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1. Внешние требования

Таблица 1.1

  у3. знать современные проблемы и тенденции развития теоретической и прикладной психологии

  з5. знать методологические парадигмы, методологические противоречия,  суть дискуссий по

фундаментальным проблемам современной психологии

  з2. знать основные этапы и закономерности социально-психологической адаптации человека с учетом

индивидуальных различий

  з1. знать проблемы современной психологии, возникающие при систематизации психологического

знания и обнаруживающиеся в прикладных отраслях психологии

  у1. владеть навыками критического анализа существующих теоретических воззрений на предмет,

методы и пути развития психологии

  з3. иметь представление о возможностях применения достижений психологической науки в разных

сферах жизнедеятельности человека

2. Требования НГТУ к результатам освоения дисциплины

Таблица 2.1

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения (иметь

представление, знать, уметь, владеть)

Формы организации

занятий

Актуальные проблемы теории и практики современной психологии

ОПК.3.у3 знать современные проблемы и тенденции развития теоретической и

прикладной психологии

Лекции; Самостоятельная

работа

Лекции; Практические занятия;

Самостоятельная работа

ПК.1.з5 знать методологические парадигмы, методологические противоречия,  суть

дискуссий по фундаментальным проблемам современной психологии

Лекции; Самостоятельная

работа

Лекции; Практические занятия;

Самостоятельная работа

ПК.3.з2 знать основные этапы и закономерности социально-психологической

адаптации человека с учетом индивидуальных различий



Лекции; Практические занятия;

Самостоятельная работа

ПК.7.з1 знать проблемы современной психологии, возникающие при систематизации

психологического знания и обнаруживающиеся в прикладных отраслях психологии

Практические занятия;

Самостоятельная работа

Практические занятия;

Самостоятельная работа

ПК.7.у1 владеть навыками критического анализа существующих теоретических

воззрений на предмет, методы и пути развития психологии

Лекции; Практические занятия;

Самостоятельная работа

Лекции; Практические занятия;

Самостоятельная работа

ПК.9.з3 иметь представление о возможностях применения достижений

психологической науки в разных сферах жизнедеятельности человека 

Лекции; Практические занятия;

Самостоятельная работа

3. Содержание и структура учебной дисциплины

Таблица 3.1

Темы лекций
Активные

формы, час.
Часы

Ссылки на

результаты

обучения

Семестр: 1

Дидактическая единица: Предмет и парадигмы психологической науки

1. Тема 1 Актуальные проблемы предмета

психологической науки и  ее парадигмального строя.

Современные подходы к выделению теории психологии и

построению ее предмета. Множественность парадигм в

современном психологическом знании и актуальные

проблемы развития методологии психологии. Основные

методологические дискуссии в психологии. Проблема

построения общепсихологического знания и специфики

его в разных областях психологии. Соотношение

деятельностного подхода и других современных

методологических подходов к пониманию генеза и

функционирования психологической реальности.

Основания перехода к неклассическим подходам и

пониманию постнеклассической стадии развития науки

применительно к психологическому знанию.

0 2 1, 2

Семестр: 2

Дидактическая единица: Связь теории и метода в психологии



2. Тема 2 Связь теории и метода в психологии.

Историко-психологический контекст раскрытия связи

теории и метода в психологии. Методологические

заимствования и собственные пути развития системы

методов в психологии. Преимущества и ограничения

основных методов в психологии и в практике

использования психологических знаний. Проблема

соотнесения теории и эмпирических данных. Соотношения

экспериментального подхода и моделирования,

наблюдения и корреляционного подходов в

научно-исследовательской практике психологии. Новые

представления о развитии идеографического и

номотетического подходов в психологии.

Смена предмета изучения при  герменевтическом и

феноменологическом подходах. 

Ложная дихотомия количественного и качественного

подхода в психологии. 

0 4 10, 3, 4, 5, 8, 9

Таблица 3.2

Темы практических занятий
Активные

формы, час.
Часы

Ссылки на

результаты

обучения
Учебная деятельность

Семестр: 2

Дидактическая единица: Актуальные проблемы соотнесения когнитивной и

эмоционально-личностной сфер психики человека.

1. Тема 1 Актуальные проблемы

соотнесения когнитивной и

эмоционально-личностной сфер

психики человека. Современная

постановка проблем "сознание и

эмоции", "разум и эмоции",

"единство интеллекта и

аффекта". Утверждение

регулятивной функции эмоций.

Смысловая регуляция познания.

Две составляющие когнитивной

сферы: вербально-дискурсивная

система и интуитивная.

Проблема интуитивной

регуляции интеллектуальных

решений. Проблема эвристик.

Роль имплицитных теорий как

житейских представлений об

интеллекте и личности.

1 5 10, 2, 5, 7, 9

Отбор научной литературы по

теме, конспектирование,

подготовка докладов с

презентацией, выступление и

участие в групповой

дискуссии.

Дидактическая единица: Новые подходы к регуляции познания и деятельности человека.

Развитие когнитивной психологии. Интеллект и креативность.



2. Тема 2 Новые подходы к

регуляции познания и

деятельности человека.

Рациональность в методологии

науки и в психологических

исследованиях. Интеллект как

ограниченный ресурс. Проблема

критериев рациональности

решений и действий человека.

Переход от проблематики

когнитивной психологии и

психологии познания к

построению когнитивной науки.

Современные подходы к

уровневым концепциям в

психологи познания и личности.

Саморегуляция и метакогниции в

подходах В. Джеймса, Ж. Пиаже

и Л.С. Выготского, в

современных исследованиях

метамышления и

интеллектуально-личностного

опосредствования решений (А.В.

Карпов, Т.В. Корнилова и др.).

Прикладные аспекты изучения

саморегуляции.

1 5 10, 5, 6, 8, 9

Отбор научной литературы по

теме, конспектирование,

подготовка докладов с

презентацией, выступление и

участие в дискуссии.

3. Тема 3 Возвращение

проблематики исследований

интеллекта  в отечественную

психологию.Проблема

соотношения понятий и

исследований интеллекта и

мышления; актуальность

проблемы преодоления

понимания интеллекта только

как ресурса. Расширение

представлений об

интеллектуальных способностях

в последнюю четверть века.

Проблема единого фактора или

множественного характера

интеллектуальных способностей.

Дифференциация представлений

об интеллекте (академический

интеллект, практический,

социальный, эмоциональный

интеллект, культурный,

духовный интеллект). Развитие

представлений об интеллекте как

"развивающейся экспертизе".

Представления о способностях

как о национальном капитале.

2 2 10, 4, 5, 7, 8, 9

Знакомство с научной

литературой,

конспектирование, подготовка

доклада с презентацией,

выступление и участие в

дискуссии.

Таблица 3.3

Темы для самостоятельного

изучения

Активные

формы, час.
Часы

Ссылки на

результаты

обучения
Учебная деятельность

Семестр: 2

Дидактическая единица: Принципы активности и неопределенности: актуальность и

дискуссионность введения новых принципов в психологию и соотнесения разных парадигм.



1. Тема 1 Принципы активности

и неопределенности:

актуальность и дискуссионность

введения новых принципов в

психологию и соотнесения

разных парадигм. Основания

введения новых принципов.

Деятельность и другие формы

активности. Проблема внимания

в свете современных

представлений о фокусе и

периферии сознания. Актуальные

проблемы в современных

исследованиях мышления:

понятие новообразований и

нового мышления (как

мышления в условиях

неопределенности). Активность в

неклассической психологии

личности. Человек над

ситуацией, человек в условиях

неопределенности. Проблема

толерантности: когнитивный и

личностный аспекты,

социально-психологические и

общепсихологические подходы.

Принцип неопределенности:

проблема соотнесения стадий

развития науки (характеристика

неклассической стадии) и

собственно психологического

знания (является ли

неопределенность новостью для

психологии). Изменение

понимания регулятивных

структур на основе принципа

неопределенности. 

0 3 1, 2, 3, 6, 7
Самостоятельное изучение

указанных тем

Дидактическая единица: Проблема психологического изучения сознания



2. Тема 4 Проблема

психологического изучения

сознания. Сознание как предмет

психологического знания и

других гуманитарных

дисциплин. Структура сознания в

деятельностном подходе и

основания перехода к

субъектному подходу.

Психологические системы и

структуры сознания (подходы

Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева,

Б.Ф. Ломова). Актуальность и

проблема выделения духовного

уровня; бытийный,

рефлексивный и духовный

уровни в концепции В.П.

Зинченко. Проблема соотнесения

культурно-исторического и

диалогического понимания

сознания (разные подходы к

диалогичности). Проблема

представленности единого

континуума сознания и бытия в

подходах М.К. Мамардашвили и

С.Л. Рубинштейна. Самосознание

и самопонимание личности:

интеграция  когнитивного и

экзистенциального подходов в

психологии понимания.

0 3 1, 6, 7
Самостоятельное изучение

указанных тем

Дидактическая единица: Актуальные проблемы соотнесения когнитивной и

эмоционально-личностной сфер психики человека..

3. Тема 8 Современная

постановка проблем "сознание и

эмоции", "разум и эмоции",

"единство интеллекта и

аффекта". Утверждение

регулятивной функции эмоций.

Смысловая регуляция познания.

Две составляющие когнитивной

сферы: вербально-дискурсивная

система и интуитивная.

Проблема интуитивной

регуляции интеллектуальных

решений. Проблема эвристик:

ловушки ума, эвристическое

мышление или экологичные

способы регуляции решений и

действий человека (спор между

авторами "проспективной"

теории - А.Тверски и Д.

Канеманом - и теории

экологического интеллекта -

Г.Гигеренцером).

Роль имплицитных теорий как

житейских представлений об

интеллекте и личности.

0 3 2, 6, 7
Самостоятельное изучение

указанных тем

Дидактическая единица: Актуальные проблемы современной психологии образования.



4. Тема 9 Интеллект и

креативность как факторы

академических достижений. Роль

самосознания и мотивации в

учении. Роль имплицитных

теорий и целевых ориентаций.

Проблема обучения одаренных

детей и лиц со специальными

образовательными нуждами.

Вопросы культурного переноса

представлений об интеллекте в

контексте глобализации в сфере

образования. Проблема

кросс-культурного переноса и

адаптации методов изучения и

измерения способностей в сфере

образования. Проблема

соотношения методов обучения и

роли индивидуальных

особенностей в академических

достижениях учащихся. 

Проблемы организации

психологической службы

учебных заведений. Цели, задачи

и методы работы

психологической службы. 

0 3 1, 3, 6, 7
Самостоятельное изучение

указанных тем

Дидактическая единица: Актуальные методологические проблемы клинической психологии.

5. Тема 10 Проблема

классификаций в клинической

психологии. Понимание развития

в норме и патологии. Системный

подход и синдромный анализ в

клинической психологии.

Соотношение целей и методов

исследования в клинической

психологии.

Междисциплинарные связи

клинической психологии.

0 3 10, 5, 6, 8, 9
Самостоятельное изучение

указанных тем

Дидактическая единица: Актуальные проблемы современной социальной психологии.



6. Тема 11 Критерии прогресса в

социальной психологии. Синтез

американской и европейской

традиций в развитии социальной

психологии как путь к

построению новой парадигмы

социально-психологического

исследования. Влияние идей

конструкционизма на понимание

предмета, методов, задач

социальной психологии и ее роли

в современном мире.

Перспективы развития

социальной психологии в

условиях нарастающих

социальных изменений и

глобализации. Изменение

приоритетов в развитии

методического арсенала

социальной психологии.

0 3 10, 5, 6, 8, 9
Самостоятельное изучение

указанных тем

4. Самостоятельная работа обучающегося

№ Виды самостоятельной работы

Ссылки на

результаты

обучения

Часы на

выполнение

Часы на

консультации

Семестр: 2

1 Курсовая работа 1, 10, 5, 6, 8, 9 30 3

Магистранты проводят критический анализ существующих теоретических воззрений по теме

магистерской диссертации, и  на основе этого анализа, с учетом актуальности темы, новизны

будущего исследования, пишут курсовую работу ., подробная информация приведена в приложении

№3  :  Кавун Л. В. Актуальные проблемы теории и практики современной психологии [Электронный

ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / Л. В. Кавун ; Новосиб. гос. техн. ун-т. -

Новосибирск, [2017]. - Режим доступа: http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000235068. - Загл. с

экрана.

2 Подготовка к занятиям 10, 4, 5, 8, 9 10 0

Магистранты готовят доклады с презентацией с которыми выступают на практических занятиях.

При подготовке доклада и презентации учитываются следующие требования:

- тема должны быть раскрыта;

- должен быть проведен сравнительный критический анализ изучаемой проблематики с целью

описания проблемных, неизученных, малоизученных, спорных, противоречивых теорий в изучаемой

области психологической науки;

- необходимо сделать выводы 

- должно быть использовано не менее 15 литературных источника:  Кавун Л. В. Актуальные

проблемы теории и практики современной психологии [Электронный ресурс] : электронный

учебно-методический комплекс / Л. В. Кавун ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск, [2017]. -

Режим доступа: http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000235068. - Загл. с экрана.

3 Подготовка к аттестации 1, 2, 3, 6, 7 20 7

Магистранты читаают литературу, лекции для подготовки к экзамену, подробная информация

приведена в приложении №2  :  Кавун Л. В. Актуальные проблемы теории и практики современной

психологии [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / Л. В. Кавун ;

Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск, [2017]. - Режим доступа:

http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000235068. - Загл. с экрана.

4
Самостоятельное изучение теоретического

материала

1, 10, 2, 3, 5, 6,

7, 8, 9
18 0



Студент изучает темы, приведенные в таблице 3.3 :  Кавун Л. В. Актуальные проблемы теории и

практики современной психологии [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический

комплекс / Л. В. Кавун ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск, [2017]. - Режим доступа:

http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000235068. - Загл. с экрана.

5. Технология обучения

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения
консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (табл. 5.1).

Таблица 5.1

Деятельность Информационно-коммуникационные технологии

Информирование e-mail

Консультирование e-mail

Контроль Среда электронного обучения НГТУ

Размещение учебных
материалов

ЭБС

6. Правила аттестации обучающихся по учебной дисциплине

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется балльно-рейтинговая система
(БРС), позволяющая выставлять оценки по традиционной шкале и 15-уровневой ECTS.

Краткая информация о БРС приведена в табл. 6.1.

Оцениваемые виды деятельности обучающихся Максимальный балл

Таблица 6.1

Мин.

балл

Семестр: 2 

2010

0

4020

0

4020
Контролирующие материалы (Список вопросов или тесты) приводятся в "Кавун Л. В. Актуальные проблемы теории и практики современной психологии

[Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / Л. В. Кавун ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск, [2017]. - Режим доступа:

http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000235068. - Загл. с экрана."

Коды

компетен

ций

ФГОС

Результаты  обучения

Формы

контроля

Таблица 6.2

Защита

КП/КР
Экзамен

    В таблице 6.2 представлено соответствие форм контроля заявляемым требованиям к
результатам освоения дисциплины.

ОПК.3
 у3. знать современные проблемы и тенденции развития теоретической и прикладной

психологии
+

ПК.1
 з5. знать методологические парадигмы, методологические противоречия,  суть

дискуссий по фундаментальным проблемам современной психологии
+

ПК.3
 з2. знать основные этапы и закономерности социально-психологической адаптации

человека с учетом индивидуальных различий
+ +



ПК.7
 з1. знать проблемы современной психологии, возникающие при систематизации

психологического знания и обнаруживающиеся в прикладных отраслях психологии
+

 у1. владеть навыками критического анализа существующих теоретических воззрений на

предмет, методы и пути развития психологии
+ +

ПК.9
 з3. иметь представление о возможностях применения достижений психологической

науки в разных сферах жизнедеятельности человека 
+ +

Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в приложении № 1   к рабочей
программе.

7. Литература

Основная литература

Дополнительная литература



Интернет-ресурсы

8. Методическое и программное обеспечение

8.1 Методическое обеспечение

8.2 Специализированное программное обеспечение 

9. Материально-техническое обеспечение 

Специальное оборудование

№ Наименование Назначение

1 Компьютер Intel Celeron D 326 2.53 ГГц Используется для подготовки и показа
презентаций



2 Телевизор в комплекте Используется для показа презентаций
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1. Обобщенная структура фонда оценочных средств учебной дисциплины 

Обобщенная структура фонда оценочных средств по дисциплине   «Актуальные проблемы 

теории и практики современной психологии» приведена в Таблице. 

Таблица 

  

Формируе-

мые компе-

тенции 

Показате-

ли сфор-

мирован-

ности ком-

петенций 

(знания, 

умения, 

навыки) 

Темы 

Этапы оценки компе-

тенций 

Мероприя-

тия текуще-

го контроля 
(курсовой 

проект, 

РГЗ(Р) и др.) 

Проме-

жуточная 

аттеста-

ция (эк-

замен, 

зачет) 

ОПК.3 спо-

собность к 

самостоя-

тельному 

поиску, кри-

тическому 

анализу, 

системати-

зации и 

обобщению 

научной 

информа-

ции, к по-

становке 

целей ис-

следования 

и выбору 

оптималь-

ных методов 

и техноло-

гий их дос-

тижения 

у3. знать 

современ-

ные про-

блемы и 

тенденции 

развития 

теоретиче-

ской и при-

кладной 

психологии 

 

Тема 1 Актуальные проблемы предмета психологической 

науки и  ее парадигмального строя. Современные подходы к 

выделению теории психологии и построению ее предмета. 

Множественность парадигм в современном психологическом 

знании и актуальные проблемы развития методологии психо-

логии. Основные методологические дискуссии в психологии. 

Проблема построения общепсихологического знания и специ-

фики его в разных областях психологии. Соотношение дея-

тельностного подхода и других современных методологиче-

ских подходов к пониманию генеза и функционирования пси-

хологической реальности. Основания перехода к неклассиче-

ским подходам и пониманию постнеклассической стадии раз-

вития науки применительно к психологическому знанию.  

Тема 3 Принципы активности и неопределенности: акту-

альность и дискуссионность введения новых принципов в пси-

хологию и соотнесения разных парадигм. Основания введения 

новых принципов. Деятельность и другие формы активности. 

Проблема внимания в свете современных представлений о фо-

кусе и периферии сознания. Актуальные проблемы в совре-

менных исследованиях мышления: понятие новообразований и 

нового мышления (как мышления в условиях неопределенно-

сти). Активность в неклассической психологии личности. Че-

ловек над ситуацией, человек в условиях неопределенности. 

Проблема толерантности: когнитивный и личностный аспекты, 

социально-психологические и общепсихологические подходы. 

Принцип неопределенности: проблема соотнесения стадий 

развития науки (характеристика неклассической стадии) и соб-

ственно психологического знания (является ли неопределен-

ность новостью для психологии). Изменение понимания регу-

лятивных структур на основе принципа неопределенности. 

Тема 4 Проблема психологического изучения сознания. 

Сознание как предмет психологического знания и других гу-

манитарных дисциплин. Структура сознания в деятельностном 

подходе и основания перехода к субъектному подходу. Психо-

логические системы и структуры сознания (подходы Л.С. Вы-

готского, А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова). Актуальность и про-

блема выделения духовного уровня; бытийный, рефлексивный 

и духовный уровни в концепции В.П. Зинченко. Проблема со-

отнесения культурно-исторического и диалогического пони-

мания сознания (разные подходы к диалогичности). Проблема 

представленности единого континуума сознания и бытия в 

подходах М.К. Мамардашвили и С.Л. Рубинштейна. Самосоз-

нание и самопонимание личности: интеграция  когнитивного и 

экзистенциального подходов в психологии понимания. Тема 5 

Актуальные проблемы соотнесения когнитивной и эмоцио-

нально-личностной сфер психики человека. Современная по-

становка проблем "сознание и эмоции", "разум и эмоции", 

"единство интеллекта и аффекта". Утверждение регулятивной 

функции эмоций. Смысловая регуляция познания. Две состав-

ляющие когнитивной сферы: вербально-дискурсивная система 

 Экзамен 

вопросы 

1, 3, 8, 10, 

11, 13, 15, 

17-19, 

24-27, 30 

или тест, 

вопросы 

2-5, 9-14, 

17-20 



3 

 

и интуитивная. Проблема интуитивной регуляции интеллекту-

альных решений. Проблема эвристик. Роль имплицитных тео-

рий как житейских представлений об интеллекте и личности. 

Тема 8 Современная постановка проблем "сознание и эмо-

ции", "разум и эмоции", "единство интеллекта и аффекта". Ут-

верждение регулятивной функции эмоций. Смысловая регуля-

ция познания. Две составляющие когнитивной сферы: вер-

бально-дискурсивная система и интуитивная. Проблема интуи-

тивной регуляции интеллектуальных решений. Проблема эв-

ристик: ловушки ума, эвристическое мышление или экологич-

ные способы регуляции решений и действий человека (спор 

между авторами "проспективной" теории - А.Тверски и Д. Ка-

неманом - и теории экологического интеллекта - 

Г.Гигеренцером). Роль имплицитных теорий как житейских 

представлений об интеллекте и личности.   

Тема 9 Интеллект и креативность как факторы академиче-

ских достижений. Роль самосознания и мотивации в учении. Роль 

имплицитных теорий и целевых ориентаций. Проблема обучения 

одаренных детей и лиц со специальными образовательными нуж-

дами. Вопросы культурного переноса представлений об интел-

лекте в контексте глобализации в сфере образования. Проблема 

кросс-культурного переноса и адаптации методов изучения и из-

мерения способностей в сфере образования. Проблема соотноше-

ния методов обучения и роли индивидуальных особенностей в 

академических достижениях учащихся.  Проблемы организации 

психологической службы учебных заведений. Цели, задачи и ме-

тоды работы психологической службы. 

ПК.1/НИ  

способность 

осуществ-

лять поста-

новку про-

блем, целей 

и задач ис-

следования, 

на основе 

анализа дос-

тижений 

современ-

ной психо-

логической 

науки и 

практики, 

обосновы-

вать гипоте-

зы, разраба-

тывать про-

грамму и 

методиче-

ское обес-

печение 

исследова-

ния (теоре-

тического, 

эмпириче-

ского 

з5. знать 

методоло-

гические 

парадигмы, 

методоло-

гические 

противоре-

чия,  суть 

дискуссий 

по фунда-

менталь-

ным про-

блемам со-

временной 

психологии 

 

Тема 2 Связь теории и метода в психологии. Историко-

психологический контекст раскрытия связи теории и метода в 

психологии. Методологические заимствования и собственные 

пути развития системы методов в психологии. Преимущества и 

ограничения основных методов в психологии и в практике ис-

пользования психологических знаний. Проблема соотнесения 

теории и эмпирических данных. Соотношения экспериментально-

го подхода и моделирования, наблюдения и корреляционного 

подходов в научно-исследовательской практике психологии. Но-

вые представления о развитии идеографического и номотетиче-

ского подходов в психологии. Смена предмета изучения при  гер-

меневтическом и феноменологическом подходах.  Ложная дихо-

томия количественного и качественного подхода в психологии.    

Тема 3 Принципы активности и неопределенности: акту-

альность и дискуссионность введения новых принципов в пси-

хологию и соотнесения разных парадигм. Основания введения 

новых принципов. Деятельность и другие формы активности. 

Проблема внимания в свете современных представлений о фо-

кусе и периферии сознания. Актуальные проблемы в совре-

менных исследованиях мышления: понятие новообразований и 

нового мышления (как мышления в условиях неопределенно-

сти). Активность в неклассической психологии личности. Че-

ловек над ситуацией, человек в условиях неопределенности. 

Проблема толерантности: когнитивный и личностный аспекты, 

социально-психологические и общепсихологические подходы. 

Принцип неопределенности: проблема соотнесения стадий 

развития науки (характеристика неклассической стадии) и соб-

ственно психологического знания (является ли неопределен-

ность новостью для психологии). Изменение понимания регу-

лятивных структур на основе принципа неопределенности. 

Тема 5 Актуальные проблемы соотнесения когнитивной и 

эмоционально-личностной сфер психики человека. Современная 

постановка проблем "сознание и эмоции", "разум и эмоции", 

"единство интеллекта и аффекта". Утверждение регулятивной 

функции эмоций. Смысловая регуляция познания. Две состав-

ляющие когнитивной сферы: вербально-дискурсивная система и 

интуитивная. Проблема интуитивной регуляции интеллектуаль-

ных решений. Проблема эвристик. Роль имплицитных теорий как 

 Экзамен 

вопросы 

2-7, 10, 

11-19, 23, 

24-26, 30 

или тест, 

вопросы 

1, 4-8, 14 
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житейских представлений об интеллекте и личности.   

Тема 6 Новые подходы к регуляции познания и деятельно-

сти человека. Рациональность в методологии науки и в психо-

логических исследованиях. Интеллект как ограниченный ре-

сурс. Проблема критериев рациональности решений и дейст-

вий человека. Переход от проблематики когнитивной психоло-

гии и психологии познания к построению когнитивной науки. 

Современные подходы к уровневым концепциям в психологи 

познания и личности. Саморегуляция и метакогниции в подхо-

дах В. Джеймса, Ж. Пиаже и Л.С. Выготского, в современных 

исследованиях метамышления и интеллектуально-личностного 

опосредствования решений (А.В. Карпов, Т.В. Корнилова и 

др.). Прикладные аспекты изучения саморегуляции.  

Тема 7 Возвращение проблематики исследований интеллек-

та  в отечественную психологию.Проблема соотношения поня-

тий и исследований интеллекта и мышления; актуальность про-

блемы преодоления понимания интеллекта только как ресурса. 

Расширение представлений об интеллектуальных способностях 

в последнюю четверть века. Проблема единого фактора или 

множественного характера интеллектуальных способностей. 

Дифференциация представлений об интеллекте (академический 

интеллект, практический, социальный, эмоциональный интел-

лект, культурный, духовный интеллект). Развитие представле-

ний об интеллекте как "развивающейся экспертизе". Представ-

ления о способностях как о национальном капитале. 

Тема 9 Интеллект и креативность как факторы академиче-

ских достижений. Роль самосознания и мотивации в учении. 

Роль имплицитных теорий и целевых ориентаций. Проблема 

обучения одаренных детей и лиц со специальными образова-

тельными нуждами. Вопросы культурного переноса представле-

ний об интеллекте в контексте глобализации в сфере образова-

ния. Проблема кросс-культурного переноса и адаптации мето-

дов изучения и измерения способностей в сфере образования. 

Проблема соотношения методов обучения и роли индивидуаль-

ных особенностей в академических достижениях учащихся.  

Проблемы организации психологической службы учебных заве-

дений. Цели, задачи и методы работы психологической службы. 

ПК.3/НИ 

способность 

анализиро-

вать базо-

вые меха-

низмы пси-

хических 

процессов, 

состояний и 

индивиду-

альных раз-

личий с уче-

том антро-

пометриче-

ских, анато-

мических и 

физиологи-

ческих па-

раметров 

жизнедея-

тельности 

человека в 

фило-социо- 

и онтогенезе 

з2. знать 

основные 

этапы и 

закономер-

ности соци-

ально-

психологи-

ческой 

адаптации 

человека с 

учетом ин-

дивидуаль-

ных разли-

чий 

 

Тема 10 Проблема классификаций в клинической психо-

логии. Понимание развития в норме и патологии. Системный 

подход и синдромный анализ в клинической психологии. Со-

отношение целей и методов исследования в клинической пси-

хологии. Междисциплинарные связи клинической психологии. 

Тема 11 Критерии прогресса в социальной психологии. 

Синтез американской и европейской традиций в развитии со-

циальной психологии как путь к построению новой парадигмы 

социально-психологического исследования. Влияние идей 

конструкционизма на понимание предмета, методов, задач со-

циальной психологии и ее роли в современном мире. Перспек-

тивы развития социальной психологии в условиях нарастаю-

щих социальных изменений и глобализации. Изменение при-

оритетов в развитии методического арсенала социальной пси-

хологии.  

 

Курсовая 

работа 

Экзамен 

вопросы 

20, 21, 28, 

29 

или тест, 

вопросы 

9-16  

ПК.7/ПИ  

способность 

разрабаты-

вать и ис-

з1. знать 

проблемы 

современ-

ной психо-

Тема 3 Принципы активности и неопределенности: акту-

альность и дискуссионность введения новых принципов в пси-

хологию и соотнесения разных парадигм. Основания введения 

новых принципов. Деятельность и другие формы активности. 

  Экзамен 

вопросы 

8, 10, 11, 

13, 15-21, 
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пользовать 

инноваци-

онные пси-

хологиче-

ские техно-

логии для 

решения 

новых задач 

в различных 

областях 

профессио-

нальной 

практики 

логии, воз-

никающие 

при систе-

матизации 

психологи-

ческого 

знания и 

обнаружи-

вающиеся в 

прикладных 

отраслях 

психологии 

 

Проблема внимания в свете современных представлений о фо-

кусе и периферии сознания. Актуальные проблемы в совре-

менных исследованиях мышления: понятие новообразований и 

нового мышления (как мышления в условиях неопределенно-

сти). Активность в неклассической психологии личности. Че-

ловек над ситуацией, человек в условиях неопределенности. 

Проблема толерантности: когнитивный и личностный аспекты, 

социально-психологические и общепсихологические подходы. 

Принцип неопределенности: проблема соотнесения стадий 

развития науки (характеристика неклассической стадии) и соб-

ственно психологического знания (является ли неопределен-

ность новостью для психологии). Изменение понимания регу-

лятивных структур на основе принципа неопределенности. 

 Тема 4 Проблема психологического изучения сознания. 

Сознание как предмет психологического знания и других гу-

манитарных дисциплин. Структура сознания в деятельностном 

подходе и основания перехода к субъектному подходу. Психо-

логические системы и структуры сознания (подходы Л.С. Вы-

готского, А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова). Актуальность и про-

блема выделения духовного уровня; бытийный, рефлексивный 

и духовный уровни в концепции В.П. Зинченко. Проблема со-

отнесения культурно-исторического и диалогического пони-

мания сознания (разные подходы к диалогичности). Проблема 

представленности единого континуума сознания и бытия в 

подходах М.К. Мамардашвили и С.Л. Рубинштейна. Самосоз-

нание и самопонимание личности: интеграция  когнитивного и 

экзистенциального подходов в психологии понимания. Тема 5 

Актуальные проблемы соотнесения когнитивной и эмоцио-

нально-личностной сфер психики человека. Современная по-

становка проблем "сознание и эмоции", "разум и эмоции", 

"единство интеллекта и аффекта". Утверждение регулятивной 

функции эмоций. Смысловая регуляция познания. Две состав-

ляющие когнитивной сферы: вербально-дискурсивная система 

и интуитивная. Проблема интуитивной регуляции интеллекту-

альных решений. Проблема эвристик. Роль имплицитных тео-

рий как житейских представлений об интеллекте и личности.   

Тема 6 Новые подходы к регуляции познания и деятельно-

сти человека. Рациональность в методологии науки и в психо-

логических исследованиях. Интеллект как ограниченный ре-

сурс. Проблема критериев рациональности решений и дейст-

вий человека. Переход от проблематики когнитивной психоло-

гии и психологии познания к построению когнитивной науки. 

Современные подходы к уровневым концепциям в психологи 

познания и личности. Саморегуляция и метакогниции в подхо-

дах В. Джеймса, Ж. Пиаже и Л.С. Выготского, в современных 

исследованиях метамышления и интеллектуально-личностного 

опосредствования решений (А.В. Карпов, Т.В. Корнилова и 

др.). Прикладные аспекты изучения саморегуляции.  

Тема 7 Возвращение проблематики исследований интеллек-

та  в отечественную психологию.Проблема соотношения поня-

тий и исследований интеллекта и мышления; актуальность про-

блемы преодоления понимания интеллекта только как ресурса. 

Расширение представлений об интеллектуальных способностях 

в последнюю четверть века. Проблема единого фактора или 

множественного характера интеллектуальных способностей. 

Дифференциация представлений об интеллекте (академический 

интеллект, практический, социальный, эмоциональный интел-

лект, культурный, духовный интеллект). Развитие представле-

ний об интеллекте как "развивающейся экспертизе". Представ-

ления о способностях как о национальном капитале.  

Тема 8 Современная постановка проблем "сознание и эмо-

ции", "разум и эмоции", "единство интеллекта и аффекта". Ут-

верждение регулятивной функции эмоций. Смысловая регуля-

ция познания. Две составляющие когнитивной сферы: вер-

бально-дискурсивная система и интуитивная. Проблема интуи-

24-30 

или тест, 

вопросы 

2-5, 9-14, 

17-20 
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тивной регуляции интеллектуальных решений. Проблема эв-

ристик: ловушки ума, эвристическое мышление или экологич-

ные способы регуляции решений и действий человека (спор 

между авторами "проспективной" теории - А.Тверски и Д. Ка-

неманом - и теории экологического интеллекта - 

Г.Гигеренцером). Роль имплицитных теорий как житейских 

представлений об интеллекте и личности.   

Тема 9 Интеллект и креативность как факторы академиче-

ских достижений. Роль самосознания и мотивации в учении. 

Роль имплицитных теорий и целевых ориентаций. Проблема 

обучения одаренных детей и лиц со специальными образова-

тельными нуждами. Вопросы культурного переноса представле-

ний об интеллекте в контексте глобализации в сфере образова-

ния. Проблема кросс-культурного переноса и адаптации мето-

дов изучения и измерения способностей в сфере образования. 

Проблема соотношения методов обучения и роли индивидуаль-

ных особенностей в академических достижениях учащихся.  

Проблемы организации психологической службы учебных заве-

дений. Цели, задачи и методы работы психологической службы. 

Тема 10 Проблема классификаций в клинической психо-

логии. Понимание развития в норме и патологии. Системный 

подход и синдромный анализ в клинической психологии. Со-

отношение целей и методов исследования в клинической пси-

хологии. Междисциплинарные связи клинической психологии.  

Тема 11 Критерии прогресса в социальной психологии. Син-

тез американской и европейской традиций в развитии социальной 

психологии как путь к построению новой парадигмы социально-

психологического исследования. Влияние идей конструкциониз-

ма на понимание предмета, методов, задач социальной психоло-

гии и ее роли в современном мире. Перспективы развития соци-

альной психологии в условиях нарастающих социальных измене-

ний и глобализации. Изменение приоритетов в развитии методи-

ческого арсенала социальной психологии. 

ПК.7/ПИ у1. владеть 

навыками 

критическо-

го анализа 

сущест-

вующих 

теоретиче-

ских воз-

зрений на 

предмет, 

методы и 

пути разви-

тия психо-

логии 

 

Тема 2 Связь теории и метода в психологии. Историко-

психологический контекст раскрытия связи теории и метода в 

психологии. Методологические заимствования и собственные 

пути развития системы методов в психологии. Преимущества и 

ограничения основных методов в психологии и в практике ис-

пользования психологических знаний. Проблема соотнесения 

теории и эмпирических данных. Соотношения экспериментально-

го подхода и моделирования, наблюдения и корреляционного 

подходов в научно-исследовательской практике психологии. Но-

вые представления о развитии идеографического и номотетиче-

ского подходов в психологии. Смена предмета изучения при  гер-

меневтическом и феноменологическом подходах.  Ложная дихо-

томия количественного и качественного подхода в психологии.    

Тема 5 Актуальные проблемы соотнесения когнитивной и 

эмоционально-личностной сфер психики человека. Современная 

постановка проблем "сознание и эмоции", "разум и эмоции", 

"единство интеллекта и аффекта". Утверждение регулятивной 

функции эмоций. Смысловая регуляция познания. Две состав-

ляющие когнитивной сферы: вербально-дискурсивная система и 

интуитивная. Проблема интуитивной регуляции интеллектуаль-

ных решений. Проблема эвристик. Роль имплицитных теорий 

как житейских представлений об интеллекте и личности.   

Тема 6 Новые подходы к регуляции познания и деятельно-

сти человека. Рациональность в методологии науки и в психо-

логических исследованиях. Интеллект как ограниченный ре-

сурс. Проблема критериев рациональности решений и дейст-

вий человека. Переход от проблематики когнитивной психоло-

гии и психологии познания к построению когнитивной науки. 

Современные подходы к уровневым концепциям в психологи 

познания и личности. Саморегуляция и метакогниции в подхо-

дах В. Джеймса, Ж. Пиаже и Л.С. Выготского, в современных 

исследованиях метамышления и интеллектуально-личностного 

Курсовая 

работа 

Экзамен 

вопросы 

2-7, 12-17, 

20, 21, 23, 

24, 29, 30 

или тест, 

вопросы 

1-8 
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опосредствования решений (А.В. Карпов, Т.В. Корнилова и 

др.). Прикладные аспекты изучения саморегуляции.  

Тема 7 Возвращение проблематики исследований интеллек-

та  в отечественную психологию.Проблема соотношения поня-

тий и исследований интеллекта и мышления; актуальность про-

блемы преодоления понимания интеллекта только как ресурса. 

Расширение представлений об интеллектуальных способностях 

в последнюю четверть века. Проблема единого фактора или 

множественного характера интеллектуальных способностей. 

Дифференциация представлений об интеллекте (академический 

интеллект, практический, социальный, эмоциональный интел-

лект, культурный, духовный интеллект). Развитие представле-

ний об интеллекте как "развивающейся экспертизе". Представ-

ления о способностях как о национальном капитале. 

Тема 10 Проблема классификаций в клинической психо-

логии. Понимание развития в норме и патологии. Системный 

подход и синдромный анализ в клинической психологии. Со-

отношение целей и методов исследования в клинической пси-

хологии. Междисциплинарные связи клинической психологии.  

Тема 11 Критерии прогресса в социальной психологии. Син-

тез американской и европейской традиций в развитии социальной 

психологии как путь к построению новой парадигмы социально-

психологического исследования. Влияние идей конструкциониз-

ма на понимание предмета, методов, задач социальной психоло-

гии и ее роли в современном мире. Перспективы развития соци-

альной психологии в условиях нарастающих социальных измене-

ний и глобализации. Изменение приоритетов в развитии методи-

ческого арсенала социальной психологии. 

ПК.9/ОУ  

способность 

выявлять 

потребности 

в основных 

видах пси-

хологиче-

ских услуг и 

организовы-

вать работу 

психологи-

ческой 

службы в 

определен-

ной сфере 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

з3. иметь 

представле-

ние о воз-

можностях 

применения 

достижений 

психологи-

ческой нау-

ки в разных 

сферах 

жизнедея-

тельности 

человека 

 

Тема 5 Актуальные проблемы соотнесения когнитивной и 

эмоционально-личностной сфер психики человека. Современная 

постановка проблем "сознание и эмоции", "разум и эмоции", 

"единство интеллекта и аффекта". Утверждение регулятивной 

функции эмоций. Смысловая регуляция познания. Две состав-

ляющие когнитивной сферы: вербально-дискурсивная система и 

интуитивная. Проблема интуитивной регуляции интеллектуаль-

ных решений. Проблема эвристик. Роль имплицитных теорий 

как житейских представлений об интеллекте и личности.   

Тема 6 Новые подходы к регуляции познания и деятельно-

сти человека. Рациональность в методологии науки и в психо-

логических исследованиях. Интеллект как ограниченный ре-

сурс. Проблема критериев рациональности решений и дейст-

вий человека. Переход от проблематики когнитивной психоло-

гии и психологии познания к построению когнитивной науки. 

Современные подходы к уровневым концепциям в психологи 

познания и личности. Саморегуляция и метакогниции в подхо-

дах В. Джеймса, Ж. Пиаже и Л.С. Выготского, в современных 

исследованиях метамышления и интеллектуально-личностного 

опосредствования решений (А.В. Карпов, Т.В. Корнилова и 

др.). Прикладные аспекты изучения саморегуляции.  

Тема 7 Возвращение проблематики исследований интеллек-

та  в отечественную психологию.Проблема соотношения поня-

тий и исследований интеллекта и мышления; актуальность про-

блемы преодоления понимания интеллекта только как ресурса. 

Расширение представлений об интеллектуальных способностях 

в последнюю четверть века. Проблема единого фактора или 

множественного характера интеллектуальных способностей. 

Дифференциация представлений об интеллекте (академический 

интеллект, практический, социальный, эмоциональный интел-

лект, культурный, духовный интеллект). Развитие представле-

ний об интеллекте как "развивающейся экспертизе". Представ-

ления о способностях как о национальном капитале. 

Тема 10 Проблема классификаций в клинической психо-

логии. Понимание развития в норме и патологии. Системный 

подход и синдромный анализ в клинической психологии. Со-

отношение целей и методов исследования в клинической пси-

Курсовая 

работа 

Экзамен 

вопросы 

12, 14-17, 

20, 24, 

28-30 

или тест, 

вопросы 

9-20 
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хологии. Междисциплинарные связи клинической психологии.  

Тема 11 Критерии прогресса в социальной психологии. Син-

тез американской и европейской традиций в развитии социальной 

психологии как путь к построению новой парадигмы социально-

психологического исследования. Влияние идей конструкциониз-

ма на понимание предмета, методов, задач социальной психоло-

гии и ее роли в современном мире. Перспективы развития соци-

альной психологии в условиях нарастающих социальных измене-

ний и глобализации. Изменение приоритетов в развитии методи-

ческого арсенала социальной психологии. 

 

2. Методика оценки этапов формирования компетенций в рамках дисциплины. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится во 2 семестре в форме экзамена, ко-

торый направлен на оценку сформированности компетенций ОПК.3, ПК.1/НИ, ПК.3/НИ, ПК.7/ПИ, 

ПК.9/ОУ 

Экзамен проводится в устной форме по билетам или в письменной форме по тестам. Форма 

билета, теста и вопросы к экзамену приведены в паспорте экзамена. 

Кроме того, сформированность компетенций проверяется при проведении мероприятий те-

кущего контроля, указанных в таблице раздела 1.  

Во 2 семестре обязательным этапом текущей аттестации является курсовая работа. Требова-

ния к выполнению курсовой работы,  состав и правила оценки сформулированы в паспорте курсо-

вой работы. 

Общие правила выставления оценки по дисциплине определяются балльно-рейтинговой сис-

темой, приведенной в рабочей программе учебной дисциплины.  

На основании приведенных далее критериев можно сделать общий вывод о сформированно-

сти компетенций ОПК.3, ПК.1/НИ, ПК.3/НИ, ПК.7/ПИ, ПК.9/ОУ, за которые отвечает дисциплина, 

на разных уровнях. 

Общая характеристика уровней освоения компетенций. 

 

Ниже порогового. Уровень выполнения работ не отвечает большинству основных требова-

ний, теоретическое содержание курса освоено частично, пробелы могут носить существенный ха-

рактер, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы не 

достаточно, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполне-

ны или выполнены с существенными ошибками. 

 

Пороговый. Уровень освоения учебного материала отвечает большинству основных требо-

ваний, теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы не-

достаточно,  возможны отдельные ошибки. 

 

Базовый. Уровень выполнения работ отвечает всем основным требованиям, теоретическое 

содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с ос-

военным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным 

числом баллов, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки. 

 

Продвинутый. Уровень выполнения работ отвечает всем требованиям, теоретическое содер-

жание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с осво-

енным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Новосибирский государственный технический университет» 

Кафедра психологии и педагогики 

Паспорт экзамена  

по дисциплине «Актуальные проблемы теории и практики современной психологии»,  

2 семестр 

 

1. Методика оценки 

Экзамен проводится в устной форме по билетам или в письменной форме по тестам. Билет 

формируется по следующему правилу: первый вопрос выбирается из диапазона вопросов 1 — 16, 

второй вопрос из диапазона вопросов 17 – 30 (список вопросов приведен в п.4. Тест состоит из  20 

вопросов. В ходе экзамена преподаватель вправе задавать студенту дополнительные вопросы из 

общего перечня. 

Форма экзаменационного билета 

 

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет ФГО 

 

Билет  № 2 

 

к экзамену по дисциплине «Актуальные проблемы теории и практики современной психоло-

гии» 

 

 

1. Основные методологические дискуссии в психологии. 

2. Междисциплинарные связи клинической психологии. 

 

 

 

                                                                                                     

Утверждаю: зав. кафедрой ____                                             доцент А.В. Тараканов       
                                                                                    (подпись)                                                                                  

                                                                                                                                                (дата) 

Пример теста для экзамена 

1. Интегративную, критико-конструктивную и мировоззренческую функции в человекоз-

нании выполняет  
□ 1) философская методология  

□ 2) системная методология науки 

□ 3) конкретно-научная методология изучения человека в психологии 

2. Согласно Л. Гараи и М. Кечке,  современной психологии прослеживается 

□ 1) наличие кризиса взаимоотношений психологии с обществом  

□ 2) противостояние двух основных полупсихологий: естественнонаучной и герменев-

тической 

□ 3) проблема единой теории, специфика предмета психологической науки, единиц 

анализа психики, метода, адекватного предмету изучения 
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□ 4) раскол между исследовательской и практической психологией 

3. Выделите проявления принципа активности как  части принципа реактивной и актив-

ной организации процессов деятельности человека 

□ 1) возможность прогнозировать типичные социальные действия человека как пред-

ставителя той или иной социальной группы 

□ 2) зависимость познания мира человеком от различного рода ценностей, целей, уста-

новок, потребностей, эмоций и прошлого опыта  

□ 3) взгляд на психические процессы как на творческие, продуктивные, как на процес-

сы порождения психического образа  

4. Установите соответствие между ставшими классическими методологическими принци-

пами психологии личности и не совсем точными и не бесспорными следствиями этих 

принципов 

 

Принципы Следствия 

1) психологические феномены   законосооб-

разны, подчиняются   не   просто стохасти-

ческим закономерностям, а достаточно чет-

ким и однозначным законам 

а) Изучая  личность,  мы  изучаем четко от-

граниченную от других единицу, у которой 

есть черты, свойства, состояния, являющиеся 

неотъемлемым  достоянием  именно  этой  

единицы,  отличающие  ее  от  других  еди-

ниц, это распространяется и на такие пере-

менные,   как   смыслы,   ценности,   сцена-

рии, нарративы и др., которые транслируют-

ся от индивида к индивиду 

2) Индивиды являются  целостными  и  от-

граниченными  друг  от друга объектами 

анализа, жестко определенными в своих 

границах 

б) У  всех  людей  одни  и  те  же психологи-

ческие  феномены  подчиняются  одним  и  

тем  же    законам 

3) Определенные  феномены,  с  которыми  

мы сталкиваемся    в    психологии лично-

сти,    не    вписываются    в    естественно-

научную    парадигму количественного    

измерения    и    требуют    феноменологиче-

ского    анализа,    понимания, интерпрета-

ции,   диалогического   подхода   и   др. 

в) Все  психологические  феномены  полно-

стью  детерминированы  в том   понимании,   

в   котором   идея   детерминизма   присутст-

вует   в   естественных   науках, объясняются   

причинно-следственными   связями    

 

4) Психологические  феномены входят,  как  

и  вся  остальная  реальность,  в  сферу  на-

учного  познания 

г) Вывод   об альтернативности и даже несо-

вместимости гуманитарного и естественно-

научного подходов к психологии человека, 

между которыми надо выбирать: или – или. 

5) Данные,   полученные   на   больших  вы-

борках,   показывают убедительные  значе-

ния  корреляции  генетических  перемен-

ных,  фиксируемых  к  моменту рождения, и 

психологических переменных, измеряемых 

в том или ином возрасте 

д) Выводы о «генетической детерминирован-

ности» тех или иных психологических про-

цессов и форм  поведения. 

5. Выберите правильные утверждения: «Введение в психологию категории «возможного» 

позволяет»: 
□ 1) изучать человека как обусловленное существо  

□ 2) изучать психологические феномены, которые не порождаются причинно-

следственными   закономерностями  

□ 3) изучать те проявления человека, которые описывают его как недетерминировоан-

ное существо  

6. Выделите особенности номотетического подхода: 

□ 1) понимание личности как набора свойств  

□ 2) распознавание индивидуальных особенностей личности 
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□ 3) использование стандартизованных методов измерения, требующих сопоставления 

с нормой  

□ 4) выявление и измерение общих для всех людей свойств личности  

□ 5) понимание личности как целостной системы 

□ 6) использование проективных методик и малоформализованных психодиагностиче-

ских методов  

7. Что из нижеперечисленного является примером количественного метода? 

□ 1) свободное интервью 

□ 2) изучение документов 

□ 3) тесты 

□ 4) сенсмейкинг 

8. Какой метод относится к интроспективным? 

□ 1) Самонаблюдение 

□ 2) Анкетирование 

□ 3) Анализ продуктов деятельности 

□ 4) Интервью 

9. Кому принадлежит данная модель структуры сознания? 

 

СОЗНАНИЕ 

БЫТИЙНЫЙ СЛОЙ 

 

РЕФЛЕКСИВНЫЙ СЛОЙ 

 

Чувственная 

ткань образа 

 

Биодинамическая 

ткань действия 

 

Значения 

 

Смыслы 

 

□ 1) Л.С. Выготский 

□ 2) А. Адлер 

□ 3) А.Н. Леонтьев 

□ 4) В.П. Зинченко 

10. Психологическими орудиями, с помощью которых человек овладевает собственным 

поведением, согласно теории Л.С. Выготского, являются 

□ знаки 

□ высшие психические функции 

□ память и мышление 

11. Одним из компонентов сознания является 

□ 1) влечение 

□ 2) установка 

□ 3) самосознание  

□ 4) инстинкт 

12. По Ю.Б. Гиппенрейтер, процессы творчества, процессы переживания большого горя 

или больших жизненных событий, кризисы чувств, личностные кризисы относятся к 

□ 1) неосознаваемым побудителям сознательных действий 

□ 2) неосознаваемым механизмам сознательных действий 

□ 3) надсознательным процессам 

13. Под термином «воля» в психологии понимают 

□ 1) совокупность устойчивых черт личности, определяющих отношение человека к 

людям, работе 

□ 2) совокупность свойств, характеризующих динамические особенности психических 

процессов 

□ 3) способность человека действовать в направлении сознательно поставленной цели, 

преодолевая при этом внешние и внутренние препятствия  

□ 4) индивидуально-психологические особенности, определяющие успешность в дея-

тельности 

14. Соотнесите типы компонентов интеллекта, отвечающих за переработку информации и 

их содержание, согласно теории Р. Стернберга: 

1. Метакомпоненты а) кодирование, выявление отношений, приведение в соответ-
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 ствие, применение сравнения, обоснование, ответ 

2. Исполнительные 

компоненты 

б) избирательное кодирование; избирательное комбинирова-

ние; избирательное сравнение 

3. Компоненты при-

обретения знаний 

в) признание существования проблемы; осознание проблемы 

и отбор процессов, пригодных для ее решения; выбор стратегии; 

выбор ментальной репрезентации; распределение «умственных ре-

сурсов»; контроль за ходом решения проблем; оценка эффективно-

сти решения 

15. Становление личности происходит в возрастных пределах 

□ 1) всю жизнь  

□ 2) с рождения до примерно 33 лет 

□ 3) от 3-х лет до 17-20 лет 

□ 4) от 12-13 лет до 15-16 лет 

16. Основное содержание предкритической фазы кризиса личностного развития заключа-

ется в: 

□ 1) противоречии между Я реальным и Я идеальным   

□ 2) стремлении сразу реализовать Я идеальное в реальных жизненных условиях 

□ 3) дезориентации в жизненной ситуации 

□ 4) неопределенности целей и планов 

17. В рамках первой теоретико-методологической проблемы клинической психологии со-

отнесите тенденции в понимании, что такое психика, с природы психических нарушений 

1. Понимание психики как 

удобной  биологической метафоры 

нейрофизиологических процессов, 

протекающих в мозге 

а) Патологические нарушения связаны с каче-

ственно иным способом взаимодейст-

вия человеческого организма со средой, возникаю-

щим под действием не биологических, а социаль-

ных факторов 

2.  Понимание психики как об-

щей способности живых существ 

реагировать на абиотические (биоло-

гически нейтральные) воздействия 

б) Патологические нарушения, какими бы 

сложными они ни были, можно, в конечном счете, 

объяснить, исходя из свойств основных структур-

ных компонентов мозга. 

18. Соотнесите понятия и их определения  

1. Статистиче-

ская норма 

а) субъективный, произвольно устанавливаемый норматив, 

который принимается за совершенный образец, а все, что не соот-

ветствует идеалу, объявляется ненормальным 

2.  Идеальная 

норма 

б) предполагает сравнение состояния человека не с другими 

людьми, а с состоянием, в котором человек обычно пребывал 

раньше и которое соответствует его личным целевым установкам, 

жизненным ценностям, возможностям и обстоятельствам жизни 

3. Функциональ-

ная норма 

в) определяется посредством вычисления среднеарифметиче-

ских значений некоторых эмпирических  данных. 

4. Социальная 

норма 

г) оценивает состояния человека с точки зрения возможности 

достижения определенной цели (способствует или не способствует 

определенное состояние человека реализации связанных с целью 

задач). 

5. Индивиду-

альная норма  

д) контролирует поведение человека, заставляя его соответ-

ствовать некоторому желаемому (предписываемому со стороны 

окружения) или установленному властью образцу. 

19. Актуализация проблемы неадекватности методологического арсенала эксперимен-

тальной социальной психологии ее предмету — социальному поведению людей, привела к 

появлению следующих парадигм социальной психологии: 

□ 1) постнеклассическая; 

□ 2) позитивистская (неопозитивистская); 

□ 3) релятивистская; 

□ 4) социально-конструктивистская; 

20. Выделите предметные зоны, относящиеся к предмету изучения социальной психоло-
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гии 

□ 1) социально-психологические проблемы личности — социализация личности, соци-

альные роли, статусы, диспозиционная структура личности; 

□ 2) человек, взятый в системе устойчивых социально обусловленных психологических 

характеристик, которые формируются и проявляются в общественных связях и от-

ношениях 

□ 3) социально-психологические явления в больших группах; 

□ 4) психические процессы, свойства и состояния; 

□ 5) массовое сознание; 

□ 6) возрастные особенности развития личности в онтогенезе; 

□ 7) социально-психологические аспекты коммуникативных и информационных про-

цессов 

2. Критерии оценки 

2.1 Критерии оценки при ответе по билетам 

 Ответ на экзаменационный билет считается неудовлетворительным, если студент при отве-

те на вопросы не дает определений основных понятий, не способен показать причинно-

следственные связи явлений, ответе на вопросы  допускает принципиальные ошибки, оцен-

ка составляет менее 20 баллов. 

 Ответ на экзаменационный билет засчитывается на пороговом уровне, если студент при от-

вете на вопросы дает определение основных понятий, теоретическое содержание курса ос-

воено частично, но пробелы не носят существенного характера, студент не может ответить 

на дополнительные вопросы, оценка составляет 20 баллов. 

 Ответ на экзаменационный билет засчитывается на базовом уровне, если студент при ответе 

на вопросы формулирует основные понятия, законы, дает характеристику процессов, явле-

ний, проводит анализ причин, теоретическое содержание курса освоено полностью, но 

студент испытывает трудности при сопоставлении разных подходов, хотя и знает их; за-

трудняется  в определении своего отношения к ним, при ответе на дополнительные вопро-

сы допускает неточности, оценка составляет от 21 до 30 баллов. 

 Ответ на экзаменационный билет засчитывается на продвинутом уровне, если студент при 

ответе на вопросы проводит сравнительный анализ подходов, проводит комплексный ана-

лиз, выявляет проблемы, теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробе-

лов, студент проявляет творческий подход по отношению к освоенному материалу, отвечает 

на все дополнительные вопросы, оценка составляет от 31 до 40 баллов. 

. 

2.2 Критерии оценки при ответе по тесту 

 Ответ на экзаменационный тест считается неудовлетворительным, если правильных отве-

тов в работе менее 50%. Оценка составляет менее 20 баллов.  

 Ответ на экзаменационный тест засчитывается на пороговом уровне, Работа выполнена на 

пороговом уровне, если количество правильных ответов от 50 %  до 70% Оценка составля-

ет 20 -28 баллов. 

 Ответ на экзаменационный тест засчитывается на базовом уровне, если количество пра-

вильных ответов от 70 до 90%. Оценка составляет от 29 до 36 баллов. 

 Ответ на экзаменационный тест засчитывается на продвинутом уровне, если ошибок в тесте 

менее 10% . Оценка составляет от 37 до 40 баллов. 

 

3. Шкала оценки 

 

Экзамен считается сданным, если сумма баллов за подготовку и  работу на практических за-

нятиях (от 10 до 20 баллов), самостоятельную работу (от 20 до 40 баллов), ответы на вопросы биле-

та или теста (от 20 до 40 баллов) составляет не менее 50 баллов (по 100 балльной шкале). 

В общей оценке по дисциплине экзаменационные баллы учитываются в соответствии с правилами 

балльно-рейтинговой системы, приведенными в рабочей программе дисциплины. 
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4. Вопросы к экзамену по дисциплине «Актуальные проблемы теории и практики совре-

менной психологии» 

 

1. Основные парадигмы современного психологического знания. 

2. Основные методологические дискуссии в психологии. 

3. Развитие неклассических и постнеклассических подходов к психологическому знанию. 

4. Историко-психологические условия развития методов в психологии. 

5. Преимущества и ограничения основных методов в психологии. 

6. Сравнительный анализ основных методов в психологии. 

7. Основные проблемы развития экспериментальной психологии. 

8. Особенности соотношения количественного и качественного методов в психологии. 

9. Особенности развития представлений о сознании в психологии. 

10. Представление о принципах активности в различных психологических школах. 

11. Принцип неопределенности в психологии. 

12. Когнитивная и эмоционально-личностная сфера личности человека. 

13. Принцип рациональности в психологии. 

14. Основные психологические подходы к саморегуляци. 

15. Современные направления исследования памяти. 

16. Соотношение понятий "деятельность" и "общение". 

17. Основные направления исследований интеллекта и мышления. 

18. Основные направления исследований современной психологии образования. 

19. Основы организации психологической службы в учебных заведениях. 

20. Основные методологические проблемы клинической психологии. 

21. Основные направления исследований социальной психологии. 

22. Связь теории и метода в психологии. 

23. Развитие идеографического и номотетического подходов в психологии. 

24. Понятие новообразования в мышлении 

25. Проблема толерантности в психологии. 

26. Интеллект и креативность как факторы академической успешности учащихся. 

27. Проблема структуры сознания в психологии. 

28. Междисциплинарные связи клинической психологии. 

29. Синтез американской и европейской традиций в развитии социальной психологии. 

30. Дифференциация представлений об интеллекте в психологии в последние десятилетия. 
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высшего образования 

«Новосибирский государственный технический университет» 

Кафедра психологии и педагогики 

 

Паспорт  

курсовой работы 

по дисциплинам  

«Актуальные проблемы теории и практики современной психологии»,  

2 семестр 

«Качественные и количественные методы исследований в психологии» 

3 семестр 

1. Методика оценки. 

 

Поскольку специфика проведения психологического исследования предполагает 

несколько этапов работы, включающих постановку проблемы, проведение теоретического 

обзора состояния проблемы, формирование выборки, проведение пилотажного исследова-

ния, сбор основных данных, и анализ полученных результатов, написание курсовой рабо-

ты является одним из этапов работы над магистерской диссертацией.  

В учебном плане предусмотрены две курсовые работы. Одна выполняется в рамках 

дисциплины  «Актуальные проблемы теории и практики современной психологии» во 2 

семестре, вторая – в рамках дисциплины «Качественные и количественные методы иссле-

дований в психологии» в 3 семестре. Специфика дисциплин определяет содержание кур-

совой работы. Во 2 семестре предполагается написание литературного обзора по теме 

диссертации, в третьем -  проведение пилотажного исследования.  

 

Задание: формулируется научным руководителем магистранта, в соответствии с 

темой магистерской диссертации. 

 

Структура: 

1. Введение, включающее обоснование актуальности и новизны исследования, поста-

новку проблемы, объект, предмет, цели, задачи гипотезы диссертационного иссле-

дования, методологию сбора данных. 

2. Основная часть, включающая: 

 во 2 семестре литературный обзор по теме диссертационного исследования; 

 в 3 семестре анализ результатов пилотажного  эмпирического  исследования; 

 выводы. 

3. Заключение. 

4. Список литературы. 

 

Этапы выполнения и защиты: этапы определяются структурой курсовой работы, 

после завершения работы над курсовой работой, магистрант защищает ее научному руко-

водителю. 

 

Оцениваемые позиции: 

1. Качество написания введения: правильность определения объекта и предмета, мето-

дологии исследования, обоснование актуальности и новизны исследования. 



2. качество написания основной части курсовой работы:  

 во 2-м семестре - полнота литературного обзора, количество использованных ис-

точников, количество источников из наученных журналов за последние 5 лет; 

 в 3-м семестре – качество анализа результатов исследования: описание  выборки  

по  исследуемым  параметрам,  правильность использования методов математиче-

ской статистики,  анализ  и  интерпретация полученных данных. 

3. Полнота и качество выводов 

4. Соблюдение требований ГОСТ к оформлению научных отчетов. 

 

2. Критерии оценки. 

• работа считается не выполненной, если качество написания работы по всем вышеопи-

санным позициям низкое, есть ошибки в постановочной и в основной части работы, ос-

новная часть не соответствует требованиям или скачана из интернета, список литерату-

ры содержит менее 20 источников, оценка составляет менее 50 баллов. 

• работа считается выполненной на пороговом уровне, если во введении правильно опре-

делены объект и предмет исследования, обоснованы актуальность и новизна темы, но  

методология исследования описана не точно, основная часть написана в соответствии с 

требованиями, список литературы содержит от 20 до 30 источников, но выводы не сде-

ланы, оценка составляет от 50 до73  баллов. 

• работа считается выполненной на базовом уровне, если во введении правильно опреде-

лены объект и предмет, методология исследования, обоснованы актуальность и новизна 

темы, основная часть написана в соответствии с требованиями, автором проведен каче-

ственный теоретический анализ литературы или проведено эмпирическое исследование, 

список литературы составляет от 30 до 40 источников,  но  выводы не полные, включа-

ют в себя только констатацию результатов без объяснения, оценка составляет от 74 до 

87 баллов. 

• работа считается выполненной на продвинутом уровне, если во введении правильно 

определены объект и предмет, методология исследования, обоснованы актуальность и 

новизна темы, основная часть написана в соответствии с требованиями, автором прове-

ден качественный теоретический анализ литературы или проведено эмпирическое ис-

следование, список литературы составляет более 40 источников, из которых 40% со-

ставляют научные публикации  за последние 5 лет,  выводы полные, включают не толь-

ко констатацию, но и  объяснение полученных результатов, оценка составляет от 88 до 

100 баллов. 

 

3. Шкала оценки. 

В общей оценке по дисциплине баллы за работы учитываются в соответствии с правилами 

балльно-рейтинговой системы, приведенными в рабочей программе дисциплины.  

 

4. Примерный перечень тем курсового проекта (работы). 

Тема курсовой работы определяется, исходя из темы магистерской диссертации, в соответст-

вии с тематикой НИР кафедры. Основные направления НИР кафедры: 

1. Исследование взаимосвязи когнитивных и личностных характеристик с межполушар-

ной активностью и психологическим здоровьем в контексте профессионального и 

личностного самоопределения. 

2. Исследование креативности и ценностно-смысловых ориентаций, как факторов, 

влияющих на профессиональное и личностное самоопределение. 

3. Исследование социально-психологической репрезентации пространственно-



предметной среды повседневной жизни студентов. 

4. Исследование психологических особенностей жизненного мира студентов. 

 

5. Перечень вопросов к защите курсового проекта (работы). 

 

Вопросы к защите определяются содержанием курсовой работы. Они могут затрагивать 

следующие темы: 

 

1. обоснование актуальности темы исследования; 

2. обоснование гипотез исследования; 

3. методология сбора данных; 

4. обоснование выборки; 

5. обоснование структуры и разделов теоретического обзора по теме курсовой работы; 

6. описание этапов эмпирического исследования; 

7. этические вопросы, связанные с проведением эмпирического исследования; 

8. обоснование выбранных математических критериев; 

9. объяснение полученных результатов, выявление закономерностей; 

10. обоснование выводов. 


