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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины «Практикум по профессиональному развитию психолога в 

образовании» является формирование навыков применения основных методов психологии в практической 

деятельности и в научных исследованиях. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина относится к базовой части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» вариативной части 

обязательных дисциплин (Б.1. В.5) ООП ВО по данному направлению подготовки и находится в логической 

и содержательно-методической связи с другими дисциплинами.  

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам обучающихся при освоении данной дисциплины: 
магистрант должен знать основные характеристики методов психологии, закономерности развития психики 

человека, возрастные особенности развития личности; уметь анализировать и оценивать психологические и 

психические процессы; владеть терминологией и понятийным аппаратом современной психологии, 

ориентироваться в современных психологических теориях и подходах.  

Приобретённые в ходе изучения данной дисциплины теоретические знания должны быть закреплены 

студентами при прохождении соответствующих дисциплин и видов практики 

Предшествующие дисциплины (курсы, модули, практики) Последующие дисциплины (курсы, 

модули, практики) 

Психологические теории личности Практическая психология образования 

Планирование теоретического и эмпирического исследования Преддипломная практика 

Статистические методы в психологии  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень) 

Планируемые результаты обучения на данном этапе формирования 

компетенции 

ОПК-3 способность к 

самостоятельному поиску, 

критическому анализу, 

систематизации и обобщению 

научной информации, к 

постановке целей исследования 
и выбору оптимальных 

методов и технологий их 

достижения 

знать  научную информацию о постановке целей исследования и 

выбору оптимальных методов и технологий их достижения 

уметь  самостоятельно искать и отбирать, критически анализировать,  

систематизировать и обобщать научную информации, 

способствующую постановке целей исследования и выбору 

оптимальных методов и технологий их достижения 

владеть  навыками самостоятельного поиска, критического анализа, 

систематизации и обобщения научной информации, постановки 
целей исследования и выбора оптимальных методов и 

технологий их достижения для развития личности в 

образовательном процессе 

ПК-2  

готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

знать  междисциплинарные теоретические и прикладные проблемы 

руководства коллективом, для решения которых необходимы 

качественные и количественные методы 

уметь  отбирать и использовать методы, адекватные проблемной 

области исследования коллектива; разрабатывать, 

организовывать, проводить исследования коллектива с 

применением качественных и количественных методов и 

интерпретировать полученные данные 

владеть  навыками адекватного применения качественных и 

количественных методов в практике современного 

психологического исследования, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

ОФО 

Вид учебной работы Всего часов 

 
Триместр 

2 

Аудиторные занятия/ Контактная работа (всего) 36 36 

в том числе:   

Лекции (Л)   

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) (СР) 144 144 

в том числе:   
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Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Контрольная работа   

Реферат   

Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, проработка и 

повторение лекционного материала и материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, 

коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.) 

144 144 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет   

Общая трудоемкость, час 180 180 

ЗФО 

Вид учебной работы Всего часов 

 
Триместр 

2 

Аудиторные занятия/ Контактная работа (всего) 10 10 

в том числе:   

Лекции (Л)   

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Групповые консультации 0,3 0,3 

Самостоятельная работа (всего) (СР) 166 166 

в том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Контрольная работа   

Реферат   

Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, проработка и 

повторение лекционного материала и материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, 

коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.) 

162.3 162.3 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 3.7 3.7 

Общая трудоемкость, час 180 180 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание дисциплины 

№  

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

Содержание раздела (темы) 

1. Классификация  

методов психологии 

Теоретические и эмпирические методы психологии. 

Эмпирические методы в системе психологических методов. Пять уровней: 

1)уровень методики; 2) уровень методического приема 3) уровень метода 

(эксперимент, наблюдение и пр.) 4)уровень организации исследования; 5) 

уровень методологического подхода (В.Н.Дружинин). 

Классификация методов психологии С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева и др. 

авторов, направленных на самостоятельный поиск, способность к 
критическому анализу, систематизации и обобщению научной информации, к 

постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий 

их достижения 

2. Организационные 

методы в 

психологии 

Организационные методы: сравнительный метод, имеющий самые разные 

вариации, сопоставление результатов нескольких испытуемых, двух групп, 

метод поперечных срезов; лонгитюдный метод, построенный на длительном 

по времени прослеживании психического развития или изменения одних и 

тех же параметров у одной и той же группы испытуемых,"продольный срез" 

во времени, аналогичный логике формирующего исследования; комплексный 

метод, в систематической организации двух предшествующих способов 

познания, в междисциплинарности подходов, методов и методик. 

Подбор и анализ методов руководства  коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

3. Эмпирические Наблюдение, требования к проведению психологического наблюдения, виды. 
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методы психологии Эксперимент, его виды и методика проведения. Анкеты и опросники Метод 

беседы Праксиметрические методы. Тесты. Анализ продуктов деятельности. 

Биографический метод. Метод моделирования 

4. Методы обработки 

полученных 

результатов  

Методы обработки полученных результатов: единство количественного и 

качественного, статистического и содержательного анализа. Многомерные 

количественные методы обработки данных Методы анализа результатов 

качественных исследований: конструирующий метод, метод типичных 

случаев и исключений, метод описание единичного случая, типологический 

анализ, контент-анализ, статистический анализ. Расшифровка, обработка и 

проблема редактирования данных качественного исследования.  

5. Интерпретационные 
методы 

Интерпретационные методы, направленные на теоретическое объяснение, 
психологическую трактовку изучаемого явления или свойства. Анализ и 

представление результатов качественных и количественных методов. 

6. Методы 

исследования 

познавательной 

сферы человека в 

разные периоды 

онтогенеза 

Методы исследования познавательной сферы человека в разные периоды 

онтогенеза: сенсорных процессов, мышления, памяти, воображения, речи, 

внимания. 

7. Методы 

исследования 

поведенческой 

(личностной) сферы 

человека в разные 

периоды онтогенеза 

Методы исследования поведенческой (личностной) сферы человека в разные 

периоды онтогенеза: мотивационно-потребностной сферы, интересов, 

характерологических особенностей, установок, межличностных отношений. 

 

5.2. Структура дисциплины 

ОФО 

ЗФО 

5.3. Занятия семинарского типа 

ОФО 

№ 

п/п 

№ раздела 

(темы) 

Вид 

занятия 

Наименование Количество 

часов 

2 триместр 

1. 1 ПР Классификация  методов психологии 4 

2. 2. ПР Организационные методы в психологии 6 

3. 3. ПР Эмпирические методы психологии 4 

№  Наименование раздела (темы) Количество часов  

Всего Л ПР  ЛР СР 

1. Классификация  методов психологии 24  4  20 

2. Организационные методы в психологии 16  6  20 

3.  Эмпирические методы психологии 24  4  20 

4. Методы обработки полученных результатов  26  6  20 

5. Интерпретационные методы 24  4  20 

6. Методы исследования познавательной сферы 

человека в разные периоды онтогенеза 

26  6  20 

7. Методы исследования поведенческой (личностной) 

сферы человека в разные периоды онтогенеза 

32  8  24 

 Общий объем 180  36  144 

№  Наименование раздела (темы) Количество часов  

Всего Л ПР  ЛР СР 

1. Классификация  методов психологии 24  2  22 

2. Организационные методы в психологии 24  2  22 

3.  Эмпирические методы психологии 24  2  22 

4. Методы обработки полученных результатов  24  2  22 

5. Интерпретационные методы 24  2  22 

6. Методы исследования познавательной сферы 

человека в разные периоды онтогенеза 

22    22 

7 Методы исследования поведенческой (личностной) 

сферы человека в разные периоды онтогенеза 

34    34 

 Промежуточная аттестация 4     

 Общий объем 180  6  166 
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4. 4. ПР Методы обработки полученных результатов  6 

5. 5. ПР Интерпретационные методы 4 

6 6. ПР Методы исследования познавательной сферы человека в разные 

периоды онтогенеза 

6 

7 7 ПР Методы исследования поведенческой (личностной) сферы человека 

в разные периоды онтогенеза 

8 

ЗФО 

№ 

п/п 

№ раздела 

(темы) 

Вид 

занятия 

Наименование Количество 

часов 

2 триместр 

1. 1 ПР Классификация  методов психологии 2 

2. 2. ПР Организационные методы в психологии 2 

3. 3. ПР Эмпирические методы психологии 2 

4. 4. ПР Методы обработки полученных результатов  2 

5. 5. ПР Интерпретационные методы 2 

 

5.4. Курсовой проект не предусмотрен  

 

5.5. Самостоятельная работа 

ОФО 

№ раздела 
(темы) 

Виды самостоятельной работы Количество 
часов 

1.  Подготовка к практическому занятию. Изучение специальной методической 

литературы и анализ научных источников. Подготовка к обсуждению за круглым 

столом 

20 

2.  Подготовка к практическому занятию. Изучение специальной методической 

литературы и анализ научных источников. 

Подготовка презентаций по теме 

20 

3.  Подготовка к практическому занятию. Изучение специальной методической 

литературы и анализ научных источников. Подготовка докладов 

20 

4.  Подготовка к практическому занятию. Изучение специальной методической 

литературы и анализ научных источников. Подготовка к круглому столу 

20 

5.  Подготовка к практическому занятию. Изучение специальной методической 

литературы и анализ научных источников. Подготовка рефератов 

20 

6.  Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

Изучение специальной методической литературы и анализ научных источников 

Подготовка презентаций по теме 

20 

7.  Подготовка к практическому занятию. Изучение специальной методической 

литературы и анализ научных источников. Подготовка рефератов 

24 

 
ЗФО 

№ 

раздела 

(темы) 

Виды самостоятельной работы Количество 

часов 

1.  Подготовка к практическому занятию. Изучение специальной методической 

литературы и анализ научных источников. Подготовка к обсуждению за круглым 

столом 

22 

2.  Подготовка к практическому занятию. Изучение специальной методической 

литературы и анализ научных источников. 

Подготовка презентаций по теме 

22 

3.  Подготовка к практическому занятию. Изучение специальной методической 

литературы и анализ научных источников. Подготовка докладов 

22 

4.  Подготовка к практическому занятию. Изучение специальной методической 

литературы и анализ научных источников. Подготовка к круглому столу 

22 

5.  Подготовка к практическому занятию. Изучение специальной методической 

литературы и анализ научных источников. Подготовка рефератов 

22 

6.  Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

Изучение специальной методической литературы и анализ научных источников 
Подготовка презентаций по теме 

22 

7.  Подготовка к практическому занятию. Изучение специальной методической 

литературы и анализ научных источников. Подготовка рефератов 

34 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
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Лекционно-семинарско-зачетная система обучения. 

Технологии деятельностного и диалогового обучения (Круглый стол, ,диспут, дискуссия) 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине 

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная техника для демонстрации 

слайдов с помощью программного приложения Microsoft Power Point. На семинарских и практических 

занятиях студенты представляют презентации, подготовленные с помощью программного приложения 

Microsoft Power Point, подготовленные ими в часы самостоятельной работы. 

При подготовке студентов применяется самостоятельный поиск дополнительного учебного и 
научного материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий 

и баз данных. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

№ раздела 

(темы) 

Вид 

занятия 

(ЛК, ПЗ, С, 

ЛР) 

Используемые интерактивные и активные 

образовательные технологии 

 

Количество 

часов 

ОФО 

Количе

ство 

часов 

ЗФО 

1. ПР Практическое задание 2 2 

2. ПР Практическое задание 2 2 

4. ПР Практическое задание 2 2 

6. ПР Практическое задание 2 2 

 

Практическая подготовка обучающихся 
№ раздела 

(темы) 
Вид занятия 

(ЛК, ПР, 

ЛР) 

Виды работ Количество 

часов 

6 ПР Разработать индивидуальную образовательную 

траекторию (программу) для молодого 

специалиста психолога 

2 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Фонд оценочных средств по дисциплине приводится в приложении и входит в рабочую программу 
данной дисциплины. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 

1. Альжев Д.В. Социальная педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Альжев 
Д.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2019. — 127 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81049.html.  — ЭБС «IPRbooks» 

2. Есина Е.В. Педагогическая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Есина 
Е.В. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2019. — 159 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81039.html. — ЭБС «IPRbooks» 

8.2. Дополнительная литература 

3. Новиков С.Г. Образование, воспитание и педагогика в России: от прошлого к будущему 
[Электронный ресурс]: монография/ Новиков С.Г., Куликова С.В., Глебов А.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, «Перемена», 2018. — 175 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/84398.html. — ЭБС «IPRbooks» 

4. Самойлов В.Д. Педагогическая антропология [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Педагогика и психология девиантного 
поведения», «Социальная педагогика», «Психология служебной деятельности»/ Самойлов 

В.Д.— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81529.html. — ЭБС «IPRbooks» 
8.3. Программное обеспечение  

Microsoft Office 

8.4. Профессиональные базы данных 

http://rospsy.ru – Федерация психологов образования России 

8.5. Информационные справочные системы 

АНО ВО СКСИ - 1С: Библиотека 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» — http://www. consultant.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/81049.html
http://www.iprbookshop.ru/81039.html
http://www.iprbookshop.ru/84398.html
http://www.iprbookshop.ru/81529.html
http://rospsy.ru/
http://www/
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Поисковые системы 

https://www.yandex.ru/ 

https://www.rambler.ru/ 

https://accounts.google.com/ 

https://www.yahoo.com/ 

8.6. Интернет-ресурсы 

Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://www.window.edu.ru  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru/ 
Электронная библиотека «Все учебники» - http://www.vse-ychebniki.ru/ 

Электронно-библиотечная система «IPRBooks» - http://www.iprbookshop.ru/ 

Научная электронная библиотека  - http://www.elibrary.ru/ 

Портал открытых данных –  http://data.gov.ru/ 

Международная реферативная база журналов и статей WebofScience - http://info.clarivate.com/rcis  

Научная электронная библиотека «Киберленинка» - http://cyberleninka.ru/   

Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов -  http://fcior.edu.ru/  

Свободная энциклопедия «Википедия»-  http://ru.wikipedia.org   

Национальная Электронная Библиотека (НЭБ)- http://нэб.рф   

 

8.7. Методические указания по освоению дисциплины  
Материалы учебно-методического обеспечения самостоятельной работы приведены в методических 

указаниях к самостоятельной работе студентов. 

Система знаний по дисциплине формируется в ходе аудиторных и внеаудиторных 

(самостоятельных) занятий. Используя лекционный материал, учебники или учебные пособия, 

дополнительную литературу, проявляя творческий подход, студент готовится к практическим  занятиям, рассмат-

ривая их как пополнение, углубление, систематизацию своих теоретических знаний. Спецификой заочной 

формы обучения является преобладающее количество часов самостоятельной работы по сравнению с 

аудиторными занятиями. Ряд тем учебного курса полностью переносится на самостоятельное изучение. 

Студент должен прийти в высшую школу с полным пониманием того, что самостоятельное овладение 

знаниями является главным, определяющим. Высшая школа лишь создает для этого необходимые условия. 

Самостоятельная работа студента начинается с внимательного ознакомления им с программой учебного 
курса. Изучение каждой темы следует начинать с внимательного ознакомления с набором вопросов. Они 

ориентируют студента, показывают, что он должен знать по данной теме. Вопросы темы как бы накладываются 

на соответствующую главу избранного учебника или учебного пособия. В итоге должно быть ясным, какие 

вопросы темы программы учебного курса и с какой глубиной раскрыты в данном учебном материале, а какие 

вообще опущены. 

Любой научный предмет, также как и данная дисциплина, имеет свой категориально-понятийный 

аппарат. Научные понятия - это та база, на которой «стоит» каждая наука. Понятия - узловые, опорные 

пункты как научного, так и учебного познания, логические ступени движения в учебе от простого к 

сложному, от явления к сущности. Без ясного понимания понятий учеба крайне затрудняется, а содержание 

приобретенных знаний становится тусклым, расплывчатым, напоминая недостроенное здание или еще того 

хуже: здание без фундамента. Понятие в узком понимании – это определение (дефиниция) того или иного 

факта, явления, предмета. Такие определения составляют категориально-понятийный аппарат. Они, как 
правило, кратки по содержанию, схватывают суть дела.  

Понятия в широком смысле есть обобщенная концептуальная характеристика определенного 

явления. Когда в заголовок темы вносится слово «понятие», то это первый признак того, что в данном 

случае речь идет не о дефиниции (определении), а о сжатой, обобщенной концептуальной характеристике 

изучаемого явления. 

Нелишне иметь в виду и то, что каждый учебник или учебное пособие имеет свою логику построения, 

которая, естественно, не совпадает с логикой данной Программы учебного курса. Одни авторы более 

широко, а другие более узко рассматривают ту или иную проблему. Одни выделяют ее в отдельную главу, а 

другие, включают в состав главы. Учебник или учебное пособие целесообразно изучать последовательно, 

главу за главой, как это сделано в них. При этом, обращаясь к Программе учебного курса, следует постоянно 

отмечать, какие ее вопросы (пусть в иной логической последовательности) рассмотрены в данной главе 
учебника, учебного пособия, а какие опущены. По завершении работы над учебником у Вас должна быть 

ясность в том, какие темы, вопросы Программы учебного курса Вы уже изучили, а какие предстоит изучить 

по другим источникам. 

 

Методические указания  по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных 

обучающимися на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, 

формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные преподавателем 

https://www.yandex.ru/
https://www.rambler.ru/
https://accounts.google.com/
https://www.yahoo.com/
http://www.window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.vse-ychebniki.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://data.gov.ru/
http://info.clarivate.com/rcis
http://cyberleninka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://нэб.рф/
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практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. 

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. Желательно при 

подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать несколько источников, 

раскрывающих заданные вопросы. 

Работа над литературой, состоит из трёх этапов – чтения работы, её конспектирования, 

заключительного обобщения сути изучаемой работы. Прежде, чем браться за конспектирование, скажем, 

статьи, следует её хотя бы однажды прочитать, чтобы составить о ней предварительное мнение, постараться 

выделить основную мысль или несколько базовых точек, опираясь на которые можно будет в дальнейшем 

работать с текстом. Конспектирование – дело очень тонкое и трудоёмкое, в общем виде может быть 
определено как фиксация основных положений и отличительных черт рассматриваемого труда вкупе с 

творческой переработкой идей, в нём содержащихся. Конспектирование – один из эффективных способов 

усвоения письменного текста. Достоинством заключительного обобщения как самостоятельного этапа 

работы с текстом является то, что здесь читатель, будучи автором обобщений, отделяет себя от статьи, что 

является гарантией независимости читателя от текста. 

Методические указания по выполнению практических заданий 

1. Ответы на вопросы проблемного характера 

В процессе выполнения практических заданий, которые предполагают подготовку ответа на вопрос 

проблемного характера, мотивирующего студента к размышлению по поводу определенной проблемы или 

содержат требование прокомментировать высказывание того или иного мыслителя, следует придерживаться 

следующего алгоритма работы: 
1) Необходимо определить ключевую проблему, содержащуюся в вопросе, и сформулировать 

ее суть; 

2) Раскрыть свое понимание (интерпретацию высказанной идеи); 

3) Обосновать и аргументировать собственную точку зрения по данному вопросу. 

Выполнение подобных дидактических задач, содержащих определенную проблемную ситуацию, 

требующую непосредственного разрешения, активизирует процесс мышления, побуждая к аналитической 

деятельности, к мобилизации знаний, умения размышлять. Вхождение в процесс поиска решения придает 

вновь приобретаемому знанию личностный смысл и значение, способствует переводу из 

мировоззренческого плана восприятия в сферу формирования внутренних убеждений и активизации 

принципа деятельностного отношения к действительности. 

2. Выполнение задания в форме аргументированного эссе 
Практическое задание, в котором предлагается представить ответ на поставленный вопрос в форме 

эссе, используется для обучения студентов умению письменного аргументирования своих суждений и 

доводов по определенной проблеме. Это способствует развитию определенных навыков: критического 

мышления, логического структурирования и последовательного изложения аргументирующего материала; 

упорядоченности организации мыслительной деятельности; ясности самовыражения и т.д.  

Работа по написанию эссе является вполне традиционным видом учебных заданий. Эссе (фр. еssai – 

попытка, очерк) представляет собой особенный жанр философской, литературно-критической, историко-

биографической прозы. Особенность состоит в том, что это небольшое по объему прозаическое 

произведение (5-7 страниц) выполняется в свободной композиции и предполагает выражение 

индивидуального впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не 

претендующие на определенную или исчерпывающую трактовку предмета.  

Задача состоит в том, чтобы раскрыть проблему (вопрос) в сугубо личностном ключе, найти точки 
соприкосновение с собственным жизненным и духовным опытом, отразить глубину собственную 

переживаний и размышлений, по поводу различных философско-мировоззренческих проблем, лежащих в 

основе жизненного мира личности, например, добра и зла, смысла жизни, свободы и ответственности, 

счастья, свободы и т. п. Эссеистический стиль допускает образность, афористичность, лиричность, 

эмоциональность визложении собственных взглядов на проблему с обязательным соблюдением требования 

их письменной аргументации. 

Алгоритм выполнения задания: 

1) В поставленном вопросе определить ключевую проблему; 

2) Проработать идею, выражающее собственное отношение к проблеме и поддержать ее 

доказательством из соответствующих источников. Для аргументации необходимы ссылки точки 

зрения, цитаты других авторов, которые призваны усилить выдвинутые студентом аргументы.  
3) Процесс выработки четкого и убедительного аргумента, подкрепленного логическим и 

последовательным интегрированием собранных материалов. 

Структура аргументированного эссе включает в себя определенные составляющие:  

а) Введение.  

Во введении эссе сначала формулируется вводное утверждение (это особое, привлекающее внимание 

высказывание или вопрос, цитата или другие фактический материал, способное захватить, привлечь к себе 

внимание читателя) и далее приводится тезисное утверждение, которое способно выступить в роли некой 

направляющей последующего хода рассуждений, требующих аргументации. 

б) Презентация довода предполагает определенное преподнесение доводов и последовательное 

предоставление доказательств ранее заявленных положений.  
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в) Ожидание возражений. Для усиления аргументации следует рассмотреть и ожидаемые 

возражения, применяя практику противоречия, тем самым совершенствуя критическое мышление, 

моделируя ситуации дискуссии, принимая во внимания, что другие точки зрения по данному вопросу не 

только существуют, но и имеют определенное обоснование. Следует указать на слабые или противоречивые, 

неоднозначные места в приводимых точках зрения в качестве противоположных по отношению к 

собственной позиции. 

г) Вывод должен включать синтез аргументации, повторное формулирование тезиса и 

заключительное утверждение. 

Методические указания по организации самостоятельной работы студента 
Для индивидуализации образовательного процесса самостоятельную работу (СР) можно разделить на 

базовую и дополнительную.  

Базовая СР обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям и контрольным 

мероприятиям для всех дисциплин учебного плана. Результаты этой подготовки проявляются в активности 

студента на занятиях и в качестве выполненных контрольных работ, тестовых заданий, сделанных докладов 

и других форм текущего контроля. Базовая СР может включать следующие формы работ: изучение 

лекционного материала, предусматривающие проработку конспекта лекций и учебной литературы; поиск 

(подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме 

курса; выполнение домашнего задания или домашней контрольной работы, выдаваемых на практических 

занятиях; изучение материала, вынесенного на самостоятельное изучение; подготовка к практическим 

занятиям; подготовка к контрольной работе или коллоквиуму; подготовка к зачету, аттестациям; написание 
реферата (эссе) по заданной проблеме.  

Дополнительная СР направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие 

аналитических навыков по проблематике учебной дисциплины. К ней относятся: подготовка к экзамену; 

выполнение курсовой работы или проекта; исследовательская работа и участие в научных студенческих 

конференциях, семинарах и олимпиадах; анализ научной публикации по заранее определенной 

преподавателем теме; анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, проведение 

расчетов, составление схем и моделей на основе статистических материалов и др. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданиям. Основными формами самостоятельной 

работы студентов с участием преподавателей являются: текущие консультации; коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы 

практических занятий); выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, 

консультирование и защита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом); прохождение и 

оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сформированности профессиональных 

умений и навыков); выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и 

защита выпускных квалификационных работ) и др. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без 

его непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы студентов без участия 

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, эссе; подготовка к 

практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); составление аннотированного списка 
статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, психологических, методических 

и др.); углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, аннотаций на статью, 

пособие и др.); выполнение заданий по сбору материала во время практики; овладение студентами 

конкретных учебных модулей, вынесенных на самостоятельное изучение; подбор материала, который может 

быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; подготовка презентаций; 

составление глоссария, кроссворда по конкретной теме; подготовка к занятиям, проводимым с 

использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые игры); анализ деловых 

ситуаций (мини-кейсов). Границы между этими видами работ относительны, а сами виды самостоятельной 

работы пересекаются. 

Методические указания по проведению групповой, научной дискуссии, диспута 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом 
мнениями, идеями между двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании 

вопроса и в споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. 

Групповая дискуссия (обсуждение вполголоса). Для проведения такой дискуссии все сту-денты, 

присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие подгруппы, которые обсуждают те 

или иные вопросы, входящие в тему занятия. Обсуждение может организовываться двояко: либо все 

подгруппы анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на отдельные 

задания. Традиционные материальные результаты обсуждения таковы: составление списка интересных 



11 
 

мыслей, выступление одного или двух членов подгрупп с докладами, составление методических разработок 

или инструкций, составление плана действий. 

Очень важно в конце дискуссии сделать обобщения, сформулировать выводы, показать, к чему ведут 

ошибки и заблуждения, отметить все идеи и находки группы. 

Методические указания по подготовке к устному опросу 

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу на семинарских занятиях. Для 

этого студент изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из 

Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в рабочей учебной 
программе и доводятся до студентов заранее. Эффективность подготовки студентов к устному опросу 

зависит от качества ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу, блиц-

опросу студенту необходимо ознакомиться с материалом, посвященным теме семинара, в учебнике или 

другой рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание на усвоение 

основных понятий дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения, составить тезисы выступления по отдельным проблемным аспектам. В среднем, подготовка к 

устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности 

темы и особенностей организации студентом своей самостоятельной работы.  

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации 

На промежуточной аттестации определяется качество и объем усвоенных студентами знаний, 

способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и выбору путей ее достижения, 
а также умение работать с нормативными документами в рамках дисциплины. Она может проводиться в устной 

или письменной формах. Форму проведения определяет  кафедра. 

Подготовка к промежуточной аттестации – процесс индивидуальный. Тем не менее, существуют 

некоторые правила, знания которых могут быть полезны для всех. Залогом успешной сдачи промежуточной 

аттестации является систематическая работа над учебной дисциплиной в течение триместра. Подготовку 

желательно вести, исходя из требований программы учебной дисциплины. 

Целесообразно пошаговое освоение материала, выполнение различных заданий по мере изучения 

соответствующих содержательных разделов дисциплины. Если, готовясь к промежуточной аттестации, вы 

испытываете затруднения, обращайтесь за советом к преподавателю, тем более что при систематической 

подготовке у вас есть такая возможность. 

Готовясь к промежуточной аттестации, лучше всего сочетать повторение теоретических вопросов с 
выполнением практических заданий. Требования к знаниям студентов определены федеральным 

государственным образовательным стандартом и рабочей программой дисциплины. 

Цель промежуточной аттестации — проверка и оценка уровня полученных студентом специальных 

познаний по учебной дисциплине и соответствующих им умений и навыков, а также умения логически 

мыслить, аргументировать избранную научную позицию, реагировать на дополнительные вопросы, 

ориентироваться в массиве информации, дефиниций и категорий права. Оценке подлежат правильность и 

грамотность речи студента, а также его достижения в течение триместра. 

Дополнительной целью промежуточной аттестации является формирование у студентов таких качеств, 

как организованность, ответственность, трудолюбие, принципиальность, самостоятельность. Таким образом, 

проверяется сложившаяся у студента система знаний по дисциплине, что играет большую роль в подготовке 

будущего специалиста, способствует получению им фундаментальной и профессиональной подготовки. 

При подготовке к промежуточной аттестации важно правильно и рационально распланировать свое 
время, чтобы успеть на качественно высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Во время 

подготовки к студенты также систематизируют знания, которые они приобрели при изучении основных тем 

курса в течение триместра. Это позволяет им уяснить логическую структуру дисциплины, объединить 

отдельные темы единую систему, увидеть перспективы ее развития. 

Самостоятельная работа по подготовке к промежуточной аттестации во время сессии должна 

планироваться студентом, исходя из общего объема вопросов, вынесенных на зачет, так, чтобы за 

предоставленный для подготовки срок он смог равномерно распределить приблизительно равное количество 

вопросов для ежедневного изучения (повторения). Важно, чтобы один последний день (либо часть его) был 

выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту 

самостоятельно перепроверить усвоение материала. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Требования к материально-техническому обеспечению дисциплины 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа используются аудитории, 

оборудованные мультимедийными средствами обучения: экраном, проектором, ноутбуком (при отсутствии 

экрана, ноутбука и проектора – учебная доска). 

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине используются аудитория, оснащенная 

учебной мебелью, экраном, ноутбуком и проектор (при отсутствии экрана, ноутбука и проектора – учебная 

доска). 

Для самостоятельной работы обучающихся используется аудитория, оснащенная компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 
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Для практической подготовки обучающихся используются аудитория, оснащенная учебной 

мебелью, экраном, ноутбуком и проектор (при отсутствии экрана, ноутбука и проектора – учебная доска). 

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных классах с 

выходом в Интернет. В компьютерных классах обучающиеся имеют доступ к информационным ресурсам, к 

базе данных библиотеки (электронно-библиотечная система  ̶  http://www.iprbookshop.ru /http://www.urait.ru 

). 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные учебники, 

учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства обучения коллективного и 
индивидуального пользования, услуги ассистента (тьютора), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано совместно с другими обучающимися, а также в отдельных группах. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательной программе лицами с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

– присутствие тьютора, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом 

индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, в том числе, записывая под диктовку), 

– письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются увеличенным 

шрифтом, 

– специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие крупный шрифт 

или аудиофайлы), 

– индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

– при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется увеличивающее 

устройство; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

– присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом 

индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, в том числе, записывая под диктовку), 
– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

– обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата: 

– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются тьютору; 

– по желанию студента задания могут выполняться в устной форме. 
  

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.urait.ru/
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Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины 

 

 

Результаты обучения (код и 

наименование) 

Показатель оценивания Критерии оценивания Процедуры 

оценивания 

знать научную информацию о 

постановке целей 

исследования и выбору 

оптимальных методов и 

технологий их 

достижения 

Специфику и 

содержание основных 

методов сбора, 

обработки, 

интерпретации 

психологических 

данных;  тенденции и 

перспективы развития 
методов теоретической и 

прикладной психологии 

точность понимания 

содержания основных 

методов сбора, 

обработки, 

интерпретации 

психологических 

данных;  тенденции и 

перспективы развития 
методов теоретической 

и прикладной 

психологии 

устный опрос 

 

знать междисциплинарные 

теоретические и 

прикладные проблемы 

руководства 

коллективом, для 

решения которых 

необходимы 

качественные и 

количественные методы 

особенности 

междисциплинарных 

теоретических и 

прикладных проблем 

руководства 

коллективом, для 

решения которых 

необходимы 

качественные и 

количественные методы 

Точность особенностей 

междисциплинарных 

теоретических и 

прикладных проблем 

руководства 

коллективом, для 

решения которых 

необходимы 

качественные и 

количественные методы 

устный опрос 

 

уметь самостоятельно искать 
и отбирать, критически 

анализировать,  

систематизировать и 

обобщать научную 

информации, 

способствующую 

постановке целей 

исследования и выбору 

оптимальных методов и 

технологий их 

достижения 

задания на определение 
умений самостоятельно 

искать и отбирать, 

критически 

анализировать,  

систематизировать и 

обобщать научную 

информации, 

способствующую 

постановке целей 

исследования и выбору 

оптимальных методов и 
технологий их 

достижения 

Точность выполнения 
задания на определение 

умений самостоятельно 

искать и отбирать, 

критически 

анализировать,  

систематизировать и 

обобщать научную 

информации, 

способствующую 

постановке целей 

исследования и выбору 
оптимальных методов и 

технологий их 

достижения 

устный опрос 
практические 

задания 

уметь отбирать и 

использовать методы, 

адекватные проблемной 

области исследования 

коллектива; 

разрабатывать, 

организовывать, 

проводить исследования 

коллектива с 
применением 

качественных и 

количественных 

методов и 

интерпретировать 

полученные данные 

задания на выявление 

умений отбирать и 

использовать методы, 

адекватные проблемной 

области исследования 

коллектива; 

разрабатывать, 

организовывать, 

проводить исследования 
коллектива с 

применением 

качественных и 

количественных методов 

и интерпретировать 

полученные данные 

Точность выполнения 

задания на выявление 

умений отбирать и 

использовать методы, 

адекватные проблемной 

области исследования 

коллектива; 

разрабатывать, 

организовывать, 
проводить исследования 

коллектива с 

применением 

качественных и 

количественных 

методов и 

интерпретировать 

полученные данные 

Устный 

опрос 

Практические 

задания 

владеть навыками задания на выявление Точность применения Устный 
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самостоятельного 

поиска, критического 

анализа, 

систематизации и 

обобщения научной 

информации, 

постановки целей 

исследования и выбора 

оптимальных методов и 

технологий их 
достижения для 

развития личности в 

образовательном 

процессе 

владением навыками 

самостоятельного 

поиска, критического 

анализа, систематизации 

и обобщения научной 

информации, постановки 

целей исследования и 

выбора оптимальных 

методов и технологий их 

достижения для развития 
личности в 

образовательном 

процессе 

навыка владением 

самостоятельного 

поиска, критического 

анализа, систематизации 

и обобщения научной 

информации, 

постановки целей 

исследования и выбора 

оптимальных методов и 

технологий их 
достижения для 

развития личности в 

образовательном 

процессе 

опрос 

Практические 

задания  

 

владеть навыками адекватного 

применения 

качественных и 

количественных 

методов в практике 

современного 

психологического 

исследования. 

задания на выявление 

владения навыками 

адекватного применения 

качественных и 

количественных методов 

в практике современного 

психологического 

исследования. 

Точность выполнения 

задания по выявлению 

владения навыками 

адекватного применения 

качественных и 

количественных 

методов в практике 

современного 
психологического 

исследования. 

Устный 

опрос 

Практические 

задания  

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура оценивания происходит с использованием оценки  практического заданий, уровня 

подготовки студента при ответе в ходе устного опроса. 

Все виды текущего контроля осуществляются на практических занятиях.  

Методическое описание подготовки и проведения процедуры тестирования 

Не менее, чем за неделю до тестирования, преподаватель определяет обучающимся исходные 

данные для подготовки к тестированию: разделы (темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой 

форме, литературу и источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.  

Тесты выполняются во время аудиторных занятий (практических).  

Количество вопросов в тестовом задании определяется преподавателем. 

На выполнение тестов отводится 0,5-1 академический час.  

Индивидуальное тестовое задание выдается обучающемуся на бумажном носителе. Также 

тестирование может проводиться с использованием компьютерных средств и программ в специально 

оборудованных помещениях. 

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками не разрешено. 
Примеры тестовых заданий, а также критерии и шкала оценки приведены в п.3. Фонда оценочных 

средств. 

Методическое описание подготовки и проведения устного опроса 

Устные опросы проводятся преподавателем во время аудиторных занятий (лекционных или 

практических).  

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на предыдущем занятии. 

Количество вопросов определяется преподавателем. 

Время проведения опроса от 10 минут до 1 академического часа. 

Устные опросы необходимо строить так, чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное 

количество обучающихся в группе, проводить параллели с уже пройденным учебным материалом данной 

дисциплины и смежными курсами, находить удачные примеры из современной действительности, что 
увеличивает эффективность усвоения материала на ассоциациях. 

Перечень вопросов для проведения устных опросов, а также критерии и шкала оценки приведены в 

п.3. Фонда оценочных средств. 

Методическое описание подготовки и проведения практических заданий 

Преподаватель заранее подготавливает весь информационный комплекс, готовит бланки с 

заданиями. Время решения задания указано в самом бланке. Студенты самостоятельно изучают и 

прорабатывают теоретический и справочный материал по теме. Задания  на усмотрение преподавателя 

могут быть предложены для решения как индивидуально, так и подгруппе студентов (до 3 человек). 

Содержание заданий, а также критерии и шкала оценки приведены в п.3. Фонда оценочных средств. 

 
Перечень практических заданий: 
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Задание 1. 
Определите, какой вид наблюдения описан в произведении Л.Н. Толстова «Крейцерова соната»? 

«И вдруг меня охватила страшная злоба к ней, какой я ещё никогда не испытывал. Мне в первый раз 

захотелось физически выразить эту злобу. Я вскочил и двинулся к ней. 

Дав ход своему бешенству, я упивался им, и мне хотелось еще что-нибудь сделать необыкновенное, 

показывающее высокую ступень моего бешенства. Мне страшно хотелось бить, убить её, но я знал, что 

этого нельзя, чтобы все-таки дать ход своему бешенству – схватил со стола пресс-папье и швырнул его 

оземь мимо нее. Я очень хорошо целил мимо». 

Задание 2. 
 На основании нижеприведенного вывода попытайтесь восстановить: а) что было объектом 

наблюдения? б) какова цель наблюдения? в) в каких ситуациях велось наблюдение? 

«Сильное предстартовое возбуждение наряду с мышечной скованностью может сопровождаться 

общим двигательным возбуждением, чаще всего выражающимся в повышении привычного темпа движений 

и речи. Спортсмен суетиться, беспричинно торопится, хотя и делает все заранее и без всяких оснований 

боится опоздать к старту. Для овладения самостоятельным контролем за темпом движений и речи 

существуют разнообразные упражнения, общие принципы которых состоят в следующем: 1) тренировать 

плавность и медлительность движений; 2) чередовать в тренировке  быстрый и медленный, плавный и 

резкий темп; 3) так организовать жизнь, чтобы обстоятельства не вынуждали спешить». 

Задание 3. 
В приведенном ниже примере определите вид, цель наблюдения.  
«Мать сообщает о Гюнтере в своих записях: «На стене был оторван кусок обоев. Заметна была 

попытка скрыть дефект стульями, придвинутыми к стене. Стулья были расставлены так, как это делает 

Гюнтер во время игры, и ясно было, что он является виновником дефекта. Я спросила Гильду и Гюнтера: 

«Кто оторвал кусок обоев?»  Гильда уверенным тоном сказала: «Я нет», Гюнтер стоял, отвернувшись от 

меня, и ответил также: «Я нет». Спокойным тоном я подозвала его: «Подойди-ка». Гюнтер, спрятав руки за 

спину, просит: «только не бить». Такое заявление равносильно признанию: Гюнтер не разу не был наказан 

незаслуженно. Я: «Нет, я не буду тебя бить. Подойди-ка, мой мальчик. Посмотри-ка, это ты оторвал?» 

Задание 4. 
 Составьте максимально полную программу стандартизированного наблюдения по самостоятельно 

сформулированной Вами гипотезе. Расскажите о том, как на практике можно осуществить такое                                                                                                                                                                                                                                             

наблюдение. 

Задание 5 

Проведите наблюдение по методике  «Поведенческий портрет». Опираясь на данные 

продолжительного скрытого включенного полевого наблюдения составьте «поведенческий портрет» 

взрослого человека с целью последующей идентификации его с наблюдаемым.  

Задание 6. 

Составьте анкету, направленную на выявление проблем профессиональной деятельности психолога, 

работающего в системе образования (здравоохранения, политики, экономики). Проведите анкетирование 

нескольких специалистов. 

Задание 7.  
Опишите, как бы вы организовали экспертное оценивание влияния условий обучения студентов на 

динамику степени их утомления в течение рабочей недели. 

Задание 8.  
Разработайте программу осуществления экспертного оценивания эффективности мер по 

повышению качества организации учебного процесса у студентов психологического факультета. 

Задание 9. 
Выделите категории и единицы анализа в следующем тексте. Сопоставьте итоги своей работы с 

данными других членов группы. 

«Иногда с грустью говорят, что факторный анализ редуцирует личностные интеракции к 

аддитивным, в то время как в реальности они могут быть мультипликативными или каталитическими в 

каком-то смысле. Не подлежит сомнению, что, вероятнее всего, есть случаи, когда один фактор не просто 

добавляется к другому, но поддерживает его... С этим связано общее допущение линеарности, тогда как 

опять-таки вероятно, что в некоторых случаях отношение фактора к проявлению будет криволинейным. 

Если к этому отнестись правильно, то эти ограничения не столько критика факторного анализа как такового, 
сколько стимул для новых разработок. Прежде чем начать бегать, надо научиться ходить. Факт же состоит в 

том, что факторно-аналитическая модель в ее нынешней простой форме действительно позволяет делать 

лучшие предсказания, чем любой иной ранее опробованный способ. По мере своего прогрессирования он 

несомненно будет модифицирован, исходя из потребности в только что названных возможностях» (Раймонд 

Кеттелл) 

Задание 10. Задания исследовательского характера 

Занятие № 1. Исследование роли ощущений  

в познавательной деятельности человека.  

Цель исследования: установить отличие ощущений от восприятия при тактильном распознавании 

предметов.  
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Материал и оборудование: набор мелких предметов для тактильного распознавания (булавка, 

ключ, ватка и т.п.), повязка для глаз, секундомер.  

Процедура исследования:  
Исследование тактильных ощущений состоит из двух серий опытов и проводится с одним 

испытуемым.  

Задача первой серии: установить особенности тактильных ощущений по их словесным описаниям 

испытуемого, вызванных предметами из набора во время их поочередного предъявления на неподвижную 

ладонь.  

В ходе выполнения первой серии исследования испытуемому завязывают глаза и дают следующую 
инструкцию.  

Инструкция испытуемому в первой серии: "Разверните руку ладонью вверх. На ладони во время 

нашего исследования Вы будете ощущать некоторые воздействия. Не совершая ощупывающих движений 

рукой, дайте словесный отчет тех ощущений, которые Вы будете испытывать. Все, что будете ощущать, 

говорите вслух".  

Экспериментатор последовательно предъявляет предметы для тактильного распознавания их 

испытуемым. Время предъявления каждого из них – 10 секунд. После чего предмет убирается с руки, а в 

протоколе производится запись словесного отчета испытуемого.  

Задача второй серии: установить особенности тактильных ощущений по словесным описаниям 

испытуемого, когда предметы поочередно кладутся на его ладонь и разрешается их ощупывать этой же 

рукою,  
Вторая серия исследований проводится через две-четыре минуты после первой. Во второй серии так 

же, как и в первой, испытуемому завязывают глаза и перед предъявлением предметов набора дают 

инструкцию.  

Инструкция испытуемому во второй серии: "Разверните руку ладонью вверх. Во время нашего 

исследования Вы будете ощущать некоторые воздействия. Вам разрешается совершать ощупывающие 

движения рукой. Дайте словесный отчет тех ощущений, которые Вы будете испытывать при этих 

воздействиях и движениях ладони руки".  

Во второй серии экспериментатор последовательно предъявляет те же предметы из набора, 

сохраняя длительность тактильного распознавания 10 секунд и записывая словесный отчет испытуемого в 

протокол.  

Протокол исследования двух серий опытов может быть представлен на одном общем бланке.  
По окончании двух серий исследования испытуемый дает самоотчет о том, каким образом он 

ориентировался в оказываемых на ладонь руки воздействиях, когда легче было распознавать предметы и 

когда сложнее. 

 

Испытуемый:  

Экспериментатор: 

Дата 

Время 

№  
Предме

т 

Словесный отчет  

в первой серии во второй серии 
Примечани

е 

1.  

2. 

.. 

.. 

Булавк

а  

Вата 

 

  

 

Обработка и анализ результатов:  
Цель обработки результатов – установить свойства предметов, которые были адекватно распознаны. 

Количество названных ощущений в первой и второй сериях будет считаться показателем распознавания 

"П1" и "П2".  

Проводя анализ результатов, следует сравнить величины показателей тактильного распознавания в 

первой и второй сериях и обратить внимание на то, что распознавание воздействий, идущих от предметов, 

качественно различается. Как правило, в первой серии испытуемые дают отчет об отдельных свойствах 

предмета, а затем пробуют его установить, давая ему название. Во второй серии, испытуемые обычно 

сначала определяют предмет, называют его (например: "булавка"), а потом дают словесный отчет о его 

свойствах.  
Тактильные ощущения являются важнейшими в контактной ориентировке и позволяют человеку 

выжить и учиться даже при отсутствии слуха и зрения. Они расширяют познавательные возможности 

индивида, привыкшего полагаться на свое зрение, а потому опыт с закрытыми или завязанными глазами 

можно использовать как средство отдыха после длительного чтения книг или просмотра фильмов. 
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Сознательное применение этого средства поможет переключить внимание и в случаях напряженного 

эмоционального состояния в ситуациях предстоящего экзамена, ожидания оценки и т.п. 

  

Занятие № 2. Исследование зрительных ощущений.  

Цель исследования: определить величину абсолютного нижнего порога зрительного ощущения и 

дать оценку остроты зрения.  

Материал и оборудование: измерительная рулетка и 5 стандартных плакатов с изображением 

колец Ландольдта (диаметр кольца 7,5 мм, толщина линии 1,5 мм, разрыв кольца 1.5 мм; важно, чтобы 

разрывы колец на плакатах были обращены в разные стороны).  

Процедура исследования:  
Исследовательская группа состоит из экспериментатора, испытуемого и протоколиста. В комнате, 

где проводится исследование, должно быть хорошее освещение, а ее длина – не менее 6,5 м.  

В процессе исследования испытуемый, находящийся на расстоянии 6 м в положении спиной к 

плакату, по команде экспериментатора поворачивается и приближается к нему, пока не увидит разрыв в 

кольце. Экспериментатор и протоколист с помощью рулетки определяют расстояние от плаката до 

положения испытуемого, с которого он правильно устанавливает местоположение разрыва кольца, и в 

протоколе записывается результат, то есть длина в сантиметрах. Затем испытание повторяется с помощью 

другого плаката, а затем – третьего.  

Инструкция испытуемому. "За Вашей спиной на расстоянии 6 м расположен плакат с 

изображением кольца с разрывом. По моему сигналу повернитесь к нему и определите место разрыва, 
постепенно приближаясь. Как только увидите разрыв, остановитесь".  

В протоколе исследования должно быть зафиксировано самочувствие испытуемого, а также 

результаты трех попыток. Если результат варьирует в пределах больших, чем метр, то нужно провести еще 

одно измерение.  

Обработка и анализ результатов:  
Показателем нижнего абсолютного порога зрительного ощущения является средний результат трех 

серий.  

Р1, Р2, Р3– величины расстояний с которых испытуемый определял разрывы в кольце 

соответствующих опытов.  

Чем больше расстояние, с которого испытуемый увидел направление разрыва, тем ниже, а значит, 

лучше его абсолютный порог зрительного различения, выше зрительная чувствительность.  
Оценка остроты зрения проводится с помощью таблицы.  

Если разрыв определен испытуемым с расстояния 5 м, то угол различения равен 1°, а зрение 

находится в диапазоне средних показателей.  
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            Оценки остроты зрения в 1, 2, 3 балла – свидетельство ослабленности зрения. В этом случае помимо 

обращения к офтальмологу важно, чтобы испытуемый проанализировал состояние собственного здоровья и 

обратил внимание на режим работы и отдыха, чередование физического и умственного труда.  

 

Занятие № 3. Исследование мышечно-суставных ощущений.  

Цель исследования: определить величину и дать оценку нижнего порога различений мышечно-

суставных ощущений массы.  

Материал и оборудование: разновесы с грузами в граммах. Листки бумаги размером 5 х 5 см и 

повязка для глаз.  

Процедура исследования:  
Исследование проводится в группе, состоящей из трех человек: экспериментатор, испытуемый, 

протоколист. В комнате для лабораторных занятий одновременно могут проводить свои исследования 

несколько групп при условии, что каждая находится на расстоянии не менее 2,5 м от другой.  

Испытуемому надевают на глаза повязку, просят вытянуть руки вперед, не напрягая их, ладонями 

вверх. На ладони лежат листки бумаги, на которые затем экспериментатор кладет разновесы в 4 и 5 г. Задача 

испытуемого – определить, в какой руке вес тяжелее. Затем последовательно добавляют 1-, 2- и 3-

граммовые гири пока испытуемый не сможет определить различие веса. Данный опыт повторяют как 

минимум три раза. Если руки у испытуемого устанут, то ему нужно дать отдых в течение 1,5 – 3 минут 

после соответствующего опыта. В каждом опыте руки, на которые накладывают исходные 4 и 5 г, сменяют.  

Инструкция испытуемому: "На Ваши ладони будут положены разновесы. С завязанными глазами 

определите, в какой из Ваших вытянутых рук груз тяжелее".  

Обработка и анализ результатов:  

 Оценка остроты зрения в баллах  

Показатель порога зрительного 

различения (в см)  

6

40  

6

21-640  

5

91-620  

5

51-590  

5

01-550  

4

31-500  

3

31-430  

2

01-330  

2

00 и 

менее  
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Показателем кожно-суставной чувствительности в различении массы является средний результат 

нескольких опытов. Для получения показателя сначала для каждого опыта определяют разницу в весе 

правой и левой руки, которую определил испытуемый. Затем подсчитывают показатель порога 

различительной чувствительности по формуле:  

Оценку чувствительности в различении веса с помощью данной методики проводят с помощью 

таблицы:  

Чем выше оценочный бал, тем лучше кожно-суставная чувствительность испытуемого.  

Тренировки чувствительности к различению веса вырабатывает привычку осознавать собственные 

ощущения, что со временем приводит к улучшению результатов.  

 

Занятие № 4   Исследование наблюдательности.  

Цель исследования: установить уровень развития наблюдательности.  
Материал и оборудование: две несложные по сюжету и количеству деталей картинки, одинаковые 

почти во всем. кроме заранее предусмотренных малозаметных десяти различий. Эти различия заключаются 

в отсутствии или ином расположении какой-либо детали на одной из. картинок по сравнению с другой; 

кроме картинок нужна бумага для записи,ручка и секундомер.  

Процедура исследования:  
В исследовании наблюдательности может принимать участие один испытуемый или группа при 

условии, что картинки достаточных для зрительного восприятия размеров и их можно вывесить на доске 

или стене.  

Обе картинки предъявляются испытуемым одновременно в течение 60 с, то есть 1 мин.  

Инструкция испытуемому. "Вам будут предъявлены две картинки. Внимательно посмотрите на них 

и найдите, в чем их отличие. Время для восприятия картинок ограничено одной минутой. После сигнала 
"Стоп!" картинки будут убраны, а Вы запишите на бумаге те отличия, которые в картинках заметили. Если 

все понятно, тогда начнем!"  

После экспонирования картинок и записи, найденных отличий испытуемого просят дать отчет. Из 

самоотчета нужно узнать, хорошо ли было видно детали картинок, удовлетворен ли испытуемый 

результатами своей наблюдательности.  

Обработка и анализ результатов:  
Цель обработки результатов – получение коэффициента наблюдательности. Для этого 

экспериментатор подсчитывает количество правильно отмеченных различий и из этого количества вычитает 

количество ошибочно указанных, то есть несуществующих различий. Полученная разность делится на 

число фактически имеющихся различий, то есть на 10.  

Анализ результатов осуществляется путем сравнения полученного коэффициента 

наблюдательности с максимально возможным, то есть с единицей. Чем ближе коэффициент к 1,0, тем выше 
уровень наблюдательности испытуемого. Коэффициент, находящийся в пределах 0,5 – 0,9, свидетельствует 

о среднем уровне наблюдательности. Если он меньше 0,5 – то наблюдательность испытуемого плохая или 

слабая.  

Наблюдательность поддается развитию, для этого ее нужно тренировать. Можно разработать 

программу развития, подобрав специальные упражнения для улучшения наблюдательности. Главным 

моментом в таких упражнениях должно стать решение задач нахождения как можно больше признаков 

предметов, явлений после их кратковременного восприятия.  

 

Занятие № 5 Исследование восприятия времени.  

Цель исследования: определить степень точности восприятия коротких промежутков времени.  

Оборудование: секундомер и таблица-протокол исследования.  

Процедура исследования:  
Исследование восприятия времени проводится в паре, состоящей из испытуемого и 

экспериментатора. Оно состоит из десяти опытов. В каждом опыте испытуемому предлагают определить 

заданный промежуток времени, не считая и не смотря на часы. Правильность оценки интервала времени 

экспериментатор определяет с помощью секундомера. Интервалы времени могут задаваться такие: 30 с, 1 

мин, 120 с и др.  

Инструкция испытуемому: "Вам будет предложено, не пользуясь часами и не считая про себя, 

поднятием руки или сигналом "Стоп!" определить конец заданного отрезка времени. Каждый раз Вам будет 

сказано о том, какой длительности задается интервал, а его начало экспериментатор отметит ударом 

карандаша по столу".  

В таблице-протоколе экспериментатор записывает заданный для определения интервал времени и 
фактическое время, которое испытуемый принял за заданный интервал.  

 Оценка различительной чувствительности веса  

Оценка в баллах  
9

  

8

  

7

  

6

  

5

  

4

  

3

  

2

  
1  

Различаемая величина 

(в г) Пк  

1

,0-1,9  

2

,0-2,4  

2

.5-2,9  

3

,0-3,4  

3

,5-3,9  

4

,0-4,9  

5

,0-6,9  

7

,0-7,9  

8,0 

и более  
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Временной интервал, предложенный для оценки, отмечается в графе таблицы "С" в секундах; 

фактическое время, тоже в секундах, в графе "А".  

Таблица-протокол исследования восприятия коротких промежутков времени:  

 

Интервал оценки времени "С"  Фактическое время "А"  

30с 60с 120с   

 

Обработка результатов:  
Точность оценки времени определяется для каждого опыта отдельно по формуле:  

Кт – коэффициент точности оценки времени;  
А – фактический временной интервал, прошедший с момента начала оценки испытуемым заданного отрезка 

времени;  

С – временной интервал, предложенный для оценки.  

Анализ результатов:  
         В ходе анализа результатов исследования важно определить, в каком соотношении к 100%, 

меньше или больше, находятся коэффициенты точности оценки времени испытуемого. Если по всем опытам 

испытуемый имеет коэффициент больший, чем 100%, то временные интервалы он недооценивает. Если его 

коэффициенты менее 100% – то временные интервалы он переоценивает. Чем ближе коэффициенты к 100% 

(например, 80% – 110%), тем выше точность оценки коротких промежутков времени.  

Люди отличаются по типологии оценки временных интервалов. Одни испытуемые их 

преувеличивают, а другие преуменьшают. В ряде случаев данная типология распространяется и на 
длительные интервалы времени. Однако некоторые субъекты короткие интервалы времени (до минуты) 

переоценивают, а интервалы больше минуты, наоборот, недооценивают.  

Чтобы установить причины недооценки или переоценки временных интервалов, мы советуем 

повторить опыты, усложнив их инструкцией с дополнительными указаниями. Например, определить 

заданный интервал времени, перечисляя при этом буквы алфавита. Введение инструкцией еще одной цели 

деятельности изменяет оценку испытуемым временных интервалов. Время в этом случае для испытуемого 

становится, как правило, менее заметным, то есть они, занимаясь другим делом, его недооценивают. Зная 

особенности восприятия и оценки интервалов времени можно разработать систему приемов, которые 

пригодятся в моменты вынужденных ожиданий: ожиданий автотранспорта, событий, встреч и т.п. 

Снимающееся при этом психическое напряжение – один из моментов самовоспитания и обучения 

саморегуляции.  

 

Занятие № 6. Исследование познавательного контроля при восприятии.  

Цель исследования: определить свойства познавательного контроля при его влиянии на процесс 

зрительного восприятия.  

Материал и оборудование: три таблицы, каждая размером в стандартный лист бумаги. На первой 

таблице четко написаны слова, обозначающие названия четырех основных цветов: красный, синий, зеленый, 

желтый. На второй таблице нарисованы разноцветные звездочки тех же основных цветов. На третьей – 

написаны названия цветов, но чернила, которыми эти названия написаны, не соответствуют названию цвета. 

Слово "красный" написано желтыми чернилами, слово "синий" – зелеными и т.п. В оборудование входит 

секундомер.  

Процедура исследования:  
Исследование состоит из трех опытов, перед каждым из которых испытуемому дается 

соответствующая инструкция.  

Опыт №1  
Перед началом опыта испытуемому дают такую инструкцию: "Как можно быстрее прочитайте 

слова на таблице, которая Вам будет предъявлена. Время чтения слов контролируется по секундомеру. Если 

все понятно и нет вопросов, приготовьтесь читать слова. Начали!"  

После команды "Начали!" экспериментатор предъявляет первую таблицу и фиксирует время чтения 

слов испытуемым.  

Опыт №2  
Второй опыт проводят непосредственно после окончания первого.  

Инструкция испытуемому ко второму опыту: "Вам будет предъявлена таблица с изображением 

звездочек. Как можно быстрее назовите цвет этих звездочек. Приготовьтесь. Начали!"  

Время ответа испытуемого экспериментатор фиксирует так же, как и в первом опыте.  

Опыт №3  
Третий опыт проводят сразу после второго опыта. Инструкция испытуемому к третьему опыту. 

"Вам будет предъявлена таблица с написанными на ней словами-названиями. Как можно быстрее назовите 

цвет чернил, которыми написаны эти слова. Если все понятно, приготовьтесь. Начали!"  

Вслед за инструкцией испытуемому показывают третью таблицу и фиксируют время, за которое он 

успевает назвать цвет чернил, которыми написаны эти слова.  

Обработка результатов:  
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Результатами данного исследования являются показатели времени выполнения испытуемым 

заданий каждого опыта: T1, T2 и Т3.  

Для определения влияния познавательного контроля на зрительное восприятие нужно высчитать 

величину показателя интерференции по формуле:  

П = Т3 – T2,  

где Т3 и T2 – показатели времени выполнения заданий соответствующих опытов.  

Анализ результатов:  
           Познавательный контроль при зрительном восприятии составляет условие выполнения задач 

наблюдения. Его функционирование делает восприятие произвольным и приближает перцептивные 
процессы к мыслительным.  

Познавательный контроль, актуализирующийся в данном исследовании, необходим для 

преодоления интерференции зрительного восприятия первого опыта, в котором испытуемый читал слова, и 

второго опыта, в котором он называл цвет звездочек. Чем больше разница времени выполнения испытуемым 

третьего и второго опытов (П), тем больше интерференция. Следовательно, тем больше выражена узость, 

ригидность познавательного контроля при восприятии. Наоборот, чем ближе показатель "П" к нулю, тем 

гибче влияние познавательного контроля.  

Величина показателя познавательного контроля зависит от времени выполнения опытов. Если 

испытуемый не был в состоянии готовности по команде "Начали!" выполнять задание второго опыта по 

инструкции, то показатель "П" может быть близким к нулю, в случае такой готовности в третьем опыте. 

Наконец, если П оказывается со знаком минус, то есть время третьей серии (Т3) меньше времени 
выполнения второго опыта (T2), это означает, что испытуемый не придерживался указаний 

экспериментатора называть цвет звездочек "как можно быстрее". В этом случае исследование нужно 

повторить.  

Дополнительным способом, позволяющим установить причину "отклонения" показателя в 

минусовую сторону, может стать сравнение времени выполнения испытуемым первого и второго опытов.  

Показатель интерференции, то есть влияния, отражает независимость речевой функции и 

зрительного восприятия. При обнаружении ригидности нужно исследовать свойства мышления и 

разработать комплекс развивающих упражнений, позволяющих изменить когнитивный стиль личности.  

 

Занятие № 7. Исследование избирательности внимания.  

Цель исследования: определить уровень избирательности внимания.  
Материал и оборудование: тестовый бланк, карандаш и секундомер.  

Процедура исследования:  
Исследование проводится в парах, состоящих из экспериментатора и испытуемого. 

Экспериментатор читает испытуемому инструкцию, предъявляет тестовый бланк и фиксирует время 

выполнения задания.  

Инструкция испытуемому: "Вам будет дан тест с напечатанными в нем построчно буквами и 

словами. Отыщите и подчеркните в нем слова. Старайтесь не пропустить ни одного слова и работайте 

быстро, так как время фиксируется. Если все понятно и нет вопросов, тогда "Начали!"  

Тестовый бланк выглядит следующим образом: 

 

Испытуемый: 

Экспериментатор: 

Тест  

Материал теста 

После опыта испытуемый дает отчет о том, как он выполнял предложенное ему задание.  

Обработка и анализ результатов:  
Показателями избирательности внимания в этом исследовании являются время выполнения задания 

и количество ошибок и пропусков при отыскании и подчеркивании слов. Всего в данном тесте 25 слов: 

солнце, район, новость, факт, экзамен, прокурор, теория, хоккей, трон, телевизор, память, восприятие, 

любовь, спектакль, радость, народ, репортаж, конкурс, личность, плавание, комедия, отчаяние, лаборатория, 

основание, психиатрия.  

Результаты оцениваются при помощи шкалы оценок, в которой баллы начисляют в зависимости от 
затраченного на поиск слов времени. За каждое пропущенное слово снижается по одному баллу.  

Время (в с.)  Балл  Уровень избирательности внимания  

250 и более  0  I низкий  

240-249  1  I низкий  

230-239  2  I низкий  

220-229  3  I низкий  

210-119  4  I низкий  

200-209  5  I низкий  
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190-199  6  I низкий  

180-189  7  II средний  

170-179  8  II средний  

160-169  9  II средний  

150-159  
1

0  
II средний  

140-149  
1

1  
II средний  

130-139  
1

2  
II средний  

120-129  
1

3  
II средний  

110-119  
1

4  
III высокий  

100-109  
1

5  
III высокий  

90-99  
1

6  
III высокий  

80-89  
1

7  
III высокий  

70-79  
1

8  
III высокий  

60-69  
1

9  
III высокий  

Менее 60  
2

0  
IV очень высокий  

Баллы в предложенной шкале оценок дают возможность установить абсолютные величины 

качественных оценок уровня избирательности внимания. В случае, когда у испытуемого от 0 до 3 баллов, то 

важно по самоотчету и наблюдению за ходом опыта выяснить причину слабой избирательности. Ею могут 

быть: состояние сильного эмоционального переживания, внешние помехи, приведшие к фрустрации 

испытуемого, скрытое нежелание тестироваться и др.  
В большинстве случаев имеется связь пропущенных и найденных слов с индивидуальным опытом и 

деятельностью тестируемого.  

Избирательность внимания поддается тренировке. Можно предложить упражнения, подобные 

данному тесту, для ее улучшения.  

Очень высокий уровень избирательности внимания – это свидетельство феноменальной 

психической активности человека.  

Занятие № 8. Исследование концентрации внимания.  

Цель исследования: определить уровень концентрации внимания.  

Материал и оборудование: бланк теста Пьерона-Рузера, карандаш и секундомер.  

Процедура исследования:  
Исследование можно проводить с одним испытуемым или с группой из 5-9 человек. Главные 

условия при работе с группой – удобно разместить испытуемых, обеспечить каждого бланками тестов, 
карандашами и следить за соблюдением тишины в процессе тестирования.  

Инструкция испытуемому: "Вам предложен тест с изображенными на нем квадратом, 

треугольником, кругом и ромбом. По сигналу "Начали" расставьте как можно быстрее и без ошибок 

следующие знаки в эти геометрические фигуры: в квадрат – плюс, в треугольник – минус, в кружок – ничего 

не ставьте и в ромб – точку. Знаки расставляйте подряд построчно. Время на работу отпущено 60 секунд. По 

моему сигналу "Стоп!" расставлять знаки прекратите".  

Бланк с геометрическими фигурами теста Пьерона-Рузера имеет следующий вид:  

Испытуемый: ____________ Дата _______  

Экспериментатор: _________ Время _______  

Тест  

Экспериментатор в ходе исследования контролирует время с помощью секундомера и подает 
команды "Начали!" и "Стоп!"  

Надежность результатов исследования достигается повторными тестированиями, которые лучше 

проводить через значительные интервалы времени.  

Обработка и анализ результатов:  
Результатами данного тестирования являются: количество обработанных испытуемым за 60 с 

геометрических фигур, считая и кружок, и количество допущенных ошибок.  

Уровень концентрации внимания определяют по таблице.  
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Число обработанных фигур  Ранг Уровень концентрации внимания  

100  1 очень высокий  

91-99  2 высокий  

80-90 65-79  3-4 средний низкий  

64 и меньше  5 очень низкий  

За допущенные при выполнении задания ошибки ранг снижается. Если ошибок 1-2. то ранг 

снижается на единицу, если 3-4 – на два ранга концентрация внимания считается хуже, а если ошибок 

больше 4, то – на три ранга.  

При анализе результатов необходимо установить причины, обусловившие данные результаты. 

Среди них важное значение имеет установка, готовность испытуемого выполнять инструкцию и 

обрабатывать фигуры расставляя в них знаки как можно скорее, или же его ориентации на безошибочность 
заполнения теста. В ряде случаев показатель концентрации внимания может быть ниже возможного из-за 

слишком большого желания человека показать свои способности, добиться максимального результата (то 

есть своего рода соревновательности). Причиной снижения концентрации внимания могут быть также 

состояние утомления, плохое зрение, болезнь.  

Занятие № 9. Исследование переключения внимания . 

Цель исследования: определить уровень переключаемости внимания.  

Оборудование: секундомер и модифицированная цифровая таблица. Шульте. На таблице в 49 

квадратах размещены числа черного и красного цвета в случайной комбинации, исключающей возможность 

запоминания. Размеры ячеек квадратов с цифрами – 5х5 см, а расположены они рядами 7 – по горизонтали и 

7 – по вертикали. Линии, делящие рабочее поле на ячейки, черные, тонкие.  

Процедура исследования:  
В тестировании участвуют три человека: экспериментатор, испытуемый и наблюдатель-

протоколист.  

Исследование содержит три серии, которые следуют друг за другом. В первой серии испытуемому 

предлагают назвать и указать черные цифры в возрастающем порядке, во второй – красные цифры в 

убывающем порядке и в третьей он должен называть и указывать то черные, то красные цифры 

попеременно, причем черные, как и в первой серии, должны быть названы в возрастающем порядке, а 

красные – в убывающем.  

Таблица черно-красных цифр выглядит следующим образом:  
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Испытуемого усаживают удобно за столом и дают небольшую указку.  

Задача экспериментатора – перед каждой серией исследования инструктировать испытуемого, 
подавать команду "Начали!" для поиска и называния, следить по секундомеру за временем, потраченным 

испытуемым на выполнение серии.  

Наблюдатель-протоколист помогает экспериментатору определить ошибки, допущенные 

испытуемым в ходе выполнения задания, ведет протокол исследования.  

Испытуемый: ________ Дата: _________  

Экспериментатор: ____ Время: _________  

1-я серия  2-я серия  1-я + 2-я серии  3-я серия  

вр
емя 

оши
бки 

вр
емя 

оши
бки 

время 
ошибк

и 
вр

емя 
оши

бки 

        

Таблица предъявляется испытуемому в каждой серии только после инструкции по сигналу 

"Начали!", для того чтобы испытуемый заранее не искал месторасположение соответствующих цифр.  

Инструкция испытуемому в первой серии: "Возьмите указку. Вам будет предъявлена таблица с 

красными и черными цифрами. Как можно быстрее и без ошибок найдите и укажите все черные цифры в 
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возрастающем порядке от 1 до 25. Цвет называть не надо, только само число. Если все понятно, тогда 

приготовьтесь. Начали!"  

Инструкция испытуемому во второй серии: "На этой же таблице найдите и укажите все красные 

цифры в убывающем порядке от 24 до 1. Старайтесь работать быстро и без ошибок. Цвет цифры называть не 

надо, называйте только само число. Приготовьтесь! Начали!"  

Перед началом каждой серии делают перерыв в 3-4 минуты для отдыха испытуемого.  

Инструкция испытуемому в третьей серии: "На таблице черно-красных цифр как можно быстрее и 

без ошибок находите, называйте и указывайте то красные, то черные цифры попеременно. Черные должны 

при этом последовательно возрастать, а красные – убывать. Начинайте с 1-черной и 24-красной цифр. Цвет 
цифры называть не надо, только само число. Если все понятно и нет вопросов, тогда приготовьтесь. 

Начали!"  

Если испытуемый в процессе выполнения заданий любой из серий ошибается, то он сам должен 

найти ошибку, в редких самых затруднительных случаях допускается подсказка наблюдателя-протоколиста. 

Секундомер при этом не выключается.  

После проведения всего исследования испытуемый дает самоотчет. По самоотчету определите 

стратегию поиска цифр и особенности выполнения заданий.  

Обработка результатов:  
В ходе обработки результатов необходимо:  

1. Составить график времени, затраченного испытуемым на выполнение трех серий 

исследования.  
2. Установить время переключаемости внимания. Время переключения внимания 

подсчитывается как разность времени между третьей серией и первой со второй вместе взятых. Показатель 

времени переключения "Т" подсчитывают по формуле.  

Т = Т3 – (T1+T2), где  

T1 – время, потраченное испытуемым на выполнение первой серии; 

Т2 – время, потраченное на выполнение второй серии; 

Т3 – время, потраченное на выполнение третьей серии.  

Анализ результатов:  
Уровень развития у испытуемого переключаемости внимания определяется с помощью таблицы.  

Время переключения Т (в с.)  Ранг  Уровень переключения внимания  

менее 60 сек  1  Высокий  

60-90  2  Высокий  

91-100  3  Средний  

101-120  4  Средний  

121-150  5  средний  

151-180  6  средний  

181-200  7  средний  

201-250  8  Низкий  

251 и больше  9  Низкий  

Поскольку скорость выполнения заданий первой и второй серий существенно влияет на итоговый 

показатель переключения внимания, то если испытуемый выполнял задания в первой или второй сериях 

менее, чем за 33 с, итоговый показатель следует увеличить подняв ранг на единицу или двойку. Если в 

первой или второй сериях испытуемый на поиск цифр затрачивал более 60 с, то ранговый знак 

увеличивается на 1 или 2, то есть уровень переключения определяется как более низкий.  
В том случае, если время переключения оказывается меньше или равно "0", опыт необходимо 

повторить. Это означает, что испытуемый не принял инструкции в первой или второй сериях.  

Анализируя результаты, важно проследить специфику поиска испытуемым чисел, особенности 

выхода из затруднений, когда число по каким-либо причинам сразу найти не удается. Одни люди 

испытывают затруднения, когда искомое число находится рядом с только что найденным, а другие – когда 

оно отстоит от него далеко.  

На основании анализа количественных показателей, графика времени выполнения трех серий, числа 

допущенных ошибок, словесного отчета испытуемого, наблюдений экспериментатора и протоколиста 

можно описать характер переключения внимания, учитывая особенности концентрации, и предложить 

рекомендации по его развитию. В юношеском возрасте студенты могут тренировать переключаемость, 

меняя виды деятельности, по-разному чередуя самоподготовку по учебным дисциплинам. Адекватными 

данному тесту будут упражнения переключения внимания с одного объекта наблюдения на другие, 
попеременное выполнение отличающихся действий. 

Занятие № 10.Исследование объема кратковременной памяти . 

 

Цель исследования: определить объем кратковременного запоминания по методике Джекобсона.  

Материал и оборудование: бланк с четырьмя наборами рядов чисел, лист для записи, ручка и 

секундомер.  
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Процедура исследования:  
Исследование можно проводить с одним испытуемым и с группой из 8 – 16 человек. Оно состоит из 

четырех аналогичных серий. В каждой серии экспериментатор зачитывает испытуемому один из наборов 

следующих цифровых рядов.  

 

Первый набор  
5241  

96023  

254061  
7842389  

34682538  

598374623  

6723845207  

Второй набор 

7106  

89934  

856086  
5201570  

82744525  

715843413  

1524836897  

 

Третий набор 

1372  

64805  

725318  

0759438  

52186355  
132697843  

3844528716  

 

Четвертый набор  
7106  

89934  

856086  

5201570  

82744525  
715843413  

1524836897  

Элементы ряда предъявляются с интервалом 1с. После прочтения каждого ряда через 2-3 с по 

команде "Пишите!" испытуемые на листе для записей воспроизводят элементы ряда в том же порядке, в 

каком они предъявлялись экспериментатором. В каждой серии независимо от результата читаются все семь 

рядов. Инструкция во всех сериях опыта одинаковая. Интервал между сериями не менее 6-7 мин.  

Инструкция испытуемому: "Я назову Вам несколько цифр. Слушайте внимательно и запоминайте 

их. По окончании чтения по моей команде "Пишите!", запишите то, что запомнили, в том же порядке, в 

каком читались цифры. Внимание! Начинаем!"  

Обработка результатов:  
В процессе обработки результатов исследования необходимо установить:  

 ряды, воспроизведенные полностью и в той же последовательности, с которой они 

предъявлялись экспериментатором. Для удобства их обозначают знаком "+";  

 наибольшую длину ряда, который испытуемый во всех сериях воспроизвел правильно;  

 количество правильно воспроизведенных рядов, больших чем тот, который воспроизведен 

испытуемым во всех сериях;  

 коэффициент объема памяти, который вычисляют по формуле:  

Пк – обозначение объема кратковременной памяти,  

А – наибольшая длина ряда, который испытуемый во всех опытах воспроизвел правильно;  

С – количество правильно воспроизведенных рядов, больших чем А;  

n – число серий опыта, в данном случае – 4.  

Анализ результатов: 
Для анализа результатов пользуются следующей оценкой уровней объема кратковременного 

запоминания: 

 

Шкала оценки уровня кратковременного запоминания  

Коэффициент  

объема памяти /Пк/  

Уровень  

кратковременного запоминания  

10  

8-9  

7  

6-5 

3-4  

очень высокий  

высокий  

средний  

низкий  

очень низкий  

Анализируя результаты исследования, важно обратить внимание на крайние варианты получаемых 

уровней запоминания. Запоминание, равное 10, как правило, является следствием использования 

испытуемым логических средств или специальных приемов мнемотехники. В редких случаях такое 

запоминание являет собой феномен.  

Если получен очень низкий уровень запоминания, то исследование памяти испытуемого нужно 

повторить через несколько дней. В норме объем памяти 3-4 вызывается непринятием инструкции.  

Низкий и средний уровень кратковременного запоминания может быть повышен благодаря 
систематической тренировке памяти по специальным программам мнемотехники.  

Занятие №11. Исследование опосредованного запоминания.  
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Цель исследования: определить влияние системы вспомогательных средств на запоминание 

конкретных понятий.  

Материал и оборудование: наборы слов теста для запоминания, протокол исследования, бумага 

для записи, ручка, секундомер.  

Процедура исследования:  
Исследование состоит из двух опытов и проводится с одним испытуемым.  

Опыт №1  
Задача первого опыта: определить объем памяти испытуемого при запоминании словесного 

материала, не предусматривающего заранее заданной системы связей.  
В опыте используется классический метод удержания членов ряда. Экспериментальный материал 

состоит из 20 не связанных между собой простых слов, состоящих из 4-6 букв. Перед испытуемым ставится 

задача запомнить предъявляемые слова и по команде воспроизвести их на бумаге для записей. Слова 

экспериментатор должен читать четко и быстро с паузами в 2 с. После окончания чтения через 10 с. 

испытуемому предлагается воспроизвести вслух или записать на бумаге запомнившиеся слова в любом 

порядке. Экспериментатор отмечает у себя в протоколе те слова, которые воспроизведены правильно. 

Ошибочно воспроизведенные слова фиксируются в примечании. Протокол исследования выглядит 

следующим образом.  

Испытуемый:  

Экспериментатор:  

Дата:  

Время опыта:  

Опыт 1  

№/п слова  Предъявлено  Воспроизведено  Примечание  

1.  

2.  

3. 

... 

... 

... 

20.  

   

Словесный отчет испытуемого о запоминании и воспроизведении слов  

Наблюдения экспериментатора  

Инструкция испытуемому: "Я буду читать Вам ряд слов, слушайте меня внимательно и 

постарайтесь их запомнить. Когда я кончу читать слова и скажу "Говорите!", назовите те слова, которые Вы 

запомнили, в том порядке, в каком они Вам вспоминаются. Внимание! Начали!"  

Слова для запоминания в опыте 1:  

 

1. Рыба  6. Власть  11. Белка  16. Чулки  

2. Фунт  7. Огонь  12. Песок  17. Волк  

3. Бант  8. Кофта  13. Зубы  18. Завод  

4. Нога  9. Хлеб  14. Окно  19. Лилия  
5. Сено  10. Совок  15. Ручка  20. Пирог  

По окончании опыта испытуемый дает словесный отчет о том, каким способом он старался 

запоминать слова. Этот отчет и наблюдения экспериментатора записывают в протокол.  

Опыт №2  
Задача второго опыта: определить объем памяти испытуемого при запоминании словесного 

материала с заранее заданной системой смысловых связей.  

В опыте используют метод удержания пар слов. Так же, как и в первом опыте, слова состоят из 4-6 

букв. Перед испытуемым ставится задача прослушать пары слов и запомнить вторые слова каждой пары. 

Интервал чтения экспериментатором пар слов – 2с. После окончания чтения экспериментатором 

нижеприведенных пар слов для запоминания, через 10 с. он снова читает первые слова каждой пары, а 

испытуемому предлагает вспомнить вторые слова этой же пары. В протоколе второго опыта отмечают 
правильно воспроизведенные слова, причем ошибочные – фиксируют в примечании.  

Инструкция испытуемому: "Я назову Вам пары слов. Слушайте меня внимательно и постарайтесь 

запомнить вторые слова каждой пары. Когда я закончу чтение этих пар, то буду снова читать первые слова, 

а Вы в ответ на названное первое слово отвечайте запомнившимся вторым словом этой же пары. Внимание! 

Приготовились слушать и запоминать!"  

Слова для запоминания в опыте 2:  

1. Курица – яйцо  11. Перо – бумага  

2. Кофе – чашка  12. Закон – декрет  

3. Стол – стул  13. Грамм – мера  

4. Земля – трава  14. Солнце – лето  

5. Ложка – вилка  15. Дерево – лист  
6. Ключ – замок  16. Очки – газета  

7. Зима – снег  17. Туфли – обувь  
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8. Корова – молоко  18. Полка – книга  

9. Вино – стакан  19. Голова – волосы  

10. Печка – дрова  20. Голос – певец  

По окончании опыта экспериментатор записывает в протокол словесный отчет испытуемого и свои 

наблюдения об особенностях запоминания слов.  

Обработка результатов:  
По каждому из двух опытов подсчитывают количество правильно воспроизведенных слов и 

количество ошибочных воспроизведений. Данные заносят в сводную таблицу:  

Слова, воспроизведенные  
Опыт 

1  

Опыт 

2  

правильно  

неправильно  
  

Анализ результатов:  
Анализируя результаты запоминания двух опытов и сравнивая количественные показатели, важно 

обратить внимание на словесные отчеты испытуемого и наблюдения экспериментатора.  

Если запоминание в первом опыте было у испытуемого непосредственным, то его объем будет 

находиться в пределах 5-9 запомнившихся слов. Но если он запомнил более 9 слов, то использовал какие-то 

мнемотехнические приемы и успел за столь короткий интервал придумать некую систему связей, 

облегчающих воспроизведение.  

Одним из моментов анализа может стать сравнение правильности воспроизведенного материала в 

зависимости от порядка предъявления слов в первом и втором опытах. Большинство испытуемых 
запоминают лучше начало, конец или середину ряда. Учитывая это, желательно составить рекомендации по 

улучшению памяти.  

Если в исследовании приняло участие несколько человек, то после предупреждения о правилах 

соблюдения этики, можно предложить участникам поделиться теми приемами, которые были использованы 

ими для запоминания, выделив более и менее успешные из них. Среди таких приемов наиболее вероятны 

визуализация соответствующего предмета, представление ситуации образующих связи между словами, 

например: "фунт рыбы завязан бантом".  

Эти приемы как раз и могут послужить началом составления рекомендаций и овладения 

мнемотехникой.  

Занятие №12.  Сравнительное исследование непосредственного  

и опосредованного запоминания отвлеченных понятий . 

Цель исследования: установить роль системы вспомогательных пиктографических знаков в 
расширении объема памяти.  

Материал и оборудование: наборы слов, тестовый бланк для пиктограмм размером в стандартный 

лист, разделенный на 20 клеточек, протокол исследования, бумага, карандаши или ручки для записи и 

рисования, секундомер.  

Процедура исследования:  
Исследование состоит из двух опытов, которые проводятся с одним испытуемым..  

Опыт №1  
Задача первого опыта: определить объем памяти испытуемого на отвлеченные понятия 

классическим методом удержания членов ряда.  

Материалом для запоминания служат 20 отвлеченных понятий равного объема. Экспериментатор 

четко читает в ходе опыта слова-понятия, делая между каждым из них короткую паузу в 10-12 с. По 
прочтении всех 20 слов пауза длится 5 м., после которой испытуемому в письменном виде предлагается в 

протоколе записать запомнившиеся слова, по возможности сохраняя их порядок:  

Инструкция испытуемому. "Я прочту вам 20 слов. Слушайте меня внимательно и запоминайте их. 

Когда я скажу "Пишите!", запишите в протоколе те слова, которые Вы запомнили, сохраняя по возможности 

порядок их предъявления. Если все понятно, приготовьтесь слушать и запоминать".  

Слова для запоминания в первом опыте:  

1. Санкция  8. Уверенность  15. Законность  

2. Фантазия  9. Терпение  16. Одиночество  

3. Надстройка  10. Понятие  17. Узнавание  

4. Обобщение  11. Отречение  18. Способность  

5. Вероятность  12. Мышление  19. Индукция  

б. Эстетика  13. Пространство  20. Сочинение  
7. Интуиция  14. Созидание   

После опыта записывается в протокол словесный отчет испытуемого о способе, который он 

использовал для запоминания слов и наблюдения экспериментатора.  

Опыт №2  
Задача второго опыта: определить объем памяти испытуемого на отвлеченные понятия при 

удержании членов ряда методом пиктограмм.  
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Второй опыт проводится не раньше, чем через 30 мин после окончания первого. 

Экспериментальным материалом. так же как и в первом опыте, служат отвлеченные понятия, того же 

количества и объема.  

В этом опыте испытуемому дают тестовый бланк для зарисовок в его клеточках предложенных на 

запоминание понятий. В этих же клеточках он может потом вспомнившиеся понятия воспроизвести. Читать 

понятия экспериментатор должен четко, делая паузу между каждым словом для зарисовки не более 10-12 с. 

По прочтении всех 20 понятий пауза длится 5 мин. Затем, по сигналу: "Пишите!" испытуемый 

воспроизводит запомнившиеся понятия, а затем дает отчет о том, как он их связывал с рисунками.  

Бланк для зарисовок, представляющий собой стандартный лист бумаги, разделенный на 20 
пронумерованных в левом верхнем углу клеточек, дают испытуемому перед инструкцией.  

Инструкция испытуемому: "Я буду читать Вам 20 слов. Это – отвлеченные понятия. Слушайте их 

внимательно и, чтобы лучше запомнить, зарисуйте каждое в соответствующей клеточке предложенного Вам 

бланка. Качество рисунков значения не имеет, но писать слова, буквы и цифры в клеточках не разрешается. 

Когда будут прочитаны и зарисованы все 20 слов, переверните лист бланка, чтобы не видеть свои рисунки. 

После паузы, я скажу: "Пишите!". Тогда Вы переверните бланк на лицевую сторону и в каждой клеточке 

запишите те понятия, которые в соответствии с рисунком запомнили. Все ли Вам понятно? Если да, то 

приготовьтесь слушать, рисовать и запоминать!"  

Слова для запоминания во втором опыте:  

1. Эрудиция  8. Авантюризм  15. Невежество  

2. Восприятие  9. Равнодушие  16. Отношение  
3. Базис  10. Раздумие  17. Ликование  

4. Абстракция  11. Призвание  18. Склонность  

5. Возможность  12. Ощущение  19. Аналогия  

6. Этика  13. Отражение  20. Суждение  

7. Констатация  14. Разрушение   

Обработка результатов:  
Показателем объема памяти на отвлеченные понятия является количество правильно 

воспроизведенных в каждом опыте слов. Поскольку ошибочно воспроизведенные слова используются для 

анализа процесса опосредованного запоминания, то и правильно воспроизведенные слова и показатели 

ошибочно воспроизведенных заносятся в сводную таблицу:  

Слова, воспроизведенные  
Опыт 

1  

Опыт 

2  

правильно  

неправильно  
  

Анализ результатов:  
Сопоставляя результаты обоих опытов по количественным и качественным показателям и 

словесным отчетам нужно установить различия в непосредственном и опосредованном запоминании. В ходе 

их анализа важно показать целесообразность зарисовок как средств для запоминания.  

В обсуждении результатов желательно проследить xарактер связи запомнившегося с содержанием 

зарисовок, особенно если воспроизведение было успешным. Использование зарисовок, то есть пиктограмм, 

для запоминания абстрактного материала возможно при развитом мышлении испытуемого. Можно 

выделить в этой связи типологию зарисовок. Люди с преобладающим их абстрактным мышлением чаще 

рисуют в клеточках символы, например, волнистые линии, наборы точек, математические знаки и тому 

подобное. Те, у кого преобладает образное мышлени предпочитают рисовать нечто конкретное: цветы, 
деревья, антропоморфизированные объекты и др.  

Если в обоих опытах данного исследования приняла участие группа испытуемых, то можно 

сравнить рисунки испытуемых и выяснить, в каких случаях и какие именно рисунки благоприятствовали 

запоминанию, а характер каких из них приводил к ошибочным воспроизведениям. В том случае, когда 

испытуемые участвовали еще и в исследовании 8, появляется основа для обобщений и выводов 

относительно значения вспомогательных средств, то есть смысловых связей и рисунков для удержания и 

воспроизведения слов.  

Занятие № 13. Исследование преобладающего типа запоминания.  

Цель исследования: выявить преобладающий объем памяти при разных типах предъявления 

словесного материала.  

Материал и оборудование: четыре набора слов, выражающих конкретные понятия, один из 

наборов выполнен на отдельных карточках, четыре небольших листа бумаги для записи и ручка,секундомер.  
Процедура опыта: 

Преобладающий тип памяти устанавливают методом по-разному предъявленных слов. 

Исследование состоит из четырех опытов. В первом опыте слова для запоминания предъявляют на слух. Во 

втором – зрительно, причем каждое слово должно быть четко записано на отдельной карточке. В третьем 

опыте используют моторно-слуховую форму предъявления и в четвертом – комбинированную, которая 

сочетает в себе слуховое, зрительное и моторное восприятие материала.  
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Чтобы не было перегрузки при определении памяти, для каждого опыта достаточно подготовить ряд 

из 10 слов.  

Опыт №1  
Экспериментатор четко с интервалом 3 секунды читает испытуемому слова для запоминания. 

Чтение слов предваряется инструкцией.  

Инструкция испытуемому: "Я буду читать Вам слова. Слушайте их внимательно и запоминайте. 

После паузы, когда скажу: "Пишите!", на листе бумаги запишите то, что Вы запомнили. Если все понятно, 

приготовьтесь слушать и запоминать".  

Слова для запоминания в первом опыте:  
машина, яблоко, карандаш, весна, лампа, лес, дождь, цветок, кастрюля, воробей.  

После паузы в 10 секунд дается команда "Пишите!"  

Опыт №2  
Второй опыт можно проводить после 5 – минутного перерыва после окончания первого.  

В этом опыте экспериментатор последовательно предъявляет испытуемому слова, написанные на 

отдельных карточках. Экспозиция каждого слова должна соответствовать длительности чтения слова 

первого опыта, интервал между словами тот же, то есть 3 секунды.  

Инструкция испытуемому: "Я буду показывать Вам карточки с написанными на них словами. 

Внимательно читайте их и запоминайте. По сигналу "Пишите!", на листе бумаги запишите то, что 

запомните. Если все понятно, приготовьтесь слушать и запоминать".  

Слова для запоминания во втором опыте:  
самолет, груша, ручка, зима, свеча, поле, орех, сковорода, утка, молния.  

После чтения десятого слога до сигнала "Пишите!" пауза длится 10 секунд.  

Опыт №3  
Третий опыт, аналогично второму, проводят после 5 – минутного перерыва.  

Испытуемому предлагается слушать слова и прописывать их ручкой в воздухе, чтобы обеспечить 

моторную форму восприятия материала. Интервал между читаемыми словами 3 секунды, а скорость чтения 

та же, что и в первом опыте.  

Инструкция испытуемому: "Я буду читать Вам слова. Слушайте их внимательно и в воздухе ручкой 

"прописывайте" их и запоминайте. По сигналу "Пишите!" на листе бумаги запишите то, что запомнили. 

Если все понятно, приготовьтесь слушать, "прописывать" слова и запоминать".  

Слова для запоминания в третьем опыте:  
пароход, слива, линейка, лето, фонарь, река, гром, ягода, тарелка, гусь.  

Пауза перед сигналом "Пишите!" в третьем опыте выдерживается 10 секунд.  

Опыт №4  
Спустя 10 минут после третьего опыта проводят опыт четвертый. Темп чтения экспериментатором 

слов и паузы между словами остаются теми же, что и в предыдущих опытах. Чтобы обеспечить 

комбинированный тип восприятия материала, испытуемому не только читают слова, но и предлагают вслед 

за чтением записывать их на отдельном листе, а после записи последнего десятого слова лист 

переворачивают и по сигналу "Пишите!" на обратной стороне он может воспроизвести запомненное.  

Инструкция испытуемому: "Я буду читать Вам слова. Вы их на этом листе записывайте и 

запоминайте. После чтения последнего слова, лист переверните и по моему сигналу "Пишите!" запишите на 

оборотной стороне то, что запомнили. Приготовьтесь слушать, записывать и запоминать".  

Слова для запоминания в четвертом опыте.  
Поезд, вишня, тетрадь, осень, люстра, поляна, гроза, гриб, чашка, курица.  

Сигнал "Пишите!" дается как и во всех предыдущих случаях через 10 секунд.  

Обработка результатов:  
Показателем объема памяти в этих опытах является количество правильно воспроизведенных слов. 

Данные заносятся в таблицу.  

ТИП ПАМЯТИ  

Количество правильно  

воспроизведенных слов 

Слу

ховой 

Зрител

ьный 

Моторно/слухо

вой 

Комбинирова

нный 

    

Анализ результатов:  
Преобладающий тип памяти при разных типах предъявления словесного материала определяют 

путем сравнения количества правильно воспроизведенных слов в каждом из четырех опытов.  

Нормальным объемом непосредственной памяти следует считать запоминание 5-9 слов. Если в 

каком-либо опыте испытуемый запомнил 10 слов, значит он использовал какую-то систему средств, о 

которой желательно узнать из самоотчета и наблюдений.  

Ведущий тип памяти связан с соответствующей репрезентативной системой представлений 

человека. Ее выявление поможет сделать многоплановые рекомендации испытуемому, особенно в плане 
запоминания им наиболее значимой информации.  
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Занятие № 14.  Исследование влияния установки на способ решения задач.  

Цель исследования: определить характер выработки и степень чувствительности испытуемого к 

установке, особенности фиксации установки и наличие гибкости или ригидности мышления.  

Материал и оборудование: 10 листков бумаги для каждого испытуемого, примерный размер 

листков: 10х8 см; ручка для письма и секундомер.  

Процедура исследования:  
Данное исследование можно проводить с одним испытуемым или с группой не более 9 человек. В 

последнем случае участники исследования должны быть удобно рассажены за столами так, чтобы была 

обеспечена самостоятельность их решения задач. Условия каждой задачи экспериментатор записывает на 
доске или предъявляет на отдельных плакатах.  

Инструкция испытуемым: "Вам будут предложены для решения арифметические задачи. Каждую 

задачу решайте на отдельном листке бумаги. Все действия, которые Вы совершаете в ходе решения задачи, 

записывайте на этом же листке. Листок с решенной задачей переверните. Перевернутый листок – это знак 

экспериментатору о том, что Вы данную задачу решили. Время решения задач контролируется и ограничено 

двумя минутами. По прошествии двух минут экспериментатор скажет: "Стоп! Решение прекратить!" Для 

решения следующей задачи берите новый листок бумаги".  

Арифметические задачи экспериментатор должен предъявлять, строго соблюдая их 

последовательность.  

Задачи.  
№1. Даны три сосуда объемом – 37, 21 и 3 литра; как отмерить ровно 10 литров воды?  
№2. Даны три сосуда объемом – 37, 24 и 2 литра; как отмерить ровно 9 литров воды?  

№3. Даны три сосуда объемом – 39, 22 и 2 литра; как отмерить ровно 13 литров воды?  

№4. Даны три сосуда объемом – 38, 25 и 2 литра; как отмерить ровно 9 литров воды?  

№5. Даны три сосуда объемом – 29, 14 и 2 литра; как отмерить ровно 11 литров воды?  

№6. Даны три сосуда объемом – 28, 14 и 2 литра; как отмерить ровно 10 литров воды?  

№7. Даны три сосуда объемом – 26, 10 и 3 литра; как отмерить ровно 10 литров воды?  

№8. Даны три сосуда объемом – 27, 12 и 3 литра; как отмерить ровно 9 литров воды?  

№9. Даны три сосуда объемом – 30, 12 и 3 литра; как отмерить ровно 15 литров воды?  

№10. Даны три сосуда объемом – 28, 7 и 5 литров; как отмерить ровно 12 литров воды?  

Специфика данного исследования предполагает, что экспериментатор будет следить за временем, 

потраченным каждым испытуемым на решение каждой задачи, фиксируя его в протоколе, и сможет 
ненавязчиво проверять запись решения первых пяти задач. В случае необходимости дается индивидуальная 

подсказка тем, кто первые пять задач затрудняется решать или неверно записывает их решение.  

Суть подсказки испытуемым состоит в том, чтобы напомнить, что воду можно только доливать и 

отливать с помощью сосудов. Следовательно, арифметические операции, отражающие действия с водой, – 

это сложение и вычитание. Если испытуемый пишет скобки, то это означает, что он пользуется иным 

сосудом, равным по объему числу, полученному в скобках, а это – нарушение условий задали. Всех можно 

предупредить о том, что скобки при записи решения данных задач неправомерны. Также воду нельзя делить 

и умножать. Все действия состоят в доливании и отливании лишней воды с помощью сосудов указанных 

объемов.  

При решение испытуемыми задач №№ 6 – 10 подсказывать ничего нельзя, равно нежелательно 

проверять способ их решения. Время решения испытуемыми каждой задачи контролируется 

экспериментатором по секундомеру в момент перевертывания испытуемым очередного листка с решением 
предъявлявшейся задач, и фиксируется в отдельном протоколе.  

Обработка результатов:  
Обработка результатов производится путем сопоставления способов решения испытуемым 

экспериментальных задач с возможными способами их решения. На основании этого сопоставления 

устанавливают: характер выработки установки, чувствительность к установке, особенности ее фиксации и 

гибкость либо ригидность мышления. Дополнительно можно охарактеризовать скорость мышления. Для 

этого используют показатель быстроты.  

Показатель быстроты, мышления выводится как среднеарифметическое время, затраченное на 

решение задач. Среднеарифметическое время решения первых пяти задач характеризует скорость 

выработки установки, а среднеарифметическое время решения последних пяти задач показывает 

зависимость поиска решения от установки. В последнем случае важно учитывать, решена или нет задача 
№10.  

Характер выработки установки выясняется по тому, как испытуемый решал первые пять задач и с 

какой скоростью он это делал. Если испытуемый третью, четвертую и пятую задачи решал быстро 

установленным способом, от большего объема вычитал меньшее и без подсказок, то выработку установки 

считают оптимальной. Если испытуемому давались подсказки или он менял способы записи решения 

задачи, а также в случае большой величины пoкaзaтeля быстроты мышления первых пяти задач, то 

выработка установки была неоптимальной, шла с затруднениями.  

Степень чувствительности испытуемого к установке проверяется по способу решения задач №6 и 

№7. Если эти задачи решены установочным способом, т.е. из большей величины вычиталась меньшая, то 

степень чувствительности к установке высокая.  
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Если одна из задач решена установочным способом, а другая – неустановочным, то 

чувствительность к установке средняя. Например, задача №6 помимо установочного способа может быть 

решена так: 14-2-2=10, а задача №7 вообще не требует вычисления, т.к. воду можно сразу налить объемом 

10 литров.  

Если обе задачи решены неустановочным способом, то можно констатировать слабую 

чувствительность испытуемого к установке.  

Особенности фиксации установки определяются по способу решения испытуемым задач №8 и №9.  

Если обе задачи под номерами 8 и 9 решены установочным способом, то установка фиксированная, 

а степень ее фиксации высокая.  
Если одна из задач решалась установочным способом, а другая – неустановочным, то степень 

фиксированности установки характеризуется как средняя. Например, задача №8 возможно решить так: 12-

3=9, а задачу №9 легко решить сложением, которое в логике переливания воды с помощью сосудов означает 

доливание, т.е. 12+3=15.  

Когда обе задачи решены неустановочным способом тогда это свидетельство отсутствия фиксации 

установки. Однако данный вывод будет правомочным, если у испытуемого слабая чувствительность к 

установке. В противном случае фиксация установки слабая.  

Определение ригидности или гибкости мышления про изводится по результату решения задачи 

№10. Эта задача имеет одно, правильное неустановочное решение: 7+5=12. Если испытуемый задачу решил, 

то его мышление – гибкое, независимо от чувствительности или фиксированности установки, поскольку он 

смог переориентироваться на поиск неустановочного способа решения.  
Если последняя задача испытуемым не решена и он продолжал действовать путем вычитания, то его 

мышление ригидно.  

Анализ результатов:  
После обработки результатов исследования важно проанализировать связи между быстротой 

мышления как показателем его активности, характером выработки установки, степенью чувствительности к 

установке, особенностями фиксации и ригидностью либо гибкостью мышления.  

Анализируя условия, при которых вырабатывается установка испытуемого, следует обратить 

внимание на их постоянство, с одной стороны, и количество повторяемости одного и того же способа 

решения – с другой. То же относится и к особенностям фиксации установки.  

В случаях обнаружения ригидности мышления необходимо продумать рекомендации испытуемым 

для развития его гибкости. Многие задачи решаются несколькими способами, поиск разных способов 
решения – это уже признак творчества. Можно настроить себя на этот поиск. Хорошо помогает в развитии 

гибкости тренировка смены представлений и решение специальных творческих задач. Для испытуемых с 

медленным мыслительным процессом составляются формулы настроя на быстроту работы. Показатели 

быстроты мышления улучшаются с опытом соревновательного взаимодействия с другими людьми. Однако 

следует иметь в виду, что полученные результаты быстроты мышления могут зависеть от самочувствия 

испытуемого во время эксперимента и от его заинтересованности исследованием.  

Занятие № 15. Исследование аналитичности мышления.  

Цель исследования: определить уровень развития аналитичности индуктивного мышления в 

условиях ограниченнoro времени.  

Материал и оборудование: бланк с 15 рядами чисел, оставленными по определенной 

закономерности (вариант VI субтеста шкалы Р. Амтхауэра), ручка и секундомер.  

Процедура исследования:  
Это исследование экспериментатор может проводить как с одним испытуемым, так и с небольшой 

группой, при условии, что каждый из них получит индивидуальный бланк с напечатанной таблицей 

числовых рядов и будет обеспечена полная самостоятельность решения.  

До начала исследования бланки должны быть положены перед участниками тестирования на 

хорошо освещенный стол лицевой стороной вниз, чтобы до подачи инструкции они их не разглядывали и не 

изучали.  

Бланк с напечатанной на нем таблицей рядов чисел выглядит следующим образом.  

№

/п 
Числовые ряды 

1

. 
2 4 6 8 10 12 14 ... ... 

2

. 
6 9 12 15 18 21 24 ... ... 

3

. 
3 6 12 24 48 96 192 ... ... 

4

. 
4 5 8 9 12 13 16 ... ... 

5

. 
22 19 17 14 12 9 7 ... ... 

6

. 
39 38 36 33 29 24 18 ... ... 
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7

. 
16 8 4 2 1 1/2 1/4 ... ... 

8

. 
1 4 9 16 25 36 49 ... ... 

9

. 
21 18 16 15 12 10 9 ... ... 

1

0. 
3 6 8 16 18 36 38 ... ... 

1
1. 

12 7 10 5 8 3 6 ... ... 

1

2. 
2 8 9 27 30 90 93 ... ... 

1

3. 
8 16 9 18 11 22 15 ... ... 

1

4. 
7 21 18 6 18 15 5 ... ... 

1

5. 
10 6 9 18 14 17 34 ... ... 

Инструкция испытуемому: "На бланках, что находятся перед Вами, напечатаны ряды чисел. 

Попытайтесь определить, по какой закономерности составлен каждый из 15 предлагаемых рядов чисел. В 
соответствии с этой закономерностью продолжите каждый ряд, дописав в нем еще два числа. На работу 

отводится 7 минут. Не задерживайтесь долго на одном ряду, если не можете правильно определить 

закономерность, переходите к следующему ряду, а останется время – вновь вернетесь к трудному для Вас 

ряду чисел. Продолжать ряд нужно по отношению к последнему числу, имеющемуся в данном ряду. Все ли 

Вам понятно? Если нет вопросов, переверните листки. Начали!"  

По истечении 7 минут дается команда: "Стоп! Решение прекратить!"  

Обработка результатов:  
Обработка результатов проводится с помощью ключа – таблицы с готовыми ответами. В ходе 

обработки результатов подсчитывается количество правильно решенных испытуемым рядов. Если 

испытуемый записал в каком-то ряду только одно число, хотя оно и правильное, ряд считается нерешенным.  

Ключ для обработки результатов задания "Числовые ряды" 
  

Номер  

ряда  

Продолжение  

ряда  

 

Номер  

ряда  

Продолжение  

ряда  

Номер  

ряда  

Продолжение  

ряда  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

16; 18  

27; 30  

384; 768  

17; 20  

4; 2  

6. 

7. 

8. 

9. 

10.  

11; 3  

1/8; 1/16  

64; 81  

6; 4  

76; 78  

11. 

12.  

13.  

14.  

15.  

1; 4  

279; 282  

30; 23  

15; 12  

30; 33  

Анализ результатов:  
Уровень развития аналитичности мышления определяется по количеству правильно решенных 

рядов чисел.  

Если испытуемый решил 14 – 15 рядов, то его аналитичность очень высокая или отличная; если 11 – 
13 – высокая или хорошая; если 8 – 10 – аналитичность средняя или удовлетворительная; если 7 – б – 

аналитичность низкая или плохая; если 5 и менее, то аналитичность очень низкая или очень плохая.  

Аналитичность является важной характеристикой мышления. В данном случае – индуктивности 

мышления и способности оперировать (числами). Она представляет собой главный компонент способности 

теоретизировать, находить причинно-следственные связи между явлениями, составляет основу общих 

способностей и необходима для успешного овладения человеком разными видами деятельности.  

Аналитичность активно развивается в юношеском возрасте, ее формированию способствуют такие 

предметы, изучаемые в вузах, как логика, высшая математика и др. Поэтому можно сопоставить результаты 

тестирования с успеваемостью по соответствующим предметам. При интерпретации результатов 

желательно учитывать особенности темперамента испытуемого, а также навыки работы с числами.  

Занятие № 16.  Исследование рефлексивности мышления.  

Цель исследования: определить уровень сформированности рефлексивности мышления.  
Материал и оборудование: бланк с 15 анаграммами, бумага для записей, протокол исследования, 

ручка, секундомер.  

Процедура исследования: 

Это исследование лучше проводить с одним испытуемым. Перед его началом испытуемому дается 

бланк с анаграммами:  

1. л б к о  

2. р а я и  

6. е р а в ш н  

7. р к д е т и  

11. о к а м д н р и  

12. л г н и з о м е  
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3. у п к с  

4. г и а р  

5. т и г о  

8. а ш н р р и  

9. л ф ж а к о  

10. р г п у а п  

13. р б к а д о л е  

14. л к б у и н а к  

15. т о р к т ы а к  

Экспериментатор должен позаботиться о том, чтобы удобно разместить испытуемого за столом, а 

самому контролировать время решения им каждой анаграммы, фиксируя его в протоколе.  

Протокол исследования  

Экспериментатор Дата 

Испытуемый  

№ 

анаграммы 

Вре

мя  
Самоотчет испытуемого о решении анаграмм:  

1. 

2. 

3. 

... 

... 

15. 

  

Инструкция испытуемому: "Вам будут предложены анаграммы, т.е. слова, полученные путем 

перестановки входящих в них букв. Восстановите эти слова. Старайтесь работать быстро, время решения 

каждой анаграммы фиксируется. Решение записывайте на листе бумаги. Начали!"  
После окончания опыта экспериментатор спрашивает испытуемого о том, каким образом он решал 

анаграммы, обнаружил ли при этом последовательности расположения букв и какие именно. Ответ 

испытуемого фиксируется в протоколе.  

Обработка результатов:  
В ходе обработки результатов необходимо получить: показатель сформированности рефлексии, 

показатель времени решения задач и ранговый показатель сложности решенных анаграммы.  

Чтобы получить показатель сформированности рефлексии за каждую правильно решенную задачу 

ставится 1 балл и по одному баллу прибавляют за те задачи, которые были решены по обнаруженной 

испытуемым последовательности перестановки букв анаграммы.  

Правильность решения анаграмм можно установить по таблице-ключу. В ней порядок перестановки 

букв обозначен соответствующей цифрой, означающей номер буквы анаграммы.  
Таблица-ключ к решению анаграмм.  

№/п анаграммы  Порядок перестановки букв  

№№ 1 – 5  

№№ 6 – 10 

№№ 11 – 15  

2 1 4 3  

2 1 4 3 6 5  

2 1 4 3 6 5 8 7  

Коэффициент сформированности рефлексии определяют путем деления набранных испытуемым 

баллов на их максимальное количество, в данном случае оно равно 29.  

Показатель времени представляет собой среднее арифметическое время, затраченное на решение 

анаграмм. А показатель ранга соответствует номеру самой сложной из решенных анаграмм.  

 

Анализ результатов: 

При анализе результатов исследования в первую очередь важно определить стратегию решения 

испытуемым задач, выяснить, как содержательно протекал у него мыслительный процесс. Стратегия 
решения может быть:  

a. хаотической, неупорядоченной, при которой решение отличается бессистемным поиском и 

выдвижением значительного количества замыслов, логически не связанных между собой; выдвигаемые при 

этом гипотезы не подвергаются окончательной проверке;  

b. формально-алгоритмической, которая отличается последовательным перебором возможных 

вариантов решения с отдельными возвратами к ранее рассматривавшимся, при этом доминирует 

репродуктивное движение в содержательном плане и явно недостаточное регулирование – в смысловом;  

c. содержательно-адаптивной, представляющей собой логически связанное движение по 

семантически значимым признакам, преобладающим является движение мысли в уровнях, образующих 

смысловую сферу, а именно – личностном и рефлексивном;  

d. свернутой, для которой характерна сокращенность оценочных действий и слитность их с 
поисковыми, что позволяет довольно быстро находить верное решение.  

Рефлексия мышления позволяет в ходе решения задач выработать наиболее эффективную 

стратегию и ускорить мыслительную деятельность. В предложенной методике рефлексивность проявляется 

в изменении стратегии решения в ходе выполнения задания, выявленном при анализе влияния предыдущего 

решения анаграммы на последующие.  

Стоит обратить внимание на роль мыслительной деятельности в обучении. Высокий уровень 

развития свойств мышления, входящих в структуру обучаемости, обеспечивает легкость и быстроту анализа 

и обобщения признаков, существенных для решения проблемы. Этот уровень рефлексивности выполняет 
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функции контроля и оценки человеком собственных мыслительных действий, дает возможность 

обнаруживать и учитывать свои ошибки, оценивать правильность поисков новых путей решения задачи. В 

исследовании об этом уровне свидетельствует показатель ранга, если он не ниже 12 – 13.  

Уровень сформированности рефлексивности мышления устанавливают по таблице, в которой 

буквой "К" обозначен коэффициент сформированности рефлексии.  

"К"  
Уровень сформированности  

рефлексивности мышления  

0 – 0,3  

0,31 – 0,7  

0,71 – 1,0  

низкий  

средний  

высокий  

На основе данных об уровне сформированности рефлексивности мышления, анализа стратегии 

решения анаграмм и показателя скорости мыслительных процессов составляют рекомендации испытуемому 

для улучшения его учебной деятельности, но при этом учитывают индивидуальные особенности 

темперамента, свойств характера и навыки работы с буквенным материалом. 

При помощи контент-анализа определите «относительный вес» манипулятивных воздействий героя 

романа И. Ильфа, Е. Петрова «Двенадцать стульев» во время первой встречи с Ипполитом Матвеевичем 

Воробьяниновым (главы “Великий комбинатор” и “Брильянтовый дым”). 

 

Критерии и шкала оценки практических заданий: 

оценка «отлично» выставляется, если магистрант обнаружил всестороннее, систематическое и 

глубокое знание научного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные темой, усвоил 
основную и знаком с дополнительной литературой. Знает основные термины по контролируемой теме, умеет 

применять полученные знания для решения конкретных научных и практических задач. 

оценка «хорошо» выставляется магистранту, который продемонстрировал полноту и глубину 

знаний по всем вопросам темы, логично излагает материал, умеет применить психолого-педагогические 

знания для решения конкретных методических проблем. 

оценка «удовлетворительно» выставляется магистранту, при наличии у него з на ний 

основных категорий и понятий по предмету, умения достаточно грамотно изложить материал. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется  магистранту, который не освоил основного 

содержания предмета, не владеет знаниями по обязательной психолого-педагогической и методической 

литературе. 

 

 

Перечень вопросов к устному опросу  

1. Понимание наблюдения в психологии. 

2. Роль наблюдения в психологии. 

3. Охарактеризуйте наблюдение и его виды. 

4. В чем заключается предмет, объект и ситуация наблюдения. 

5. Как составить программу наблюдения. 

6. Этапы обработки результатов наблюдения. 

7. Характеристика методики формализованного наблюдения. 

8. Характеристика методики неформализованного наблюдения. 

9. Схематизация методологической базы психологии. 

10. Принципы и методы исследования современной психологии. 
11. Метод самонаблюдения в психологии. 

12. Эксперимент, его разновидности и процедура психологического исследования. 

13. Раскройте содержание: эксперимент А.В Брушлинского, Векслера. 

14. Раскройте исследования допонятийного мышления Ж. Пиаже,  Инельдера. 

Критерии  и шкала оценки: 

оценка «отлично» выставляется, если магистрант обнаружил всестороннее, систематическое и 

глубокое знание научного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные темой, усвоил 

основную и знаком с дополнительной литературой. Знает основные термины по контролируемой теме, умеет 

применять полученные знания для решения конкретных научных и практических задач. 

оценка «хорошо» выставляется магистранту, который продемонстрировал полноту и глубину 

знаний по всем вопросам темы, логично излагает материал, умеет применить психолого-педагогические 

знания для решения конкретных методических проблем. 
оценка «удовлетворительно» выставляется магистранту, при наличии у него з на ний 

основных категорий и понятий по предмету, умения достаточно грамотно изложить материал. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется  магистранту, который не освоил основного 

содержания предмета, не владеет знаниями по обязательной психолого-педагогической и методической 

литературе. 

 


	Система знаний по дисциплине формируется в ходе аудиторных и внеаудиторных (самостоятельных) занятий. Используя лекционный материал, учебники или учебные пособия, дополнительную литературу, проявляя творческий подход, студент готовится к практическим...
	Любой научный предмет, также как и данная дисциплина, имеет свой категориально-понятийный аппарат. Научные понятия - это та база, на которой «стоит» каждая наука. Понятия - узловые, опорные пункты как научного, так и учебного познания, логические сту...
	Методические указания по подготовке к устному опросу
	Занятие № 8. Исследование концентрации внимания.


	1. Составить график времени, затраченного испытуемым на выполнение трех серий исследования.
	2. Установить время переключаемости внимания. Время переключения внимания подсчитывается как разность времени между третьей серией и первой со второй вместе взятых. Показатель времени переключения "Т" подсчитывают по формуле.
	Занятие № 14.  Исследование влияния установки на способ решения задач.
	Занятие № 15. Исследование аналитичности мышления.
	Занятие № 16.  Исследование рефлексивности мышления.

	a. хаотической, неупорядоченной, при которой решение отличается бессистемным поиском и выдвижением значительного количества замыслов, логически не связанных между собой; выдвигаемые при этом гипотезы не подвергаются окончательной проверке;
	b. формально-алгоритмической, которая отличается последовательным перебором возможных вариантов решения с отдельными возвратами к ранее рассматривавшимся, при этом доминирует репродуктивное движение в содержательном плане и явно недостаточное регулиро...
	c. содержательно-адаптивной, представляющей собой логически связанное движение по семантически значимым признакам, преобладающим является движение мысли в уровнях, образующих смысловую сферу, а именно – личностном и рефлексивном;
	d. свернутой, для которой характерна сокращенность оценочных действий и слитность их с поисковыми, что позволяет довольно быстро находить верное решение.
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