеря скаутов / С. Антонова // 

Известия. – 1990. – 3 сент. 

2. Горн, Р. Скауты вышли из подполья / Р. Горн // Учит. газ. – 1991. – №38. – С. 9.  

 

Статья из продолжающегося издания 

1. Колесова, В.П. К вопросу о реформе власти / В.П. Колесова, Е.Ю. Шуткина // Вестник 

Алтайской академии экономики и права. – 2001. – Вып. 5. – С. 47–50. 

 

Библиографическое описание состоит из элементов, которые подразделяют на 

обязательные и факультативные. Набор элементов, включаемых в описание, определяется 



издательством совместно с автором, исходя из характера и назначения издания. Так, 

факультативными элементами библиографического описания являются: вид издания, номер 

ISBN, общее количество страниц. Поэтому библиографическое описание может быть:  

1) кратким, состоящим только из обязательных элементов;  

2) расширенным, включающим как обязательные, так и факультативные элементы;  

3) полным, включающим наряду с обязательными все факультативные элементы. 

 

Примеры: 

1.  Сорокин, В.В. Государство переходного периода: теоретические вопросы / В.В. 

Сорокин. – Барнаул : Изд-во Алтайской академии экономики и права, 2000.  

2. Сорокин, В.В. Государство переходного периода: теоретические вопросы : 

Монография / В.В. Сорокин. – Барнаул : Изд-во Алтайской академии экономики и права, 2000. 

3. Сорокин, В.В. Государство переходного периода: теоретические вопросы: 

Монография. / В.В. Сорокин. – Барнаул : Изд-во Алтайской академии экономики и права, 2000. 

– 191 с. 

 

Для разграничения элементов библиографического описания применяют обязательную 

систему условных разделительных знаков: точка и тире, откос, два откоса. Однако ГОСТ 

допускает в библиографических ссылках точку и тире заменять точкой. Поэтому в пределах 

одного издания следует придерживаться единообразия в применении условных разделительных 

знаков. 

 

Примеры: 

1. Рубанцева, М. Атлантида уходит / М. Рубанцева // Российская газета. – 1999. – 30 

марта. 

2. Рубанцева, М. Атлантида уходит / М. Рубанцева // Российская газета. 1999. 30 марта. 

 

Описание электронных ресурсов 

 

Ресурсы локального доступа 

Под автором 

Бабурина, Нина Ивановна. 1917. Плакат в революции - революция в плакате 

[Электронный ресурс]: из истории рус. и сов. плаката нач. XX в.: мультимед. компьютер, курс / 

Нина Бабурина, Клаус Вашик, Константин Харин; Рос. гос. гуманитар, ун-т и Моск. науч. центр 

по культуре и информ. технологиям, Ин-т рус. и сов. культуры им. Ю. М. Лотмана (Бохум, 

ФРГ) - Электрон, дан. - М.: РГГУ, сор. 1999. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM): зв., цв.; 12 см. 

Российская академия наук. Отделение геологии, геофизики, геохимии и горных наук. 

Вестник ОГГГГН РАН [Электронный ресурс] / Объед. ин-т физики Земли им. О. Ю. Шмидта 

Рос. Акад. наук. - Электрон, журн. - М.: ОГГГГН РАН, 1997. -4 дискеты. 

Под заглавием 

Александр и Наполеон [Электронный ресурс]: История двух императоров / Музей-

панорама «Бородинская битва», Интерсофт. - Электрон, дан. - М.: Интерсофт, сор. 1997. - 1 

электрон, опт. диск (CD-ROM): зв., цв.; 12 см. 

 

Ресурсы удаленного доступа 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. 

технологий РГБ; ред. ВласенкоТ. В.; Web-мастер Козлова Н. В. - Электрон, дан. - М.: Рос. гос. 

б-ка, 1997. - Режим доступа: http://www.rsl.гu, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус., англ. 

 

Сокращение слов и словосочетаний в библиографическом описании документов 

 



При оформлении списка использованной литературы, подстрочных и внутритекстовых 

библиографических ссылок допускается применять сокращения слов и словосочетаний, часто 

встречающихся в библиографическом описании, при условии, что сокращения эти должны 

быть оформлены в соответствии с ГОСТ 7.12-77 «Сокращение русских слов и словосочетаний в 

библиографическом описании» и ГОСТ 7.11-78 «Сокращения слов и словосочетаний на 

иностранных европейских языках в библиографическом описании». 

Все остальные сокращения, не предусмотренные в настоящих стандартах, допускается 

применять только в том случае, если в работе имеется их расшифровка, т.е. после содержания 

перед текстом работы на отдельной странице приводится список принятых сокращений. 

 

Правила сокращения русских слов и словосочетаний 

 

Сокращениям подлежат различные части речи. Существительные, прилагательные, 

глаголы, а также причастия сокращают одинаково во всех грамматических формах, независимо 

от рода, числа, падежа и времени. 

 

Имена существительные сокращают только в том случае, если они приведены в списках 

стандартов. 

 

Применяются также общепринятые сокращения: 

1) употребляемые самостоятельно (и др. – и другие; и пр. – и прочее; и т.д. – и так далее; 

и т.п. – и тому подобное; т.е. – то есть; т.к. – так как; т.о. – таким образом; т.н. – так 

называемый); 

2) употребляемые при именах и фамилиях (г-жа – госпожа; г-н – господин; им. – имени; 

тов. – товарищ); 

3) употребляемые при географических названиях (г. – город; д. – деревня; с. – село; губ. 

– губерния; обл. – область); 

4) употребляемые при внутритекстовых ссылках (гл. – глава; п. – пункт; разд. – раздел; 

рис. – рисунок; табл. – таблица; с. – страница); 

5) употребляемые при цифрах (г., гг. – год, годы; в., вв. – век, века; до н.э. – до нашей 

эры; ч – час, часов; мин – минута; с – секунда; тыс. – тысяча; млн – миллион; млрд – миллиард; 

ок. – около; к., коп. – копейка; р., руб. – рубль; экз. – экземпляр). 

 

Прилагательные и причастия сокращают, отбрасывая части слова, например: 

санитарный – сан. 

Сокращения, принятые для имен существительных, распространяются на имена 

прилагательные и страдательные причастия, образованные от того же корня, например: 

академия – акад.; академический – акад. 

 

Прилагательные и причастия, оканчивающиеся на: 

 

-авский 

-адский 

-ажный 

-азский 

-айский 

-альный 

-альский 

-анный 

-анский 

-атский 

-ельский 

-енный 

-енский 

-ентальный 

-ерский 

-еский 

-иальный 

-инский 

-ионный 

-ирский 

-кий 

-ний 

-ный 

-ованный 

-овский 

-одский 

-ольский 

-орский 

-ский 

-ской 



-ейский 

-ельный 

-ительный 

-ический 

-ческий, 

 

 

сокращают отбрасыванием этой части слова. Прилагательные, оканчивающиеся на -графический, -

логический, -номический, сокращают отбрасыванием следующих частей слова: -афический, -

огический, -омический, например: географический – геогр., биологический – биол., 

астрономический – астрон. 

 

Если отбрасываемой части слова предшествует буква «и», то при сокращении слова 

следует сохранить следующую за ней согласную, например: калийный – калийн., крайний – 

крайн. 

 

Если отбрасываемой части слова предшествует гласная буква, то при сокращении слова 

следует сохранить следующую за ней согласную, например: ученый – учен., масляный – 

маслян. 

 

Если отбрасываемой части слова предшествует буква «ь», то слово при сокращении 

должно оканчиваться на стоящую перед ней согласную, например: польский – пол., сельский – 

сел. 

 

Если отбрасываемой части слова предшествует удвоенная согласная, то при 

сокращении слова следует сохранить одну из согласных букв, например: классический – клас. 

 

В сложных прилагательных, пишущихся через дефис, каждую составную часть 

сокращают в соответствии с правилами, приведенными выше, например: военно-политический 

– воен.-полит., профессионально-технический – проф.-техн. 

В сложных прилагательных, пишущихся слитно, сокращают вторую часть слова, 

например: агролесомелиоративный – агролесомелиор., лесохозяйственный – лесохоз. 

 

Однокоренные прилагательные и причастия, отличающиеся только приставками, 

сокращают одинаково, например: школьный – шк., пришкольный – пришк. 

 

Прилагательные и причастия в краткой форме сокращают так же, как и в полной форме, 

например: изданный – изд., издано – изд. 

 

Сокращать слово не допускается, если оно является единственным членом 

предложения. 

 

Слова и словосочетания сокращать не допускается, если возможно различное понимание 

текста. 
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