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1. Пояснительная записка 

Цель изучения дисциплины: овладение основными теоретико-эмпирическими 

методами психологических исследований, основами теории и практики проведения 

экспериментальных исследований, приобретение специальных знаний по планированию 

психологических экспериментов. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части образовательной 

программы 37.03.01 Психология. Социальная психология. 

Дисциплина «Экспериментальная психология» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

Продолжает формирование общекультурной компетенции: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1) – 4 этап; 

Продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1) – 5 этап;  

Продолжает формирование профессиональной компетенции: 

способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2) – 2 этап. 

 

Этапы формирования компетенции 

(заочная форма обучения) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Учебная дисциплина Семестр Этап 

 

ОК-1 способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

История психологии 2 1 

Современные 

концепции 

естествознания 

3 2 

Философия 3 2 

Культурология и 

религиоведение 

4 3 

Методологические 

основы психологии 

6 4 

Экспериментальная 

психология 

6 4 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

Microsoft Office 

(Word) в 

профессиональной 

деятельности 

2 1 

Математическая 

статистика 

3 2 

Microsoft Office 

(Power Point) в 

профессиональной 

деятельности 

3 2 

Общепсихологический 

практикум 

4 3 
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основных требований 

информационной 

безопасности 

Математические 

методы в психологии 

4 3 

Microsoft Office 

(Excel) в 

профессиональной 

деятельности 

4 3 

Информационные 

технологии в 

психологии 

5 4 

Методологические 

основы психологии 

6 5 

Экспериментальная 

психология 

6 5 

ПК-2 способностью к 

отбору и применению 

психодиагностических 

методик, адекватных 

целям, ситуации и 

контингенту 

респондентов с 

последующей 

математико-

статистической 

обработкой данных и 

их интерпретацией 

Общепсихологический 

практикум 

4 1 

Математические 

методы в психологии 

4 1 

Экспериментальная 

психология 

6 2 

Психодиагностика 7 3 

Методы социально-

психологического 

исследования  

7 4 

Практикум по 

психодиагностике 

8 5 

Работа психолога в 

социальных 

учреждениях 

10 6 

Организация 

деятельности 

психологической 

службы в 

образовательной 

организации 

10 6 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-1 Знать: 

- философские основания экспериментальной психологии; 

- основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

Уметь: 

- анализировать мировоззренческие, социальные и личностно значимые 

исторические проблемы; 

- выявлять философские и мировоззренческие основания экспериментальной 

психологии, философские основания методологии психологического 

исследования; 

Владеть: 

- навыками анализа философских оснований экспериментальной психологии;  

- способностью самостоятельно проводить исследовательскую работу, 

способностью к восприятию, анализу, обобщению информации, постановке 

целей и выбору путей ее достижения. 
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ОПК-1 Знать: 

- основные требования информационной безопасности применительно к 

научным исследованиям в области экспериментальной психологии. 

Уметь: 

- применять информационно-коммуникационные технологии при выполнении 

исследовательских задач. 

Владеть: 

- навыками использования современных информационных технологий в 

процессе планирования, проведения и оформления результатов 

психологического исследования, составления отчетов о результатах научных 

исследований, научных статей. 

ПК-2 Знать: 

- основные принципы отбора и применения экспериментальных методик;  

Уметь: 

- подбирать и применять экспериментальные методики; 

- проводить математико-статистическую обработку данных и их 

интерпретацию. 

Владеть:  
- методическим аппаратом экспериментальной психологии; 

- навыками обработки данных в процессе выполнения психологических 

экспериментов. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, реферат, 

доклад, тест. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 
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2. Структура и содержания дисциплины 

Трудоемкость 4 зачетных единицы, 144 часов, из них:  

заочная форма обучения: 4 лекционных, 8 практических, 123 часа самостоятельной 

работы, 9 часов на контроль. 

 

2.1. Тематический план учебной дисциплины 

(заочная форма обучения) 

№
 п

/п
 р

а
зд

ел
а
 

 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов по  

учебному плану 

В
се

г
о
 

 

Виды учебной работы 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
История экспериментальной психологии 9 - 1 - 8 

2 Роль эксперимента в истории психологии. 

Нормативы научного исследования 

11 1 - - 10 

3 Типы психологических методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент 

10 - - - 10 

4 Теория психологического эксперимента. 

Психологические гипотезы.  Типы 

переменных и их контроль 

9 1 - - 8 

5 Планирование эксперимента. 

Доэкспериментальные и истинные планы 

11 - 1 - 10 

6 Факторный эксперимент 9 1 - - 8 
7 Эксперимент с ограниченными формами 

контроля 

11 - 1 - 10 

8 Виды квазиэкспериментов 9 - 1 - 8 

9 Типы психологических экспериментов 12 1 1 - 10 

10 Корреляционное исследование 10 - - - 10 

11 Проверка психологических гипотез. Анализ 

и представление результатов 

12 - 1 - 11 

12 Экспериментальная школа К. Левина 11 - 1 - 10 

13 Методологические вопросы организации 

психологического исследования 

11 - 1 - 10 

 Контроль  9     

 Итого  144 4 8 - 123 
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2.2. Тематический план лекций: 

№
 п

/п
 р

а
зд

ел
а
 

 Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

1 2 3 
2 Роль эксперимента в истории психологии. Нормативы научного 

исследования 

1 

4 Теория психологического эксперимента. Психологические 

гипотезы.  Типы переменных и их контроль 

1 

6 Факторный эксперимент 1 
9 Типы психологических экспериментов 1 
 Итого  4 

 

Содержание лекционных занятий 

 

Тема 2. Роль эксперимента в истории психологии. Нормативы научного 

исследования 

План: 

1. Теоретические, прикладные и практические задачи психологического 

исследования. Исследование и обследование. 

2. Роль и функции эксперимента в становлении и развитии науки. Роль 

эксперимента в становлении и развитии психологии. Понятие научного метода. Метод и 

методика. 

3. Теория и метод. Теоретические и эмпирические методы исследования. 

Мысленный эксперимент и моделирование. 

4. Нормативы научного исследования в психологии: выдвижение и проверка 

гипотез; выявление закономерностей; обозначение специфики психической реальности в 

соответствии с позицией исследователя; обеспечение форм контроля сбора эмпирических 

данных; логика экспериментального вывода. Артефакты выводов при несоблюдении 

нормативов исследования. 

Основные понятия: метод, методика, норматив, гипотеза, валидность, 

интерпретация. 

 

Тема 4. Теория психологического эксперимента. Психологические гипотезы. 

Типы переменных и их контроль 

План: 

1. Теоретическое и эмпирическое знание. Эксперимент как метод проверки гипотез 

на истинность. Постановка проблемы, формулировка гипотезы. Источники 

психологических гипотез.  

2. Соотношение психологических гипотез и переменных. Зависимые и 

независимые переменные. Побочные или смешивающиеся переменные. Дополнительные 

переменные. Фиксируемый показатель и базисный процесс. 

3. Функциональный контроль независимой переменной как условие планирования 

и проведения психологического эксперимента. 
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4. Каузальная (причинно-следственная) гипотеза. Гипотезы о структурно-

функциональных зависимостях, диагностические и иные виды психологических гипотез. 

Причинная и корреляционная зависимость. 

5. Уровни психологических гипотез: теоретическая, исследовательская или 

«рабочая» гипотеза. «Парадокс К. Поппера» о несоответствии эмпирической 

закономерности и ее причинной интерпретации. Статистическая гипотеза. Гипотеза и 

контргипотеза. 

6. Условия каузального вывода и его достоверность. Экспериментальный контроль 

переменных и его формы.  

7. Реконструкция психической реальности по результатам эксперимента. 

Эмпирический факт и его относительность. 

Основные понятия: гипотеза, независимая и зависимая переменные, каузальная 

гипотеза, каузальный вывод, корреляция, контргипотеза. 

 

Тема 6. Факторный эксперимент 

План: 

1. Особенности факторного эксперимента: введение нескольких независимых 

переменных. Комбинированные гипотезы.  

2. Взаимодействие и его виды.  

3. Нулевое, пересекающееся и расходящееся взаимодействия.  

4. Использование факторного эксперимента для проверки закона Йеркса-Додсона.  

5. Конечные, рандомизированные и смешанные факторные модели.  

6. Планы факторных экспериментов.  

7. Нестинг.  

8. Графическое и аналитическое представление экспериментальных эффектов в 

факторном эксперименте.  

9. Факторный и многомерный эксперимент. 

Основные понятия: взаимодействие, виды взаимодействия, нестинг, 

взаимодействие первого и второго порядка, эффект экспериментатора, эффект 

испытуемого. 

 

Тема 9. Типы психологических экспериментов 

План: 

1. Специфика эксперимента в психологии, типы экспериментов, основания 

классификации экспериментов. 

2. Лабораторный эксперимент и его ограничения. Достоинства лабораторного 

эксперимента. Проблема внешней валидности. 

3. Естественный эксперимент. А.Ф. Лазурский о естественном эксперименте. 

Проблема внутренней валидности. Естественный эксперимент и наблюдение. Мысленный 

эксперимент и демонстрационные методы. Case study как проблема. Традиционный и 

нетрадиционный подход к пониманию метода Case  study. 

4. Социальные эксперименты и проблема этически во взаимоотношениях 

«экспериментатор-испытуемый». 

Основные понятия: естественный и лабораторный эксперимент, экологическая 

валидность, Case study. 

 

2.3. Тематический план практических (семинарских) занятий  

№
 п

/п
 

р
а
зд

ел
а

 

 Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 
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1 2 3 
1 История экспериментальной психологии 1 

5 Планирование эксперимента. Доэкспериментальные и 

истинные планы 

1 

7 Эксперимент с ограниченными формами контроля 1 

8 Виды квазиэкспериментов 1 

9 Типы психологических экспериментов 1 

11 Проверка психологических гипотез. Анализ и представление 

результатов 

1 

12 Экспериментальная школа К. Левина 1 

13 Методологические вопросы организации психологического 

исследования 

1 

 Итого  8 

 

Семинарские занятия по темам 

 

Тема 1. Экспериментальная психология в России 

План: 

1. Роль метода в работах И.М. Сеченова и В.М. Бехтерева 

2. Н.Н. Ланге о специфике психологического эксперимента 

3. Принципы экспериментального исследования в школах А.Н. Леонтьева, Л.С. 

Выготского и С.Л. Рубинштейна 

 

Тема 5. Стратегии планирования эксперимента 

План: 
1. Обоснование необходимости планирования эксперимента 

2. Планирование и внутренняя валидность эксперимента 

3. Операционализация переменных и конструктная валидность 

4. Виды контроля за выводом 

5. Представление о доэкспериментальных планах 

6. Примеры истинных экспериментальных планов 

 

Тема 7. Квазиэксперимент и области его применения 

План: 
1. Понятие квазиэксперимента 

2. Применение квазиэксперимента в психологии 

3. Формы контроля за выводом в квазиэкспериментальных исследованиях 

4. Области применения квазиэксперимента 

 

Тема 8. Психогенетическое и кросскультурное исследования 

План: 
1. Психогенетический метод  

2. Метод анализа единичного случая 

3. Проблемы планирования кросскультурного исследования 

4. Межгрупповой эксперимент и квазиэксперимент 

 

Тема 9. Лабораторный эксперимент в психологии 

План: 
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1. Эксперименты в области сенсорных, перцептивных, мнемических процессов, 

внимания 

2. Достоинства и недостатки лабораторных экспериментов 

 

Тема 11. Контроль за выводом. Артефакты в эксперименте 

План: 

1. Определить факторы, снижающие разные виды валидности, в том числе и 

конструктную 

2. Перечислить и обосновать ошибки, вызванные оценочными суждениями 

 

Тема 12. Нормативы экспериментального исследования в школе К. Левина 

План: 

1. Раскрыть содержание теоретических и экспериментальных гипотез,  

сформулированных в школе К. Левина 

2. Описать процедуру построения эксперимента Б.В. Зейгарник и выделить 

способы контроля побочных переменных и конкурирующих влияний 

3. Дать характеристику внешней и экологической валидности экспериментов 

Левина 

4. Описать процедуру перехода от теоретических конструктов к операциональным 

переменным 

5. Оценить уровень конструктной  валидности исследования 

6. Сопоставить теоретическую модель, результаты исследования и схему 

интерпретации данных в школе Левина 

 

Тема 13. Перспективы развития экспериментальной психологии 

План: 

1. Дать характеристику многомерным методам исследования психической 

реальности в науке 

2. Определить приоритетные направления развития экспериментальной 

психологии в ХХI веке. 

 

2.4. Тематический план для самостоятельной работы  

№
 п

/п
 

р
а
зд

ел
а

 

 Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

1 2 3 
1 История экспериментальной психологии 8 

2 Роль эксперимента в истории психологии. Нормативы 

научного исследования 

10 

3 Типы психологических методов: наблюдение, измерение, 

эксперимент 

10 

4 Теория психологического эксперимента. Психологические 

гипотезы.  Типы переменных и их контроль 

8 

5 Планирование эксперимента. Доэкспериментальные и 

истинные планы 

10 

6 Факторный эксперимент 8 

7 Эксперимент с ограниченными формами контроля 10 

8 Виды квазиэкспериментов 8 

9 Типы психологических экспериментов 10 

10 Корреляционное исследование 10 
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11 Проверка психологических гипотез. Анализ и представление 

результатов 

11 

12 Экспериментальная школа К. Левина 10 

13 Методологические вопросы организации психологического 

исследования 

10 

 Итого  123 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

Тема 1. История экспериментальной психологии 

1. С чем состоит смысл разведения двух форм эксперимента как способа 

эмпирического исследования и как способа рассуждения? 

2. В чем Вы видите принципиальную разницу между подходом В. Вундта и Дж. 

Уотсона к проведению эмпирических исследований? 

3. Определите вклад Г. Эббингауза в экспериментальную психологию 

4. Определите роль измерения в науке в целом и в психологии в частности 

 

Тема 2. Роль эксперимента в истории психологии. Нормативы научного 

исследования 

1. Объясните вывод И.М. Сеченова о том, что только физиолог должен заниматься 

вопросами разработки психологии 

2. Проанализируйте причины перехода В.М. Бехтерева на позиции рефлексологии. 

3. Проведите сравнение метода и методики 

4. Сформулируйте определение каузальной гипотезы 

 

Тема 3. Типы психологических методов: наблюдение, измерение, эксперимент 

1. Определите смысл конструктной валидности исследования 

2. Объясните, в чем состоит логика экспериментального исследования 

3. Сравните цели и задачи исследования и обследования 

4. Почему наблюдение называется «пассивным» методом, а эксперимент – 

«активным»? 

 

Тема 4. Теория психологического эксперимента. Психологические гипотезы.  Типы 

переменных и их контроль 

1. Каковы особенности метода наблюдения? 

2. В каких случаях следует использовать метод наблюдения? При решении каких 

вопросов метод наблюдения может быть использован только как дополнительная 

процедура? 

3. Что такое операциональная валидность? 

4. Какие функции в экспериментальном исследовании выполняет гипотеза? 

 

Тема 5. Планирование эксперимента. Доэкспериментальные и истинные планы 

1. Каким образом каузальная гипотеза может быть выражена через переменные? 

2. В чем состоит отличие теоретической гипотезы от экспериментальной? Какие 

бы критерии различия предложили Вы? 

3. Объясните один из «парадоксов К.Поппера», возникающих при разведении 

эмпирической закономерности и причинной интерпретации? 

4. Каков смысл проведения экспериментального контроля переменных? 

 

Тема 6. Факторный эксперимент 

1. С какой целью осуществляется планирование эксперимента? 

2. Что такое мысленный эксперимент? 

3. Какие факторы влияют на внутреннюю валидность эксперимента? 
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4. Обоснуйте необходимость выполнения трех условий осуществления 

достоверного вывода по Д. Кэмпбеллу. 

 

Тема 7. Эксперимент с ограниченными формами контроля 

1. Каковы отличия истинных экспериментальных планов от доэкспериментальных 

планов? 

2. В каких случаях необходимо использовать факторные схемы эксперимента? 

3. Можно ли представить графически основные виды взаимодействия двух 

независимых переменных? 

4. Какие приемы необходимо использовать для повышения внешней валидности 

эксперимента? 

 

Тема 8. Виды квазиэкспериментов 

1. Что такое комбинированная гипотеза? Приведите пример такой гипотезы. 

2. Какие эффекты можно объективировать факторным экспериментом? 

3. В чем состоит отличие эксперимента от квазиэксперимента? 

4. Приведите примеры снижения внутренней валидности эксперимента в  

лабораторных условиях его проведения. 

 

Тема 9. Типы психологических экспериментов 

1. Что такое контроль дополнительного варьирования? 

2. Каковы особенности определения конструктной и операциональной валидности 

в квазиэкспериментальных исследованиях? 

3. Какие переменные выступают в качестве зависимых и независимых в 

психогенетическом квазиэксперименте? 

4. Как происходит смешение независимой переменной в кросс - культурном 

исследовании и каковы пути контроля за ним? 

 

Тема 10. Корреляционное исследование 

1. В чем состоят особенности лонгитюдного исследования как квазиэксперимента? 

2. Какие возникают проблемы при компьютеризации экспериментального 

исследования? 

3. Раскройте специфику лабораторного эксперимента с точки зрения введения 

единичной переменной. 

4. Объясните различия между наблюдением и естественным экспериментом. 

5. Выделите области применения естественного эксперимента. 

 

Тема 11. Проверка психологических гипотез. Анализ и представление результатов 

1. Определите области психологии, в которых применяется лабораторный 

эксперимент. Приведите примеры. 

2. Какие типы связей между переменными устанавливаются в корреляционном 

исследовании? 

3. Почему корреляционному исследованию всегда сопутствует смешение 

переменных? 

4. Какие типы контроля используются в корреляционном исследовании? 

5. Какой коэффициент корреляции считается высоким? 

6. В чем состоит основная проблема, связанная с соотношением теоретического 

конструкта и эмпирических данных? 

 

Тема 12. Экспериментальная школа К. Левина 

1. Каково различие между статистическими зависимостями и их содержательными 

интерпретациями? 
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2. Сформулируйте индуктивный закон Милля. 

3. В чем заключается асимметрия вывода? 

4. Какие гипотезы были сформулированы в школе К.Левина? 

5. Каким образом учениками К. Левина осуществлялась проверка теоретических 

гипотез? 

6. Что такое квазипотребность? 

7. Как связаны между собой эксперименты Б.В. Зейгарник, М. Овсянкиной и А. 

Карстен? 

8. Какие критические замечания можно сделать относительно планирования и 

проведения экспериментов в школе К. Левина? 

 

Тема 13. Методологические вопросы организации психологического исследования 

1. Найти определения понятия «парадигма». Привести примеры разного 

парадигмального знания 

2. Проанализировать различные экспериментальные эффекты и определить 

области экспериментирования, на которые они оказывают влияние 

3. Обсудить проблему объективности психологического эксперимента 

4. Определить причины регресса и прогресса науки 

 

Перечень тем рефератов, докладов  

1. Проблема экспериментального исследования психики в работах А.Ф. 

Лазурского 

2. В.М. Бехтерев и его вклад в экспериментальную психологию 

3. Основные положения рефлексологии как объективной психологии 

4. Н.Н. Ланге о методе самонаблюдения 

5. Психофизика как наука о закономерном соотношении физического и 

психического мира 

6. Проблема экспериментального исследования установки в работах Д.Н. Узнадзе 

7. Экспериментальная психология в грузинской школе 

8. Школа Л.С. Выготского и ее вклад в психологический эксперимент 

9. Современные подходы к планированию эксперимента 

10. Проблема этики во взаимоотношениях экспериментатора и испытуемого 

11. Факторный эксперимент и новые направления в развитии экспериментальной 

психологии 

12. Проблема интерпретации результатов в разных психологических школах 

13. Теория психологического эксперимента и ее динамика в современной науке 

14. Моделирование как метод научного исследования 

15. Мысленный эксперимент и его современные эквиваленты 

16. Особенности построения экспериментов в области психологии ощущений 

17. Экспериментальное исследование перцепции 

18. Подходы к исследованию памяти в истории психологии 

19. Мышление как объект экспериментального исследования 

20. Внимание и модели его экспериментального изучения 

21. Проблема интеллектуальной компетентности 

22. Тест Роршаха и оценка его валидности 

23. Эмоциональная устойчивость личности и ее исследование  проективными 

методами 

24. Амбивалентность эмоций у школьников 

25. Спонтанное поведение как показатель зрелости личности 

26. Уровень притязаний и его современные исследования 

27. Фрустрация и ее связь с регрессией 

28. Эмоциональный контроль и его диагностика проективными тестами 
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29. Защитные механизмы личности и их возрастная динамика 

30. Проблема психического напряжения в истории психологии и в современных 

исследованиях личности 

 

Средство оценивания: реферат  

Шкала оценивания:  

Реферат оценивается по 100-балльной шкале.  

Баллы переводятся в оценки успеваемости следующим образом:  

86-100 баллов – «отлично»;  

70- 85 баллов – «хорошо»;  

51-69 баллов – «удовлетворительно;  

менее 51 балла – «неудовлетворительно». 

Критерии Показатели 

1. Новизна реферированного 

текста.  

Максимальная оценка – 20 

баллов 

– актуальность проблемы и темы; 

 – новизна и самостоятельность в постановке проблемы, 

в формулировании нового аспекта выбранной для 

анализа проблемы;  

– наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждений. 

2. Степень раскрытия сущности 

проблемы. Максимальная 

оценка – 30 баллов 

– соответствие плана теме реферата;  

– соответствие содержания теме и плану реферата;  

– полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы;  

– обоснованность способов и методов работы с 

материалом;  

– умение работать с источниками и литературой, 

систематизировать и структурировать материал;  

– умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать 

основные положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора 

источников и литературы.  

Максимальная оценка – 20 

баллов. 

–круг, полнота использования источников и литературы 

по проблеме;  

– привлечение новейших работ по проблеме 

(журнальные публикации, материалы сборников 

научных трудов, интернет- ресурсов и т. д.). 

4. Соблюдение требований к 

оформлению. Максимальная 

оценка – 15 баллов. 

– правильное оформление ссылок на использованные 

источники и литературу; 

 – грамотность и культура изложения;  

– использование рекомендованного количества 

источников и литературы; – владение терминологией и 

понятийным аппаратом проблемы;  

– соблюдение требований к объему реферата; 

 – культура оформления: выделение абзацев, глав и 

параграфов 

5. Грамотность.  

Максимальная оценка – 15 

баллов. 

– отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок, стилистических погрешностей; 

 – отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых;  

– литературный стиль. 

 

Средство оценивания: доклад 

Шкала оценивания: 
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 Оценка «отлично» выставляется студенту, если:  

– доклад производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом;  

– автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался;  

– автор отвечает на вопросы аудитории; 

– показано владение специальным аппаратом; 

– выводы полностью отражают поставленные цели и содержание работу. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: 

– доклад четко выстроен; 

– демонстрационный материал использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть 

неточности; 

– докладчик не может ответить на некоторые вопросы; 

– докладчик уверенно использовал общенаучные и специальные термины; 

– выводы докладчика не являются четкими. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если: 

– доклад зачитывается; 

– представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или 

был оформлен плохо, неграмотно; 

– докладчик не может четко ответить на вопросы аудитории; 

– показано неполное владение базовым научным и профессиональным аппаратом; 

– выводы имеются, но они не доказаны. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если: 

– содержание доклада не соответствует теме; 

– отсутствует демонстрационный материал; 

– докладчик не может ответить на вопросы; 

– докладчик не понимает специальную терминологию, связанную с темой доклада; 

– отсутствуют выводы. 

 

Распределение трудоемкости СРС при изучении дисциплины 

Вид самостоятельной работы Трудоемкость (час) 

Подготовка к экзамену 24 

Проработка конспекта лекций 14 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям 14 

Проработка учебной литературы 59 

Написание рефератов, докладов 12 
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3. Оценочные средства и методические рекомендации по проведению 

промежуточной аттестации  
 

При проведении экзамена по дисциплине «Экспериментальная психология» может 

использоваться устная или письменная форма проведения.  

Примерная структура экзамена по дисциплине «Экспериментальная 

психология»: 

1. устный ответ на вопросы  

Студенту на экзамене дается время на подготовку вопросов теоретического 

характера. 

2. выполнение тестовых заданий  

Тестовые задания выполняются в течение 30 минут и состоят из 25 вопросов 

разных типов. Преподаватель готовит несколько вариантов тестовых заданий. 

3. выполнение практических заданий 

Практических задания выполняются в течение 30 минут. Бланки с задачами 

готовит и выдает преподаватель. 

Устный ответ студента на экзамене должен отвечать следующим 

требованиям: 

 научность, знание и умение пользоваться понятийным аппаратом; 

 изложение вопросов в методологическом аспектах, аргументация основных 

положений ответа примерами из современной практики, а также из личного опыта работы;  

 осведомленность в важнейших современных проблемах экспериментальной 

психологии, знание классической и современной литературы. 

Выполнение практического задания должно отвечать следующим 

требованиям: 

 Владение профессиональной терминологией; 

 Последовательное и аргументированное изложение решения. 

 

Критерии оценивания ответов 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Формулировка требований к степени 

сформированности компетенций 

Шкала оценивания 

Высокий  Обладает навыками анализа философских 

оснований экспериментальной психологии. 

Владеет способностью самостоятельно 

проводить исследовательскую работу, 

способностью к восприятию, анализу, 

обобщению информации, постановке целей 

и выбору путей ее достижения. Обладает 

навыками использования современных 

информационных технологий в процессе 

планирования, проведения и оформления 

результатов психологического 

исследования, составления отчетов о 

результатах научных исследований, научных 

статей. Владеет методическим аппаратом 

экспериментальной психологии; навыками 

обработки данных в процессе выполнения 

психологических экспериментов. 

Отлично 

Продвинутый Анализирует мировоззренческие, 

социальные и личностно значимые 

исторические проблемы. Выявляет 

Хорошо 
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философские и мировоззренческие 

основания экспериментальной психологии, 

философские основания методологии 

психологического исследования. Применяет 

информационно-коммуникационные 

технологии при выполнении 

исследовательских задач. Подбирает и 

применять экспериментальные методики. 

Проводит математико-статистическую 

обработку данных и их интерпретацию. 

Базовый Имеет представление о философских 

основаниях экспериментальной психологии. 

Знает основные закономерности 

взаимодействия человека и общества; 

основные требования информационной 

безопасности применительно к научным 

исследованиям в области 

экспериментальной психологии. 

Демонстрирует знание основных принципов 

отбора и применения экспериментальных 

методик. 

Удовлетворительно 

Компетенции не 

сформированы 

Не соответствует критериям оценки 

удовлетворительно 

Неудовлетворительно 

 

Рекомендации по проведению экзамена 

1. Студенты должны быть заранее ознакомлены с Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся АНО ВО МОСИ.  

2. По результатам экзамена преподаватель обязан разъяснить студенту правила 

выставления экзаменационной оценки. 

3. Преподаватель в ходе экзамена проверяет уровень полученных в течение 

изучения дисциплины знаний, умений и навыков и сформированность компетенции. 

4. Тестирование по дисциплине проводится либо в компьютерном классе, либо в 

аудитории на бланке с тестовыми заданиями. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Основные направления развития экспериментальной психологии в XIX-начале 

ХХ века 

2. Эксперимент в истории отечественной психологии 

3. Нормативы научного исследования  

4. Мысленный эксперимент. Моделирование 

5. Основные характеристики метода наблюдения в психологии 

6. Виды наблюдения 

7. Артефакты наблюдения. Меры контроля валидности в исследованиях, 

применяющих метод наблюдения 

8. Особенности эксперимента по сравнению с методом наблюдения 

9. Виды валидности эксперимента 

10. Измерение и эксперимент. Психологическое  шкалирование 

11. Эксперимент как метод проверки научных гипотез 

12. Источники психологических гипотез 

13. Виды психологических гипотез 

14. Условия реализации вывода о каузальной зависимости 
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15. Зависимые, независимые и иные переменные 

16. Операционализация переменных и конструктная валидность: стадия 

содержательного планирования эксперимента 

17. Формы и виды экспериментального контроля 

18. Эксперимент как гипотетико-дедуктивный метод 

19. Принципы верификации и фальсификации гипотез 

20. Принцип асимметрии вывода 

21. Интраиндивидуальные схемы и их использование 

22. Межгрупповые схемы. Критерии формирования выборки 

23. Групповое проведение опытов и межгрупповой эксперимент 

24. Кроссиндивидуальные планы. Позиционное уравнивание 

25. Обоснование необходимости планирования эксперимента 

26. Планирование и внутренняя валидность эксперимента 

27. Угрозы внутренней и внешней валидности эксперимента 

28. Представление о доэкспериментальных планах 

29. Истинные экспериментальные планы 

30. Факторный эксперимент 

31. Виды взаимодействия между переменными в факторном эксперименте 

32. Лабораторный эксперимент и его особенности 

33. Планы квазиэкспериментов 

34. Формы контроля за выводом в квазиэкспериментальных исследованиях 

35. Психогенетический метод 

36. Метод анализа единичного случая 

37. Квазиэксперименты в возрастной и педагогической психологии 

38. Метод срезов и лонгитюдное исследование 

39. Кросскультурное исследование 

40. Корреляционное исследование 

41. Корреляция и причина 

42. Типы контроля  в корреляционном исследовании 

43. Понятия «варианты» и «латентной переменной» 

44. Коэффициент корреляции. Пример вычисления коэффициента корреляции 

45. Контроль post factum 

46. Вывод о каузальной зависимости и его теоретические интерпретации 

47. Артефактные выводы в эксперименте 

48. Эксперимент и психодиагностика. Исследование и обследование. 

 

Тест по дисциплине «Экспериментальная психология» 

0 вариант 

1. Наука – это: 

1. сфера человеческой деятельности, результатом которой является получение 

нового знания о действительности; 

2. проведение экспериментов в лаборатории; 

3. обсуждение различных проблем с кем-то; 

4. наблюдение за поведением человека. 

 

2. К этапам научного исследования не относится: 

1. постановка проблемы; 

2. формулировка гипотезы; 

3. проверка гипотезы; 

4. эксперимент; 

5. интерпретация результатов исследования. 
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3. Типом научного исследования не является: 

1. пилотажное исследование; 

2. экспериментальное исследование; 

3. критическое исследование; 

4. уточняющее исследование; 

5. воспроизводящее исследование. 

 

4. Научно-исследовательские методы подразделяются на: 

1. теоретические и эмпирические; 

2. теоретические, эмпирические и описательные; 

3. теоретические, эмпирические, описательные и экспериментальные; 

4. теоретические, эмпирические, описательные, экспериментальные и 

умозрительные. 

 

5. Теоретические методы не включают в себя: 

1. дедукцию; 

2. индукцию; 

3. трансценденцию; 

4. моделирование. 

 

6. Эмпирические методы не включают в себя: 

1. неэкспериментальные; 

2. эксперимент; 

3. измерение; 

4. структурно-функциональное моделирование. 

 

7. Наблюдение – это: 

1. неэкспериментальный метод; 

2. метод структурно-функционального моделирования; 

3. метод измерения; 

4. не относится ни к одной из перечисленных групп. 

 

8. Наблюдение отличается от эксперимента: 

1. непосредственность восприятия изучаемого объекта; 

2. большей пассивностью наблюдателя; 

3. большей пассивностью экспериментатора; 

4. ничем не различается. 

 

9. Разновидностью беседы как метода исследования не является: 

1. клиническая беседа; 

2. интервью; 

3. тестирование; 

4. анкетирование. 

 

10. Контент-анализ – это: 

1. стандартизированный метод проведения опроса; 

2. стандартизированный метод изучения текстов; 

3. стандартный статистический метод анализа результатов эксперимента; 

4. правильное определение контент-анализа здесь не приведено. 

 

11. Шкала измерений – это: 

1. градуированная линейка; 
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2. числовая ось; 

3. диапазон изменений исследуемого признака; 

4. правило, на основании которого исследуемому объекту приписывается символ 

(число). 

 

12. Арифметические действия нельзя производить с данными, полученными на 

уровне: 

1. номинальной шкалы; 

2. порядковой шкалы; 

3. шкалы интервалов; 

4. шкалы отношений. 

 

13. Независимая переменная – это: 

1. условия существования изучаемого объекта, на которые экспериментатор никак 

не может влиять; 

2. условия существования изучаемого объекта, которые принципиально остаются 

неизменными в ходе всего эксперимента; 

3. варьируемые экспериментатором условия существования изучаемого объекта; 

4. фиксируемое поведение изучаемого объекта. 

 

14. Зависимая переменная – это: 

1. условия существования изучаемого объекта, на которые экспериментатор никак 

не может влиять; 

2. условия существования изучаемого объекта, которые принципиально остаются 

неизменными в ходе всего эксперимента; 

 

3. варьируемые экспериментатором условия существования изучаемого объекта; 

4. фиксируемое поведение изучаемого объекта. 

 

15. Если темперамент – независимая переменная, то она имеет уровней значения: 

1. 1; 

2. 2; 

3. 3; 

4. 4. 

 

16. Внешняя переменная – это: 

1. условия, нежелательно влияющие на поведение независимой переменной; 

2. условия, нежелательно влияющие на поведение зависимой переменной; 

3. условия, которые никак не влияют на поведение исследуемых в эксперименте 

переменных; 

4. ни одно из приведенных определений не подходит. 

 

17. В экспериментальном исследовании влияния пола на агрессивность пол 

выступает в качестве: 

1. внешней переменной; 

2. внутренней переменной; 

3. независимой переменной; 

4. зависимой переменной. 

 

18. Внутренняя валидность эксперимента – это: 

1. отсутствие в эксперименте воздействия независимой переменной на зависимую 

переменную; 



21 

 

2. отсутствие в эксперименте искажающих воздействий внешних переменных; 

3. воздействие в эксперименте только зависимой переменной на независимую; 

4. отсутствие в эксперименте искажающих воздействий внутренних переменных. 

 

19. Внешняя валидность эксперимента – это: 

1. возможность экстраполяции результатов эксперимента в будущее; 

2. возможность статистической обработки результатов эксперимента; 

3. возможность осмысленной интерпретации результатов эксперимента; 

4. возможность перенесения результатов эксперимента на поведение реальных 

объектов. 

 

20. Одним из методов повышения внутренней валидности является: 

1. элиминация; 

2. экзальтация; 

3. иллюминация; 

4. сегрегация. 

 

21. Идея метода константных условий, который применяется для повышения 

внутренней валидности эксперимента, состоит: 

1. в неизменности воздействия внешней переменной при переходе с одного уровня 

воздействия независимой переменной на другой; 

2. в неизменности воздействия независимой переменной при переходе с одного 

уровня воздействия внешней переменной на другой; 

3. в неизменности воздействия независимой переменной при переходе с одного 

уровня воздействия зависимой переменной на другой; 

 

4. в неизменности воздействия зависимой переменной при переходе с одного 

уровня воздействия внешней переменной на другой. 

 

22. Метод балансировки для повышения внутренней валидности эксперимента 

применяется, когда: 

1. в эксперименте число внешних переменных превышает количество независимых 

переменных; 

2. в эксперименте невозможно выделить всех внешних переменных и управлять 

ими; 

3. в эксперименте необходимо преодолеть эффект последовательности; 

4. в эксперименте число внешних переменных меньше числа независимых 

переменных. 

 

23. Метод контрбалансировки для повышения внутренней валидности 

эксперимента применяется, когда: 

1. в эксперименте число внешних переменных превышает количество независимых 

переменных; 

2. в эксперименте невозможно выделить всех внешних переменных и управлять 

ими; 

3. в эксперименте необходимо преодолеть эффект последовательности; 

4. в эксперименте число внешних переменных меньше количества независимых 

переменных. 

 

24. Выборка – это: 

1. генеральная совокупность; 

2. множество тех объектов, которые потенциально могут быть включены в 
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экспериментальное исследование; 

3. группа объектов, на которые переносятся результаты экспериментального 

исследования; 

4. случайная группа объектов, на которых осуществляется экспериментальное 

исследование. 

 

25. Главным условием внешней валидности эксперимента является: 

1. эквивалентность экспериментальной выборки контрольной выборке; 

2. репрезентативность экспериментальной выборки; 

3. обширность генеральной совокупности; 

4. узость генеральной совокупности. 

 

Примерный перечень практических заданий 

Задача 1 

При изучении памяти детей дошкольного возраста была выдвинута гипотеза, что 

развитие запоминания содержания литературных произведений основа- 

но на усвоении детьми приемов смысловой группировки материала и включения 

этих приемов в процесс запоминания. 

Вопросы: 

1.Какой эксперимент необходимо провести, чтобы подтвердить данную гипотезу?  

2.Чем отличается формирующий эксперимент от констатирующего? 

 

Задача 2  

Экспериментатору необходимо было выяснить объем памяти детей 5 лет. 

Он предложил детям для запоминания следующие слова: карандаш, кукла, 

конфета и другие. Дети сумели воспроизвести лишь небольшое количество 

В другой раз он в этой же группе предложил поиграть в магазин. «Я буду 

продавцом, - сказал исследователь, - а вы будете покупателями. Вот мои товары: 

карандаш, кукла, конфета (назвал те же слова). Кто назовет больше слов, 

тому и достанется покупка». На этот раз дети назвали больше слов. 

Вопросы: 

1. Каким образом следует проводить экспериментальную работу с дошкольниками? 

2. Назовите причину резких отличий результатов эксперимента. 

 

Задача 3 

Алексей Р., 6 лет. Обратилась мама с сыном с жалобой на задержку в 

формировании речи и странности в поведении. Со слов матери ребенок родился в срок, с 

нормальным весом и ростом. Отказывался брать грудь, долго не формировался «комплекс 

оживления». Несмотря на это, раннее развитие соответствовало норме, первые слова 

появились в 9 мес., навыки ходьбы — в 1 год и 2 мес. Детский сад ребенок не посещает, 

воспитывается дома. В настоящее время у ребенка присутствует фразовая речь с 

аграмматизмами; путаются местоимения, себя называет «ты» или «Денис», мать может 

назвать «я». Из вопросов употребляется только «где?» и то крайне редко. Речь 

представляет собой комментарий всех событий, происходящих с ребенком, его действий и 

желаний. Часты неологизмы, иногда непонятные для окружающих: «Чурля-ка», «Небияк» 

и т. д. Новые, похожие по звучанию слова ребенок может повторять в течение нескольких 

дней, не интересуясь их содержанием. 

Моторика развита слабо, плохо, часты стереотипные действия: раскачивания, 

переступания с ноги на ногу; рисует одинаково правой и левой рукой, иногда двумя сразу. 

Карандаш удерживает в кулаке. 

Себя ребенок обслуживает: самостоятельно ест, одевается. Выражена 

избирательность в еде, страх перед новой пищей. Помимо этого Денис боится собак, 
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громких звуков, избегает общения с детьми. Мать беспокоят такие особенности ребенка. 

Она хотела бы решить вопрос о форме и месте обучения. Ребенок умеет читать, считать в 

пределах 100, легко читает трехзначные числа. 

При патопсихологическом обследовании контакт с ребенком удается установить 

только в процессе совместного рисования. До этого он ходит по кабинету, дотрагивается 

до предметов и мебели, обследует их. Игрушки иногда лижет. На присутствие в комнате 

психолога никак не реагирует. В ходе совместного рисования называет тему своего 

рисунка: «Денис рисовать ежей» и рисует подряд на пяти листах одинаковых ежей. 

Возможно рисование по просьбе экспериментатора.  Другие задания не выполняются, 

выражены реакции пассивного протеста. Возможно выполнение простых инструкций: 

«Дай мяч», «Положи карандаш». Зрительного контакта с психологом нет, на 

прикосновения — реакция избегания. 

Рисунки, с точки зрения ребенка, неудачные, он тут же рвет и бросает обрывки в 

определенный угол кабинета; удачные вырезает и пытается наклеить на стену кабинета. За 

помощью не обращается ни к психологу, ни к матери. 

Вопросы: 

1. Какой тип психического дизонтогенеза наблюдается у ребёнка? 

2. Укажите возможный вариант нарушения психического развития. 

3. Требуется ли помощь смежного специалиста (психиатра, невропатолога, 

дефектолога, соц. педагога и др.)? 

4.  Каковы стратегия и тактика коррекции и прогноз развития ребёнка в целом? 

5.  В какой форме и в каком типе образовательного учреждения возможно обучение 

ребёнка? 

 

Задача 4. 

Ирина С., 8 лет. Ученица 1-го класса. Обратилась мама. Девочка в течение 2 

месяцев перенесла операцию аппендицита и пневмонию, долго находилась в больнице. В 

настоящее время осталась температура на уровне 37,1 —37,3 °С. Мать беспокоит то, что 

девочка утратила интерес к учебе, охотно слушает сказки для более младшего возраста, 

играет в куклы. Попытки заставить ее «догнать» учебную программу безуспешны: Оля 

плачет, раздражается. Раньше (до начала болезней) успеваемость была хорошей, интерес к 

учебе сформирован, девочка готовилась к урокам самостоятельно. 

При патопсихологическом обследовании ярко выражены черты «детскости» в 

поведении, быстрая истощаемость по гипостеническому типу. Уровень интеллекта 

соответствует возрастной норме. Круг интересов в данный момент соответствует шести 

годам. Выражена эмоциональная лабильность. 

Вопросы: 

1. Какой тип психического дизонтогенеза наблюдается у ребёнка? 

2. Укажите возможный вариант нарушения психического развития по МКБ-10. 

3. Требуется ли помощь смежного специалиста (психиатра, невропатолога, 

дефектолога, соц. педагога и др.)? 

 

Задача 5  

Во время своих наблюдений студентка записала: «Саша (5лет) внимательно слушал 

объяснения воспитателя. Об этом, казалось, свидетельствовала его поза: он смотрел на 

воспитателя, не отвлекаясь. Однако когда его спросили, он ответил неправильно». 

Вопросы:  

1. Всегда ли по внешнему виду можно судить о протекающих психических 

процессах ребенка? 

 

 



24 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1.Экспериментальная психология : учебное пособие / Министерство образования и 

науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» ; сост. А.С. 

Лукьянов. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 310 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483059.  

 

Дополнительная литература 

2. Экспериментальная психология : практикум / Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет» ; сост. И.В. Белашева, А.С. Лукьянов и др. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 85 

с. : табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458949 

 

Информационно-справочные системы, профессиональные базы данных и 

интернет-ресурсы 

1. Московская ассоциация аналитической психологии [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.maap.ru/ 

2. Ассоциация психологов – полиграфов «Приоритет» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.app-prioritet.narod.ru/ 

3. Ассоциация детских психиатров и психологов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://acpp.ru/ 

4. Профессиональная психотерапевтическая лига [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.oppl.ru/ 

5. Российская психология (информационно-аналитический портал) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.rospsy.ru/federatsiya-psikhologov-obrazovaniya-rossii 

6. Российское общество психиатров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://psychiatr.ru/ 

7. Психология в интернете [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.psy.msu.ru/links/ 

8.Профессиональная база данных для психологов [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://psyera.ru/articles 

 9.СПС «Консультант Плюс», СПС «Гарант» (договор о сотрудничестве от 

23.09.2013 г. с ЗАО «Компьютерные технологии» (ПС Гарант)), регистрационный лист 

зарегистрированного пользователя ЭПС «Система ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-40272-

000944; договоры с ООО «КонсультантПлюс Марий Эл» №2017-СВ-4 от 28.12.2016 г 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483059
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458949
http://www.psy.msu.ru/links/
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Материально-техническую базу для проведения лекционных и практических 

занятий по дисциплине составляют: 
Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

424007, Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, ул. Прохорова, 

д.28, каб.214 

Основное учебное 

оборудование: 

специализированная 

мебель (учебные парты, 

стулья, стол 

преподавателя, учебная 

доска). 

Технические средства 

обучения: переносной 

ноутбук, мультимедийный 

проектор, экран 
 

СПС «Консультант Плюс», СПС 

«Гарант» (договор о 

сотрудничестве от 23.09.2013 г. с 

ЗАО «Компьютерные технологии» 

(ПС Гарант)), регистрационный 

лист зарегистрированного 

пользователя ЭПС «Система 

ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-

40272-000944; договоры с ООО 

«КонсультантПлюс Марий Эл» 

№2017-СВ-4 от 28.12.2016 г., 

Windows 10 Education, Windows 8, 

Windows 7 Professional (Microsoft 

Open License), Office Standart 2007, 

2010 (Microsoft Open License), 

Office Professional Plus 2016 

(Microsoft Open License), 

Kaspersky Endpoint Security 

(Лицензия №17Е0-171117-092646-

487-711, договор №Tr000171440 от 

17.07.2017 г.). 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

424007, Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, ул. Прохорова, 

д.28, каб.407, 408 

Основное учебное 

оборудование: 

Специализированная 

мебель (учебные парты, 

стулья, стол 

преподавателя, учебная 

доска). 

Технические средства 

обучения: 

автоматизированные 

рабочие места, с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационную 

образовательную среду 

организации  

СПС «Консультант Плюс», СПС 

«Гарант» (договор о 

сотрудничестве от 23.09.2013 г. с 

ЗАО «Компьютерные технологии» 

(ПС Гарант)), регистрационный 

лист зарегистрированного 

пользователя ЭПС «Система 

ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-

40272-000944; договоры с ООО 

«КонсультантПлюс Марий Эл» 

№2017-СВ-4 от 28.12.2016г. 

Windows 7 Professional (Microsoft 

Open License) Office Standart 2010 

(Microsoft Open License) 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические указания для подготовки к лекционным занятиям 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

для понимания темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, 

дает рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу. 

 В ходе лекционных занятий необходимо:  

 вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

 задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 

 дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой – 

в ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях 

журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы.  

 подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на 

семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической 

помощью к преподавателю, составить план-конспект своего выступления, продумать 

примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. 

 своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется 

на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. 

Студент может дополнить список использованной литературы современными 

источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в 

дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при 

написании контрольных (РГР), курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 

Методические указания для подготовки к практическим (семинарским) занятиям 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, обратить 

внимание на конспект лекций, разделы учебников и учебных пособий, которые 

способствуют общему представлению о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 

следует поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным 

источникам. Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

- 1й этап - организационный;  

- 2й этап - закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе 

студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

 - уяснение задания, выданного на самостоятельную работу:  

- подбор рекомендованной литературы;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с 

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная её часть восполняется в 

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 



27 

 

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен 

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать 

подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). 

Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 

материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 

изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. При необходимости 

следует обращаться за консультацией к преподавателю. Готовясь к консультации, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко 

осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют 

основные положения выступления.  

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 

обучающихся. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить 

основные положения и проследить их логику. Ведение записей способствует 

превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную 

память, Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой 

индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, 

для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в 

них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. Важно развивать 

умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал.  

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования. 

Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи план 

(простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах.  

План - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень 

вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно 

составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов.  

План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника.  

Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) 

основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 

присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена 

планом. 

 Тематический конспект составляется на основе изучения ряда источников и дает 

более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).  

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару следует продумать алгоритм действий, 

еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме семинара, 

тщательно продумать свое устное выступление.  

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 

поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 

рассмотрении Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано 

Необходимо следить, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню 

(простому воспроизведению текста), не допускать и простое чтение конспекта. 

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 

говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать 

правильные выводы из сказанного. 
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Выступления других обучающихся необходимо внимательно и критически 

слушать, подмечать особенное в суждениях обучающихся, улавливать недостатки и 

ошибки. При этом обратить внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и 

развить интересную мысль, высказанную выступающим студентом. Изучение студентами 

фактического материала по теме практического занятия должно осуществляться 

заблаговременно. Под фактическим материалом следует понимать специальную 

литературу по теме занятия, систему нормативных правовых актов, а также арбитражную 

практику по рассматриваемым проблемам. Особое внимание следует обратить на 

дискуссионные теоретические вопросы в системе изучаемого вопроса: изучить различные 

точки зрения ведущих ученых, обозначить противоречия современного законодательства. 

Для систематизации основных положений по теме занятия рекомендуется составление 

конспектов.  

Обратить внимание на:  

- составление списка нормативных правовых актов и учебной и научной 

литературы по изучаемой теме;  

- изучение и анализ выбранных источников;  

- изучение и анализ арбитражной практики по данной теме, представленной в 

информационно- справочных правовых электронных системах и др.; 

 - выполнение предусмотренных программой заданий в соответствии с 

тематическим планом;  

- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры 

на их еженедельных консультациях; 

 - проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов, 

написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы;  

Семинарские занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 

навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а 

также для контроля преподавателем степени подготовленности обучающихся по 

изучаемой дисциплине.  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины для 

самостоятельной работы 

 Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, 

характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида 

заданий для самостоятельной работы студентов, индивидуальных особенностей студентов 

и условий учебной деятельности.  

При этом преподаватель назначает студентам варианты выполнения 

самостоятельной работы, осуществляет систематический контроль выполнения 

студентами графика самостоятельной работы, проводит анализ и дает оценку 

выполненной работы.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в аудиторной и 

внеаудиторной формах. Самостоятельная работа обучающихся в аудиторное время может 

включать: 

 - конспектирование (составление тезисов) лекций, выполнение контрольных работ; 

- решение задач;  

- работу со справочной и методической литературой;  

- работу с нормативными правовыми актами; 

 - выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях;  

- защиту выполненных работ;  
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- участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой 

дисциплины;  

- участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, 

конференциях;  

- участие в тестировании и др. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время может состоять из: 

- повторение лекционного материала; 

 - подготовки к семинарам (практическим занятиям);  

- изучения учебной и научной литературы;  

- изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах данных);  

- решения задач, выданных на практических занятиях;  

- подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.;  

- подготовки к семинарам устных докладов (сообщений);  

- подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по 

заданию преподавателя;  

- выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом;  

- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры 

на их еженедельных консультациях;  

- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов;  

- написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы. 

- подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 

 - подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по 

заданию преподавателя;  

- выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом;  

- выполнения выпускных квалификационных работ и др.  

- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры 

на их еженедельных консультациях;  

- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов;  

- написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы. 



 


