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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Общепсихологический практикум

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 5

2. • Виды аудиторных занятий Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 2 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 2 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Общепсихологический практикум

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-2 -Способен 
применять методы 
сбора, анализа и 
интерпретации 
данных, 
прогнозировать 
явления и процессы, 
составлять и 
оформлять документы 
и отчеты по 
результатам 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, 
анализа, интерпретации 
данных, в том числе для 
прогнозирования явлений и 
процессов, значимых для своей 
профессиональной области 
задач
У-1 - Определять оптимальные 
методы для сбора, анализа и 
интерпретации данных, 
прогнозирования явлений и 
процессов в своей 
профессиональной области

Домашняя работа № 2
Домашняя работа №1
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  №1
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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ПК-3 -Способен 
оказывать 
психологическую 
помощь, 
осуществлять 
консультирование в 
различных ситуациях 
профессиональной 
служебной 
деятельности 
(адаптации 
сотрудников, 
психологического 
сопровождения 
деятельности, 
требующей 
углубленного 
психологического 
внимания, 
психологической 
помощи в условиях 
применения и 
использования 
оружия) (Психология 
служебной 
деятельности)

Д-1 - Применять системный 
подход
У-1 - Определять оптимальные 
формы и методы 
психологической помощи  
консультирования в различных 
ситуациях профессиональной 
служебной деятельности 
(адаптации сотрудников, 
психологического 
сопровождения деятельности, 
требующей углубленного 
психологического внимания, 
психологической помощи в 
условиях применения и 
использования оружия)

Домашняя работа № 2
Домашняя работа №1
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  №1
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-9 -Способен 
прогнозировать, 
анализировать и 
оценивать 
психологические 
условия 
профессиональной 
деятельности 
персонала, 
осуществлять 
комплексное 
исследование 
деятельности 
специалиста в рамках 
определенной 
специальной сферы, 
осуществлять 
профессиональный 
психологический 
отбор лиц, способных 
осуществлять 
определенные виды 
профессиональной 
служебной 
деятельности, 
составлять 

Д-1 - Проявлять аналитическое 
мышление
З-1 - Сделать обзор основных 
психологических технологий, 
позволяющих решать задачи 
оценки деятельности 
специалиста в определенной 
профессиональной 
деятельности
У-1 - Оценивать возможности 
психологических технологий с 
учетом конкретных задач, 
решаемых специалистом в 
определенной 
профессиональной 
деятельности

Домашняя работа № 2
Домашняя работа №1
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  №1
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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психодиагностические 
заключения и 
рекомендации 
(Психология 
служебной 
деятельности)

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– не предусмотрено

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – не 
предусмотрено
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 1.00
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа № 1 2,6 50
контрольная работа № 1 2,4 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.50
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.50
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
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4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

2. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– не предусмотрено

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – не 
предусмотрено
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 1
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа № 2 3,4 50
домашняя работа № 2 3,6 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
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Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
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продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля
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5.1.1. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Исследование восприятия
2. Исследование памяти
3. Исследование внимания
4. Исследование мышления и речи
5. Исследование психомоторики, эмоций
Примерные задания
Задание 1.

Определите, о каких закономерностях ощущений идет речь в примерах:
1) при виде лимона у многих людей выделяется слюна и ощущается вкус кислого;
2) музыкант услышал разницу между звуками в 1/8 тона, тогда как обычный человек может 

уловить разницу в Ѕ тона;
3) когда человек начинает носить жесткие контактные линзы, они ему очень мешают, но со 

временем он перестает их ощущать;
4) если люди обычно видят в радуге лишь 7 цветов, то китайские школьники, благодаря 

специальным упражнениям, видят в ней свыше 30 оттенков цветов;
5) почему водители не обращают внимания на игрушки, висящие на лобовом стекле их 

машины?
6) почему человек не ощущает пылинок, попадающих на его лицо?
7) в романе Э.Л.Войнич есть эпизод: «Джули, жена брата Артура, отчитывает своего 

родственника: от ее такого пронзительного голоса, - замечает автор, - у Артура стало кисло во 
рту»;

8) человек, занимающийся йогой, может ходить по лезвию ножа без обуви, не ощущая боли. 
Почему?

9) если люди продолжительное время живут в экологически загрязненных районах, то при 
выезде на природу у них возникает головокружение и даже головная боль;

10) люди, живущие в странах с теплым климатом, хуже переносят морозы. Почему?
11) существует определенный порядок подачи спиртных напитков: сначала подаются более 

легкие, с более тонким букетом, а потом уже более крепкие вина;
12) когда человек прислушивается, он прикрывает глаза. Почему?
13) человек не замечает тиканья часов в комнате. Почему?
14) когда человек пьет горячий чай, он кладет много сахара. После остывания чай кажется 

намного слаще горячего. Почему?
Задание 2.

1. Внимание подчинено другим психическим процессам или наоборот?
2. Почему сконцентрировавшиеся люди иногда открывают рот?
3. Как Вы думаете, почему опытные солдаты на фронте при
необходимости поднять голову из окопа делают это очень медленно и так же
медленно опускают голову обратно? Ведь на первый взгляд это
противоречит логике.
4. Чем послепроизвольное внимание похоже на произвольное, а чем – на
непроизвольное?
5. Скажите, какие факторы способствуют концентрации Вашего



10

внимания.
6. Каким образом исследование внимания может помочь в изучении
мотивов и интересов человека? Какой принцип психологии при этом
проявится?
7. Представьте себя рекламистом и предложите средства привлечения и
удержания внимания на созданном Вами рекламном сообщении.
8. Почему освещение некоторых реклам то загорается, то гаснет?
9. Назовите основной фактор послепроизвольного внимания.
Задание 3.

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
бсолнцевтргшоцрайонзгуцновостьхэьгчафактуекэкзаментроч 

ягшгцпрокуроргцрсеабестеорияентсджзбьамхоккейтронцыуршро 
фшуйгзхтелевизорболджшзхюэлгшьбпамятьшогхеюжиидрошлптсл 
хэнздвосприятиейцукендшизхьвафыапролдблюбовьабфырплослдкн 
есласпектакльячсимтьбаюжюерадостьвуфцпэждлорпнародшмвть 
лижьхэгнеекуыфйшрепортажзждорлафывюэфбьдьконкурсзжшнапт 
йфячыцувскапрличностьэхжэьеюдшшглоджэпрплаваниедтлжкваы 
эзбьтрлшшжнпркывкомедияшлдкцуйфотчаяниейфрячатлджэтьбюн 
хтьфтасенлабораториягшдшнруцгргшщтлроснованиезшэрэмитдт 
нтаопрукгвмстрпсихиатриябплмстчьйфяомтзацэьантзахтдкнноп

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 
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зависимости от затраченного на поиск слов времени. За каждое пропущенное слово снижается 
по одному баллу.

Задание 4.

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.
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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.

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.
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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.

LMS-платформа − не предусмотрена
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5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа  №1
Примерный перечень тем
1. Методы исследования в психологии
Примерные задания
Выберите правильный вариант ответа:

1. Чувствительность:
а) образует основу ощущений;
б) ориентирует организм к среде;
в) выполняет сигнальную функцию;
г) все ответы верны.

2. Основные стадии последовательного развития форм психического отражения:
а) чувствительность;
б) раздражимость;
в) тропизм;
г) все ответы верны.

3. Первичной фазой ощущения как психо-физиологического процесса является
а) психический процесс;
б) физический процесс;
в) физиологический процесс;
г) все ответы верны.

4. К экстероцептивным ощущениям относят:
а) зрительные;
б) органические;
в) вибрационные;
г) все ответы верны.

5. Проприоцептивные ощущения – это:
а) вкусовые;
б) обонятельные;
в) вестибюлярные;
г) все ответы верны.

6. Минимальная величина раздражителя, вызывающая ощущения, называется:
а) верхним абсолютным порогом чувствительности;
б) нижним порогом;
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в) разностным порогом;
г) все ответы верны

7. Психофизиологическая закономерность ощущений, приводящая к изменению 
чувствительности - это:

а) адаптация;
б) контраст;
в) сенсибилизация;
г) все ответы верны.

8. Основные свойства ощущений
а) качество;
б) интенсивность;
в) длительность;
г) пространственная локализация;
д) все ответы верны.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Контрольная работа  № 2
Примерный перечень тем
1. Исследование мышления и речи
Примерные задания
Выберите правильный вариант ответа:

1. Сущность процесса мышления состоит в установлении таких связей и отношений 
между предметами и явлениями, как:

а) беспричинные;
б) причинно-следственные;
в) корреляционные;
г) какие-либо связи, не являющиеся сущностью мышления.

2. Наиболее поздним продуктом развития мышления является мышление:
а) наглядно-действенное;
б) наглядно-образное;
в) словесно-логическое;
г) интуитивное.

3. Выделение какой-либо одной стороны, свойства с отвлечением от остальных 
называется:

а) сравнением;
б) анализом;
в) синтезом;
г) абстрагированием.

4. Группировка предметов по сходству основных признаков, присущих всем предметам 
данного вида, характеризуется как:
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а) обобщение;
б) сравнение;
в) классификация;
г) абстрагирование.

5. В умении проникать в сущность сложных явлений и процессов выражается такое 
качество мышления, как:

а) широта;
б) глубина;
в) самостоятельность;
г) гибкость.

6. Форма мышления, отражающая связи между предметами или явлениями и 
утверждающая или отрицающая что-либо, называется:

а) суждением;
б) понятием;
в) умозаключением;
г) рассуждением.

7. Логический переход в процессе мышления от общего к частному называется:
а) индукцией;
б) дедукцией;
в) понятием;
г) суждением.

8. Глубина, гибкость, широта, быстрота, самостоятельность мышления - это его:
а) виды;
б) операции;
в) качества;
г) функции.

9. Анализ, синтез, абстракция, сравнение, обобщение - это:
а) функции мышления;
б) формы мышления;
в) качества мышления.
г) основные мыслительные операции;

10. Воспроизведённый субъектом образ предмета, возникающий в отсутствие 
воздействия предмета на органы чувств, называется:

а) ощущением;
б) восприятием;
в) представлением;
г) следовым процессом.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Домашняя работа №1
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Примерный перечень тем
1. Исследование памяти
Примерные задания
Задание 1.

Проведите опыт проводится на цифровом материале с испытуемым. Испытуемому 
предъявляются последовательно семь рядов цифр, содержащих от 4 до 10 элементов. Ряды 
составлены по таблице случайных чисел. Экспериментатор по одному разу читает по 
очереди каждый ряд, начиная с самого короткого. После прочтения каждого ряда, через 2-
3 с, испытуемый письменно воспроизводит в протоколе (форма 13) элементы ряда в том 
же порядке, как их читал экспериментатор. Опыт повторяется четыре раза (на других 
цифровых рядах).

После этого испытуемый дает словесный отчет о том, какими приемами он пользовался 
для запоминания ряда. Экспериментатор фиксирует отчет, а также свои наблюдения за 
поведением испытуемого в ходе опыта.

Обработка результатов.
1. Сверить результаты каждого опыта с предъявленным материалом. Знаком «+» 

отмечаются правильно воспроизведенные ряды. Ряды, не воспроизведенные полностью, 
воспроизведенные с ошибками или в иной последовательности, отмечаются знаком «-».

2. Составить сводную таблицу результатов и вычислить процент правильно 
воспроизведенных рядов каждой длины.

3. Построить график зависимости продуктивности запоминания от количества 
материала (по проценту правильно воспроизведенных рядов за все опыты).

4. Вычислить объем памяти по формуле 1:
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.4. Домашняя работа № 2
Примерный перечень тем
1. Исследование внимания
Примерные задания
Задание 1.

Следователь и другие должностные лица, производя обыск» должны одновременно 
обследовать жилище, различные постройки, участки местности, наблюдать за поведением 
обыскиваемою и обыскивающих, анализировать обстановку на месте производства 
обыска с целью получения информации, необходимой для расследования

Какое из свойств внимания особенно ярко проявляется в данной ситуации?
Задание 2.

Начинающий водитель напряженно управляет автомобилем» с трудом может оторвать 
взгляд от дороги, чтобы посмотреть на приборы, и ни в коей мере не расположен 
поддерживать разговор с собеседником.
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Начинающему велосипедисту очень трудно одновременно двигать педали, сохранять 
равновесие и следить за рельефом дороги.

Какое из свойств внимания еще недостаточно сформировано у этих людей в данном 
случае?

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. II семестр: 1. Измерение в психологии. Типы шкал. Структурная сложность шкал. 2. 

Характеристика метода постоянных раздражителей. Универсальность метода.  3. 
Процедура определения дифференциальных порогов для различения длительности 
звуковых сигналов.  4. Визуальная субъективная оценка пространственных характеристик. 
5. Субъективная оценка тяжести.  6. Исследование восприятия времени.  7. Исследование 
феноменов одновременного и последовательного световых и цветовых контрастов. 8. 
Использование аномалоскопа для исследования цветового восприятия. 9. Определение 
границ полей зрения и функциональной асимметрии глаз.  10. Процедура изучения 
слепого пятна.  11. Приемы изучения зрительных иллюзий. 12. Процедура изучения 
иллюзии тяжести А. Шарпантье. 13. Экспериментальные методы изучения памяти.  14. 
Исследование объема кратковременной памяти.   15. Запоминание материала, 
превышающего объем кратковременной памяти.  16. Исследование процессов 
запоминания, воспроизведения и  сохранения информации.  17. Использование метода 
пиктограмм для исследования опосредованного запоминания. 18. Исследование объема 
оперативной памяти.

2. III семестр: 1. Исследование избирательности и устойчивости внимания.  2. 
Исследования объема внимания.  3. Исследование закономерностей распределения 
внимания.  4. Исследование особенностей концентрации и переключения внимания.   5. 
Исследование колебания внимания. 6. Комплексные методики исследования свойств 
мышления.  7. Аудирование как метод оценки слухового внимания. 8. Исследование 
рефлексивности мышления.  9. Исследование лабильности-ригидности мышления.  10. 
Исследование мыслительных операций.   11. Исследование операций сравнения, 
обобщения, анализа-синтеза, абстракции-конкретизации.  12. Исследование мышления как 
процесса решения задач.  13. Изучение процесса рассуждения.  14. Исследование видов 
мышления.  15. Возможности исследования видов мышления: наглядно-действенного, 
наглядно-образного, словесно-логического.  16. Исследование творческого мышления и 
воображения 17. Исследование группового мышления. 18. Методы исследования 
нарушений мыслительной деятельности. 19. Ассоциативные методы исследования речи.  
20. Исследование индивидуально-типологических речевых особенностей.  21. 
Исследование речевой тревожности.  22. Исследование индивидуальных речевых 
характеристик с помощью семантического дифференциала. 23. Психографологический и 
психолингвистический анализ письменной речи.  24. Понятие кинематометрии. Примеры 
методик. 25. Определение свойств нервной системы по психомоторным показателям. 26. 
Определение силы нервной системы при помощи теппинг-теста. 27. Методики измерения 
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эмоций. Проблематика. 28. Каким образом можно измерить влияние эмоций на 
деятельность. Приведите примеры экспериментов.   29. Параметры внешнего выражения 
эмоций. Экспрессивный репертуар человека.  30. Закономерности декодирования и 
интерпретации выразительных движений.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-3 У-1
Д-1

Практические/сем
инарские занятия


