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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К УЧЕБНЫМ ЗАНЯТИЯМ 

 

1.1. Методические указания обучающимся  

по подготовке к лекционным занятиям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы рабочей программы учебной 

дисциплины, составленной в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование. 

Знакомство с учебной дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от 

обучающегося требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При 

работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на 

конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая 

студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется конспектировать содержание 

учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по 

их применению. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда он 

оформляется самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое 

«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять 

основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на 

одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с 

конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателем. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает выступающий, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п., 

выделяя их и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту учебную литературу, которую дополнительно рекомендовал преподаватель. Именно такая 

серьезная, кропотливая работа с текстом лекции позволит глубоко овладеть теоретическим 

материалом. 

При подготовке к лекционным занятиям студентам важно соблюдать следующие правила: 

– перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой 

литературы;  

– на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик группы» 

(таблицы, графики, схемы); данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, 

дополнен непосредственно на лекции;  

– перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей 

лекции; при затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным учебным 

источникам; если разобраться в материале опять не удалось, то необходимо обратиться к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях;  

– студенты, присутствующие на лекционном занятии, обязаны не только внимательно 

слушать преподавателя кафедры, но и конспектировать излагаемый им материал; при этом 
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конспектирование материала представляет собой запись основных теоретических положений, 

излагаемых лектором. Конспектирование лекций дает студенту не только возможность 

пользоваться записями лекций при самостоятельной подготовке к семинарам и зачету (экзамену), 

но и глубже и основательней вникнуть в существо излагаемых в лекции вопросов, лучше усвоить 

и запомнить материал. 

– для студента важно выработать свой стереотип написания слов, однако по возможности 

надо стараться избегать различных ненужных сокращений и записывать слова, обычно не 

сокращаемые, полностью; если существует необходимость прибегнуть к сокращению, то надо 

употреблять общепринятые сокращения, так как произвольные сокращения по истечении 

некоторого времени забываются, и при чтении конспекта бывает, в связи с этим, очень трудно 

разобрать написанное. 

– студенту, пропустившему лекционное занятие (независимо от причин), рекомендуется не 

позже чем в 10-дневный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, 

изучавшейся на лекции (студенты, не отчитавшиеся за каждое пропущенное занятие к началу 

зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре). 

 

1.2. Методические указания обучающимся  

по подготовке к практическим занятиям 

 

Значительную роль в изучении предмета выполняют практические занятия, которые 

призваны, прежде всего, закреплять теоретические знания, полученные в ходе прослушивания и 

запоминания лекционного материала, ознакомления с учебной и научной литературой, а также 

выполнения самостоятельных заданий. Тем самым, практические занятия способствуют 

получению наиболее качественных знаний, помогают приобрести навыки самостоятельной 

работы.  

Приступая к подготовке темы практического занятия, необходимо внимательно 

ознакомиться с его планом. Затем следует изучить соответствующие конспекты лекций, главы 

учебников и методических пособий, разобрать примеры, ознакомиться с дополнительной 

литературой (справочниками, энциклопедиями, словарями). Предлагается к наиболее важным и 

сложным вопросам темы составлять конспекты ответов. Конспектирование дополнительных 

источников также способствует более плодотворному усвоению учебного материала. Следует 

готовить все вопросы соответствующего занятия: необходимо уметь давать определения 

основным понятиям, знать основные положения теории, правила и формулы, предложенные для 

запоминания к каждой теме 

Перед очередным практическим занятием целесообразно выполнить все задания, 

предназначенные для самостоятельного рассмотрения, изучить лекцию, соответствующую теме 

следующего практического занятия, подготовить ответы на вопросы по теории, разобрать 

примеры. В процессе подготовки к практическому занятию закрепляются и уточняются уже 

известные и осваиваются новые категории, «язык» становится богаче. Столкнувшись в ходе 

подготовки с недостаточно понятными моментами темы, необходимо найти ответы 

самостоятельно или зафиксировать свои вопросы для постановки и уяснения их на самом 

практическом занятии. 

В начале занятия следует задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении. 

Самое главное на практическом занятии – уметь изложить свои мысли окружающим, 

поэтому необходимо обратить внимание на нижеследующие полезные советы. 

1. Если студент чувствует, что не владеет навыком устного изложения, необходимо 

составить подробный план материала, который он будет излагать. Но только план, а не подробный 

ответ, чтобы избежать зачитывания.  

2. Студенту необходимо стараться отвечать, придерживаясь пунктов плана.  

3. При устном ответе не волноваться, так как вокруг друзья, а они очень благожелательны к 

присутствующим.  
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4. Следует говорить внятно при ответе, не употреблять слова-паразиты.  

5. Полезно изложить свои мысли по тому или иному вопросу дома, в общежитии.  
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

2.1. Методические указания обучающимся  

по подготовке к промежуточному контролю 

 

Готовиться к зачету/экзамену необходимо последовательно, с учетом контрольных 

вопросов, разработанных ведущим преподавателем кафедры. Сначала следует определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные учебные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Деятельность над темой можно считать завершенной, если вы 

сможете ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно перед зачетом за счет обращения не к учебной 

литературе, а к своим записям. При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и 

консультациях. Нельзя ограничивать подготовку к зачету простым повторением изученного 

материала. Необходимо углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и 

положений. Результат по сдаче зачета/экзамена объявляется студентам, вносится в 

зачетную/экзаменационную ведомость. При получении отметки «не зачтено»/ 

«неудовлетворительно» повторная сдача осуществляется в другие дни, установленные деканатом.  

 

2.2. Методические указания обучающимся 

 по работе с учебной литературой 

 

Работу с учебной литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а 

также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и 

статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, 

диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя карандашом его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 

отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 

предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 

внимание следует обратить на то, вытекает ли тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 

гипотетический характер. 

Умение работать с текстом приходит постепенно. Наилучший способ научиться выделять 

главное в тексте, определять проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской 

позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого происходит знакомство с различными 

мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивается весомость и доказательность аргументов 

сторон и делается вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции. 
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Если в учебной литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу 

из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из 

них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, 

аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с научной и учебной литературой является создание записей. 

Форма записей может быть разнообразной: простой или развернутый план, тезисы, цитаты, 

конспект и др. 

План – структура письменной работы, определяющая последовательность изложения 

материала. Он является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной формой 

записей содержания исходного источника информации; это перечень основных вопросов, 

рассматриваемых в источнике. План может быть простым и развернутым. Их отличие состоит в 

степени детализации содержания и, соответственно, в объеме. Преимущество плана состоит в том, 

что план позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли автора, упрощает понимание 

главных моментов произведения. Кроме того, он позволяет быстро и глубоко проникнуть в 

сущность построения произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его 

содержании и быстрее обычного вспомнить прочитанное. С помощью плана гораздо удобнее 

отыскивать в источнике нужные места, факты, цитаты и т.д.  

Выписки представляют собой небольшие фрагменты текста (неполные и полные 

предложения, отделы абзацы, а также дословные и близкие к дословным записи об излагаемых в 

нем фактах), содержащие в себе квинтэссенцию содержания прочитанного. Выписки 

представляют собой более сложную форму записи содержания исходного источника информации. 

Выписки позволяют в концентрированные форме и с максимальной точностью воспроизвести 

наиболее важные мысли автора, статистические и даталогические сведения. В отдельных случаях 

– когда это оправдано с точки зрения продолжения работы над текстом – вполне допустимо 

заменять цитирование изложением, близким дословному.  

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной (реже 

опровергающей) форме. Отличие тезисов от обычных выписок состоит в том, что тезисам 

присуща значительно более высокая степень концентрации материала. В тезисах отмечается 

преобладание выводов над общими рассуждениями. Записываются они близко к оригинальному 

тексту, т.е. без использования прямого цитирования.  

Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного источника информации, 

дающее о нем обобщенное представление. К написанию аннотаций прибегают в тех случаях, когда 

подлинная ценность и пригодность исходного источника информации исполнителю письменной 

работы окончательно неясна, но в то же время о нем необходимо оставить краткую запись с 

обобщающей характеристикой.  

Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного источника информации, 

полученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем выводов. Резюме весьма сходно по 

своей сути с аннотацией. Однако, в отличие от последней, текст резюме концентрирует в себе 

данные не из основного содержания исходного источника информации, а из его заключительной 

части, прежде всего выводов. Но резюме излагается своими словами – выдержки из оригинального 

текста в нем практически не встречаются.  

Конспект представляет собой сложную запись содержания исходного текста, включающая 

в себя заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, а 

также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему. При выполнении конспекта 

требуется внимательно прочитать текст, уточнить в справочной литературе непонятные слова и 

вынести справочные данные на поля конспекта. Нужно выделить главное, составить план. Затем 

следует кратко сформулировать основные положения текста, отметить аргументацию автора. 

Записи материала следует проводить, четко следуя пунктам плана и выражая мысль своими 

словами. Цитаты должны быть записаны грамотно, учитывать лаконичность, значимость мысли. В 

тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. 
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При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 

автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 

распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре 

произведения. Конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для 

исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства 

редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано 

указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с научными источниками и учебной литературой важно уметь: 

- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

- пользоваться реферативными и справочными материалами;  

- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 

- пользоваться различными словарями, опорами в тексте (ключевые слова, структура 

текста, предваряющая информация и др.);  

- использовать при говорении и письме синонимичные средства, слова-описания общих 

понятий, разъяснения, примеры, толкования и др.;  

- повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.) 
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3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Основные методы научных исследований. 

2. Математические методы в исследованиях. 

3. Основные положения теории погрешностей. 

4. Характеристики случайных величин. Функция распределения. 

5. Распределения случайных величин. 

6. Методы планирования эксперимента. 

7. Организация и структура педагогического исследования. 

8. Системный подход в педагогическом исследовании. 

9. Методы эмпирического исследования и их виды. 

10.  Математические методы в педагогических исследованиях. 

11.  Методы оценивания параметров распределений. 

12.  Применение непараметрических критериев согласия. 

13.  Порядок проверки гипотез о согласии, 

14.  Критерии проверки отклонения распределения от нормального закона. 

15.  Исследование критериев проверки случайности и отсутствия тренда. 

16.  Система статистического анализа одномерных наблюдений. 
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4. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ 

УЧЕБНЫХ РАБОТ 

 

4.1. Индивидуальное задание №1: Математическая обработка педагогического  

исследования  

 

Темы: 

1.1 Основные понятия и характеристики математической статистики. 

1.2  Корреляционное отношение.  

1.3 Доверительный интервал. 

 

Вариант (образец): 

Задание 1. 

А) Составить вариационный ряд распределения. 

Б) Составить статистический ряд  распределения. 

В) Построить полигон относительных частот. 

Г) Построить диаграмму (для относительных частот). 

 

3 5 8 10 0 

4 2 9 7 3 

5 6 10 8 2 

0 2 4 9 3 

6 7 10 6 4 

 

Задание 2. 

А) Составить интервальный ряд распределения, выделив 6 групп с равными интервалами. 

Б)   Построить гистограмму распределения. 

 

23 48 54 42 83 

43 58 73 67 99 

25 84 64 86 100 

85 80 74 73 94 

48 21 87 43 58 

21 33 48 54 59 

 

Задание 3. 

В трех классах «А», «Б» и «В» проводилась контрольная работа по математике. В классах учится 

от 20 до 35 человек. 

1. Для каждого класса найти выборочное среднее Хв. 

2. Для каждого класса найти медиану. 

3. Для каждого класса найти моду. 

4. Найти выборочное среднее по трем классам двумя способами. 

5. Найти Dмежгруп, Dвнутригруп, Dвыбор  по всем трем классам. 

Проверить взаимосвязь между общей дисперсией, внутригрупповой и межгрупповой. 

 

 2 3 4 5 

«А» 10 7 4 5 

«Б» 6 8 7 6 

«В» 10 10 1 8 

 

Задание 4. 

Определить в какой степени успешность сдачи ЕГЭ зависит от профиля класса. Определить 
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коэффициент детерминации; эмпирическое корреляционное отношение. 

 

 

 

Профили 
Средний 

балл 

Числ. 

группы 

Диспер. в 

группе 

Общеобр. 50 15 9,30 

Гуманит. 66 23 12,8 

Ест.-геогр. 77 25 10,6 

Физ.-мат. 80 25 8,5 

 

Задание 5. 

В таблице приведены результаты тестирования по определенной методике. 

- Можно ли проводить эксперимент с данной группой? 

- Найти коэффициент вариации. 

-  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

100 101 103 105 107 110 112 113 115 120 

 

Задание 6. 

Пусть известно среднее квадратическое отклонение нормально распределенного признака 

X генеральной совокупности, объем выборки и выборочное среднее. Найти доверительный 

интервал для оценки математического ожидания a , если 0,9.   
 

6   

81n   

12вx   

 

4.2. Индивидуальное задание №2: Ранговые корреляции и взаимосвязи в педагогических 

исследованиях  

 

Темы: 

1.1 Коэффициенты корреляции. 

1.2 Коэффициент конкордации.  

 

Вариант (образец): 

 

Задание 1. 

   Определить характер и силу связи между результатами ЕГЭ по математике   

   физике, используя данные таблицы. 

 

          Ученик 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Математика 100 95 87 85 71 69 68 65 62 58 53 49 44 36 31 

Физика 80 69 71 100 97 55 50 47 77 85 37 44 33 52 60 

 

 

Задание 2.  

Определить характер и силу связи между оценками в проведенных контрольных работ по 

математике и физике (найти выборочную среднюю, ковариацию и коэффициент корреляции). 
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Оценка по физике 

Оценка по математике 

2 3 4 5 

2 1 2 1 3 

3 3 4 - 5 

4 4 2 2 - 

5 1 1 - 1 

 

Задание 3.  

Построить корреляционную матрицу ранговой попарной связи результатов трех 

тестирований 15 студентов. Результаты ранжирования тестирования студентов представлены в 

таблице.  

 

 

Тест 

А 

(ранг) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Тест 

В 

(ранг) 

15 1 5 14 7 6 2 8 11 3 4 10 9 12 13 

Тест 

С 

(ранг) 

13 14 2 11 10 12 1 9 15 3 5 6 4 7 8 

 

Задание 4.  

Итоги ЕГЭ по 4 предметам (средний балл за 2012 год по региону А) приведены в таблице. 

А) Определить как связаны успехи по всем 4 предметам, рассчитать коэффициент конкордации. 

Б) Рассчитать коэффициент корреляции Спирмена, составить корреляционную матрицу. 

 

предмет 

город 

Русский язык 

(баллы) 

Математика 

(баллы) 

Физика 

(баллы) 

Информатика 

(баллы) 

Б 61,34 59,39 43,74 54,83 

В 65,00 61,39 48,99 51,39 

Г 60,15 48,81 39,91 35,54 

Д 59,81 47,71 41,51 35,58 

Е 55,01 51,14 59,16 61,01 

Ж 54,16 54,18 60,09 61,15 

З 58,17 39,83 35,15 42,21 

И 49,17 40,04 30,17 43,44 

 

4.3. Индивидуальное задание №3: Статистические гипотезы  

 

Темы: 

1.1  Параметрические критерии согласия. 

1.2  Непараметрические критерии. 

 

Вариант (образец): 

 

Задание 1. 
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А) Используя t-критерий Стьюдента, проверить гипотезу о несущественности различий в средних 

значениях стрессоустойчивости учителя и шахтера. При уровне значимости α=0,1, n1=31, n2=32. 

Б) Применить критерий Крамера - Уэлча. 

В) Применить критерий Фишера, при α=0,1. 

 

№ Учитель Шахтер 

1 17 22 

2 22 23 

3 20 20 

4 21 21 

5 21 19 

6 15 22 

7 16 20 

8 17 24 

9 17 26 

10 18 21 

11 22 24 

12 24 25 

13 23 25 

14 27 21 

15 25 22 

16 25 22 

17 17 27 

18 18 20 

19 18 21 

20 20 18 

21 19 18 

22 20 19 

23 25 19 

24 23 20 

25 17 25 

26 19 23 

27 19 23 

28 24 21 

29 23 24 

30 25 18 

31 23 17 

32 - 16 

 

Задание 2. 

Среди студентов, магистров и аспирантов в течение двух недель проводился опрос об 

удовлетворѐнности питанием в столовой. Можно ли считать, что эмпирическое распределение на 

первой неделе исследования согласуется с эмпирическим распределением на второй неделе 

исследования, т.е. структура удовлетворенности ответами обучающихся сохранилась в течение 

данного времени? Уровень значимости равен 0,05. 

 

Курсы 

Число 

удовлетв. 

питанием 

на 1-ой 

Число 

удовлетв.. 

питанием 

на 2-ой 
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неделе неделе 

1 29 37 

2 37 29 

3 40 39 

4 40 40 

5 39 45 

Магистранты 50 40 

Аспиранты 45 50 

 

Задание 3. 

В результате выборочного обследования стажа работы учителей информатики в школах 

города получены следующие данные, представленные в таблице. Выяснить, является ли 

распределение стажа работы нормальным на уровне значимости α=0,05. 

 

Стаж 

работы 0-4 4-8 8-12 12-16 16-20 20-24 24-28 28-32 

Число 

учителей 17 9 10 7 11 13 15 25 

 

Задание 4. 

Проведение итоговой контрольной работы по физике в средней общеобразовательной 

школе дало следующие результаты по 10-балльной шкале для класса, обучающегося по 

традиционной системе (8 «А») и класса, обучающегося по системе «Развивающее обучение» (8 

«Б»), представленные в таблице. Определите с помощью критерия Манна-Уитни, превосходят ли 

учащиеся 8 «Б» учащихся 8 «А» по уровню знаний по физике. 

 

 

ученик 8 «А» 8 «Б» 

1 5 7 

2 3 3 

3 10 4 

4 10 5 

5 4 6 

6 7 8 

7 6 9 

8 5 10 

9 4 10 

10 3 9 

11 10 8 

12 9 7 

13 8 6 

14 - 4 

 

Задание 5. 

При изучении активности студентов на практических занятиях были получены результаты 

для экспериментальной и контрольной групп, приведенные в таблице. Определить  с 

использованием критерия Колмогорова-Смирнова являются ли значимыми различия между 

контрольной и экспериментальной группами?  
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уровень 

усвоения 

частота в эксперимент. 

группе (чел.) 

частота в  

контрольной группе (чел.) 

хорошо 107 95 

приблизительно 110 55 

плохой 50 129 

объем выборки 267 279 

 

Задание 6. 

Определить значимость различий изменения выносливости учащихся от физической 

нагрузки. Применить критерий Вилкоксона. Уровень значимости равен 0,05. 

 

измерение до 

эксперимента 
6 7 9 8 11 10 13 12 14 5 7 15 

измерение после 

эксперимента 
13 10 14 15 5 7 8 9 9 11 12 10 

 

Задание 7. 

В таблице приведены результаты уровня знаний обучающихся на курсах повышения 

квалификации. Определить является ли измерение уровня статистически значимым. Применить 

критерий знаков, α=0,05. 

 

уровень знаний 

до курса 
21 25 37 38 28 30 40 39 25 26 31 37 29 22 21 

уровень знаний 

после курса 
30 29 28 27 40 40 35 37 38 28 29 30 35 34 21 

 

Задание 8. 

В школе проведено пробное тестирование по информатике в форме ЕГЭ во второй и 

третьей четверти.  Можно ли сказать,  что выполнение тестовых заданий учащихся изменилось 

существенно?  Использовать критерий Макнамары,  α=0,05. 

 

 2 тестирование 

Справились Не справились 

1 тестирование Справились 35 20 

Не справились 32 40 

 

Задание 9. 

Одинаковы ли воздействия педагогического эксперимента на младших и старших 

школьниках, учителей по показателям психологической защищѐнности после эксперимента. 

Применить критерии Крускала-Уоллиса, α=0,01. 

 

Показатель 

защищенности 

№ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мл.школьники 2,5 3,8 2,5 2,6 2,5 2,5 2,5 3,3 3,1 3,3 

Ст.школьники 2,6 2,5 3,8 2,6 2,5 2,6 3,3 2,7 2,8 2,8 

Учителя 2,7 2,9 4,2 4,1 3,9 2,9 3,1 3,2 3,3 4,3 

 

Задание 10. 

5 учащихся исследуются по 4 тестам. Являются ли результаты  тестирования случайными? 

Применить критерий Фридмана, α=0,05. 
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 Оценка в баллах 

№ испыт. тест А тест В тест  С тест D 

        1 2,8 3,1 3,5 3,7 

        2 3,1 2,6 2,1 2,9 

        3 2 1,7 3,9 3,2 

        4 3,4 3 4 3,1 

        5 2,7 3,7 2,1 2,7 

 

Задание 11. 

Установлено, что испытуемые относятся к наказаниям, которые совершают по отношению 

к их детям разные люди по-разному. Определить тенденцию согласия о допустимости наказания 

по результатам оценки в психогенном  эксперименте с помощью критерия Пейджа, α=0,01. 

 

Испытуемые  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

"я сам 

наказываю" 1 

3 2 5 7 3 4 2 6 2 2 3 8 

"бабушка 

наказывает" 2 

1 3 5 4 3 2 1 7 9 3 2 1 

"учитель 

наказывает" 3 

4 8 3 2 2 3 8 1 3 4 5 6 
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