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1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

 

1.1 Цель освоения дисциплины 

 

- изучение дисциплины «Этнопсихология» студентами факультета истории, 

социологии и международных отношений, обучающимися по направлению 41.03.01 – 

Зарубежное регионоведение, имеет целью формирование фундаментальных знаний об 

основах психологии групп людей, принадлежащих к разным этносам и культурам, о 

закономерностях взаимодействия личности с этими группами и их взаимодействия между 

собой. 

 

1.2 Задачи дисциплины: 
1) познакомить учащихся с фундаментальными концепциями, описывающих 

закономерности возникновения и развития этнокультурных групп; 

2) разбор специфики психологических явлений и процессов в различных 

этнокультурных группах; 

3) рассмотрение особенностей поведения и деятельности, социального познания, 

психических состояний людей в этнокультурных общностях;  

4) выявление закономерностей общения, взаимодействия и взаимоотношений людей 

в группах;  

5) раскрытие особенностей развития личности в конкретной этнокультурной среде. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Этнопсихология» относится к факультативным дисциплинам плана 

ОПОП направления подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение, направленность 

(профиль) «Европейские исследования». Она ориентирована при подготовке бакалавров на 

формирование целостного представления о психологии групп людей, принадлежащих к 

различным этносам. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОПОП и базируется на знаниях, полученных при изучении 

таких дисциплин как «Психология» и «Культурология». Полученные в процессе обучения 

знания могут быть использованы при параллельном изучении «Социальной антропологии». 
  

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

(знает, умеет, владеет (навыки и/или опыт 

деятельности) 

ПК-3 Способен накапливать и применять знания об основных тенденциях регионального развития, с 

учетом роли регионов в мировых исторических, социально-экономических, политических, культурных, 

демографических, этно-конфессиональных процессах 

ИПК-3.1 Анализирует основные грани 

общественно-политической и социально-

культурной жизни современной Европы с 

учетом обуславливающих факторов и 

происходящих на региональном уровне 

структурных изменений 

Знает основные направления в социально-культурном 

(литература, кино, изобразительное искусство, 

архитектура, массовая культура) и общественно 

политическом развитии Европы (идентичность, этно-

социальные и конфессиональные вопросы, 

регионализация и регионализм, социальные группы и 

движения), рассматриваемые как в исторической 

ретроспективе, так в контексте актуальных 

региональных и глобальных трендов 

Умеет анализировать и понимать современные 

социально-культурные, этнокультурные и политические 

реалии изучаемого региона; применять полученные 



Код и наименование индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

(знает, умеет, владеет (навыки и/или опыт 

деятельности) 

знания в собственной научно-исследовательской и 

аналитической деятельности 

Владеет навыками анализа современных социально-

культурных, этнокультурных и общественно 

политических реалий изучаемого региона с учетом 

совокупности обуславливающих факторов и глубокого 

интеллектуального осмысления явлений и процессов, 

происходящих в региональном контексте 

ИПК-3.2 Применяет в научном анализе 

изучаемого региона основные концепции 

идентичности с учетом, их структурных и 

содержательных компонентов 

Знает основные концепции идентичности с учетом их 

структурных и содержательных компонентов 

Умеет применять в аналитической и научно-

исследовательской деятельности концепции 

идентичности 

Владеет навыками анализа общественно-политических, 

социально-культурных и этнокультурных феноменов с 

применением концепций идентичности 

ИПК-3.3 Способен творчески применять в 

будущей профессиональной практике 

теоретические знания, полученные в ходе 

изучения изучаемого региона (страны) 

Знает этапы исследовательского процесса; способы 

чтения научной литературы; способы выбора и 

обоснования темы исследования, разработки 

методологического аппарата; систему 

исследовательских методов – теоретических и 

эмпирических; способы оформления результатов 

исследования и библиографии. 

Умеет сочетать теоретические знания и практическую 

готовность к исследовательской деятельности; 

организовывать собственную научно-

исследовательскую деятельность 

Владеет теоретической, организационной и 

практической готовностью к исследовательской 

деятельности; развитым логическим мышлением; 

способностью оформлять собственное концептуальное 

видение научной проблемы в структурированное 

исследование; способностью к апробации, оформлению 

и интерпретации результатов исследования 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 

видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 

достижении соответствующих им результатов обучения. 

  

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа), их 

распределение по видам работ представлено в таблице 
Виды работ Всего 

 часов 

Форма обучения 

очная 
очно-

заочная 

заочная 

  3 

семестр 

(часы) 

Х 

семестр 

(часы) 

Х 

семестр 

(часы) 

Х 

курс 

(часы) 

 Контактная работа, в том числе: 34,2 34,2    

Аудиторные занятия (всего): 34 34    

занятия лекционного типа 16 16    

лабораторные занятия        

практические занятия   18 18    

семинарские занятия      

Иная контактная работа:  0,2 0,2    



Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 
- -    

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 0,2    

Самостоятельная работа, в том 

числе: 
37,8 37,8    

Курсовая работа/проект (КР/КП) 

(подготовка) 
- -    

Реферат/эссе (подготовка) 10 10    

Самостоятельное изучение разделов, 

самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям, коллоквиумам 

и т.д.) 

17,8 17,8    

Подготовка к текущему контролю  10 10    

Контроль: - -    

Подготовка к экзамену - -    

Общая 

трудоемкость                                      

час. 72 72    

в том числе 

контактная 

работа 

34,2 34,2    

зач. ед 2 2    

 

2.2 Содержание дисциплины 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 3 семестре (2 курсе) (очная форма 

обучения) 

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудит

орная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1.  
Введение в этно- и кросс-культурную психологию. История 

формирования и современное состояние этнопсихологии 
6 2 2  2 

2.  Этнокультурные различия в познавательных процессах 6 2 2  2 

3.  Этнопсихологические различия в эмоциональной сфере 6 2 2  2 

4.  
Этнопсихологические различия в социальных установках и 

ценностях 
6 2 2  2 

5.  Национальный характер 6 2 2  2 

6.  Национальный менталитет 6 2 2  2 

7.  Психология межэтнического восприятия и взаимодействия 6 2 2  2 

8.  
Методы этнопсихологических и кросс-культурных 

исследований 
9,8 2 4  3,8 

 ИТОГО по разделам дисциплины 51,8 16 18  17,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2  0,2   

 Подготовка к текущему контролю 10    10 

 Реферат/эссе (подготовка) 10    10 

 Общая трудоемкость по дисциплине  72 16 18,2  37,8 

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 

занятия, СРС – самостоятельная работа студента 

 

2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины 

2.3.1 Занятия лекционного типа 

№  
Наименование раздела 

(темы) 
Тематика занятий/работ 

Форма текущего 

контроля 

1.  Введение в этно- и 

кросс-культурную 

Этно- и кросс-культурная психология как специфическая 

область современной науки. Объект и предмет 

Устный опрос 

 



психологию. История 

формирования и 

современное состояние 

этнопсихологии 

исследования в этнопсихологии. Задачи, научное и 

прикладное значение этнопсихологических исследований 

в настоящее время. Область практического применения их 

результатов. Основные направления этнопсихологических 

исследований в мире и в России. Их перспективы. 

2.  Этнокультурные 

различия в 

познавательных 

процессах 

Общее и особенное в восприятии между разными 

культурами. Влияние культуры на память. Мышление и 

интеллект в разных культурах. Язык и познание. 

Проблема «универсальной грамматики» 

Устный опрос 

 

3.  
Этнопсихологические 

различия в 

эмоциональной сфере 

Специфика эмоциональной экспрессии в разных 

этнокультурных группах. Различие между Западными и 

Восточными культурами. Правила выражения эмоций в 

различных этнических группах. Проблема распознавания 

эмоций. 

Устный опрос 

 

4.  

Этнопсихологические 

различия в социальных 

установках и ценностях 

Ценностные различия в современном мире. Проблема 

установки в этнопсихологии. Типы социокультурных 

установок. Стереотипы и предрассудки в кросс-

культурном восприятии. Авторитарные и 

демократические установки. Индивидуализм и 

коллективизм. Каузальная атрибуция в разных культурах. 

Социальные и ценностные представления в разных 

культурах. Этнокультурные различия в представлениях о 

справедливости 

Устный опрос 

5.  

Национальный 

характер 

Проблема группового характера. Национальный характер 

и его черты. Биогеографические, исторические и 

культурные факторы формирования национального 

характера. Типы национальных характеров. 

Этнокультурные приоритеты в образе жизни. 

Этнокультурные влияния на формы и содержание 

общения. Этнокультурные влияния на содержание чувств 

и переживаний. Этнос, культура и эмоциональная 

экспрессия. Особенности национального характера 

народов России. Особенности национального характера 

некоторых народов Европы и Азии. 

Устный опрос 

6.  

Национальный 

менталитет 

Понятие менталитета. Соотношение общественной 

психологии, общественного сознания и менталитета. 

Структура менталитета. Индивидуальный и групповой 

менталитет. Национальный менталитет и его особенности. 

Исторические и культурные корни национального 

менталитета. Особенности образов социальной 

действительности, социальных и ценностных 

представлений у разных этносов. 

Устный опрос 

7.  

Психология 

межэтнического 

восприятия и 

взаимодействия 

Образы восприятии и стереотипы. Структура стереотипа, 

его когнитивная и аффективная сторона. Стереотипы 

восприятия и стереотипы действия. Стереотип и 

установка (расположенность к действию), социальные 

установки (аттитюды), проблема соответствия действия 

установке. Причины возникновения стереотипов. 

Функции и структура психологического стереотипа. 

Межэтническое восприятие. Стереотипы межэтнического 

и этнического (автостереотипы) восприятия. Проблема 

адекватности стереотипов. Негативные стереотипы и 

предрассудки. Межэтнические чувства. Проблема 

этносоциальной дистанции. Методы изучения 

межнациональных отношений и стереотипов 

межэтнического восприятия. 

Устный опрос 

8.  Методы 

этнопсихологических и 

кросс-культурных 

исследований 

Работа с психологическими методиками, применяемыми в 

этнопсихологических и кросс-культурных исследованиях. 

1. Шкала социальной дистанции. 2. Методы изучения 

социальных установок. 

Устный опрос 

 



2.3.2 Занятия семинарского типа (практические / семинарские занятия/ 

лабораторные работы) 

 

№  
Наименование раздела 

(темы) 
Тематика занятий/рабор 

Форма текущего 

контроля 

1.  
Введение в этно- и 

кросс-культурную 

психологию. История 

формирования и 

современное состояние 

этнопсихологии 

Семинар № 1 

1.Становление этнопсихологических исследований в 

конце XIX – начале XX веков. 

2.Формирование культурно-исторической психологии в 

трудах Л.С. Выготского.  

3.Специфика этнопсихологических и кросс-культурных 

исследований 

Коллоквиум 1 

Эссе 

2.  
Этнокультурные 

различия в 

познавательных 

процессах 

Семинар № 2  

1. Общее и особенное в восприятии между разными 

культурами. 2. Влияние культуры на память 

3. Мышление и интеллект в разных культурах 4. Язык и 

познание. Проблема «универсальной грамматики» 

Коллоквиум 2 

Эссе 

3.  

Этнопсихологические 

различия в 

эмоциональной сфере 

Семинар № 3 

1. Специфика эмоциональной экспрессии в разных 

этнокультурных группах. Различие между Западными и 

Восточными культурами.  

2. Правила выражения эмоций в различных этнических 

группах. 3. Проблема распознавания эмоций. 

Коллоквиум 3 

Эссе 

4.  

Этнопсихологические 

различия в социальных 

установках и 

ценностях 

1. Ценностные различия в современном мире. 2. 

Проблема установки в этнопсихологии 3. Типы 

социокультурных установок 4. Стереотипы и 

предрассудки в кросс-культурном восприятии 5. 

Авторитарные и демократические установки 6. 

Индивидуализм и коллективизм 7. Каузальная атрибуция 

в разных культурах 8. Социальные и ценностные 

представления в разных культурах 9. Этнокультурные 

различия в представлениях о справедливости 

Коллоквиум 4 

Эссе 

5.  

Национальный 

характер 

1. Национальный характер и его черты. 2. 

Этнокультурные приоритеты в образе жизни. 3. 

Этнокультурные влияния на формы и содержание 

общения. 4. Этнокультурные влияния на 

содержание чувств и переживаний. 5. Особенности 

национального характера народов России. 

6. Особенности национального характера некоторых 

народов Европы и Азии. 

Коллоквиум 5 

Эссе 

6.  

Национальный 

менталитет 

1. Понятие менталитета. 2. Структура менталитета. 3. 

Формирование группового менталитета. 

Этнический менталитет. 4. Типы этнического 

менталитета. 5. Влияние этнического менталитета 

на межэтнические взаимодействия. 6.Национальный 

менталитет и менталитет личности 

Коллоквиум 6 

Эссе 

7.  

Психология 

межэтнического 

восприятия и 

взаимодействия 

1. Причины межэтнических конфликтов и пути их 

преодоления. 2. Сущность этнических и межэтнических 

чувств. 3. Психологические корни этноцентризма, 

национализма и шовинизма. 

4. Патриотизм и космополитизм в настоящем и будущем. 

5. Толерантность к неопределенности как устойчивое 

личностное свойство. 6. Сущность межэтнической 

толерантности. 7. Культура межэтнической 

коммуникации 8. Способы и пути формирования 

толерантности. 9. Установки, аттитьюды и стереотипы. 

10. Причины возникновения стереотипов и проблема их 

адекватности. 11. Сущность и особенности стереотипов в 

межэтническом восприятии. 12. Иллюзии и предрассудки 

в межэтническом восприятии 

Коллоквиум 7 

Эссе 

8.  Методы 

этнопсихологических 

Работа с психологическими методиками, применяемыми 

в этнопсихологических и кросс-культурных 

Коллоквиум 8 



и кросс-культурных 

исследований 

исследованиях. 1. Шкала социальной дистанции. 2. 

Методы изучения социальных установок. 

Работа с 

психологическими 

методиками, 

применяемыми в 

этнопсихологических 

и кросс-культурных 

исследованиях. 

 

Защита лабораторной работы (ЛР), выполнение курсового проекта (КП), курсовой 

работы (КР), расчетно-графического задания (РГЗ), написание реферата (Р), эссе (Э), 

коллоквиум (К), тестирование (Т) и т.д. 

При изучении дисциплины могут применятся электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии в соответствии с ФГОС ВО. 

 

2.3.3 Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

 

Курсовые работы по дисциплине «Этнопсихология» не предусмотрены рабочим 

учебным планом. 

 

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№ Наименование раздела 
Перечень учебно-методического обеспечения 

дисциплины по выполнению самостоятельной работы 

1 2 3 

1.  Проработка теоретического 

материала (подготовка к 

проблемным семинарам) 

Методические указания по организации 

самостоятельной работы студентов (протокол заседания 

кафедры зарубежного регионоведения и востоковедения 

от 28.04.2023 № 7) 

2.  Написание эссе по одной из 

заданных тем  

Методические указания по организации 

самостоятельной работы студентов (протокол заседания 

кафедры зарубежного регионоведения и дипломатии от 

28.04.2023 № 7) 

3.  Подготовка к тестированию по 

учебному материалу 

дисциплины 

Методические указания по организации 

самостоятельной работы студентов (протокол заседания 

кафедры зарубежного регионоведения и дипломатии от 

28.04.2023 № 7) 

4.  Подготовка к практическим 

занятиям и коллоквиуму 

Методические указания по организации 

самостоятельной работы студентов (протокол заседания 

кафедры зарубежного регионоведения и дипломатии от 

28.04.2023 № 7) 

5.  Написание рефератов и 

курсовых работ 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

и курсовых работ (протокол заседания кафедры 

зарубежного регионоведения и дипломатии от 

28.04.2023 № 7) 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 



Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

3. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

(модуля) 

В преподавании курса используются современные образовательные технологии: 

- мультимедийные лекции с элементами дискуссии; 

- исследовательские методы в обучении; 

- групповая проектная работа; 

- проблемное обучение. 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий. 

В ходе изучения всех разделов дисциплины используются самостоятельные формы 

работы, направленные на осмысление сложных проблем предмета обучения, формирование 

собственной аргументированной позиции по проблемным аспектам изучаемой темы. 

Для формирования умений и навыков формируемых компетенций используются 

такие образовательные технологии как:  

- индивидуальное исследовательское эссе; 

- разработка исследовательских групповых проектов. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты.  

1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Современная 

массовая культура Европы».  

Оценочные средства включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля в форме контрольных заданий по разделам дисциплины и промежуточной 

аттестации в форме заданий к зачету. 

Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Код и наименование 

индикатора 
Результаты обучения 

Наименование оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

1  

ИПК-3.1 

Анализирует 

основные грани 

общественно-

политической и 

социально-

культурной жизни 

современной Европы 

с учетом 

Знает основные 

направления в 

социально-культурном 

(литература, кино, 

изобразительное 

искусство, архитектура, 

массовая культура) и 

общественно 

политическом развитии 

Коллоквиум 1–8 Вопрос на зачете 1–40 



обуславливающих 

факторов и 

происходящих на 

региональном 

уровне структурных 

изменений 

Европы (идентичность, 

этно-социальные и 

конфессиональные 

вопросы, 

регионализация и 

регионализм, 

социальные группы и 

движения), 

рассматриваемые как в 

исторической 

ретроспективе, так в 

контексте актуальных 

региональных и 

глобальных трендов 

2  

ИПК-3.1 

Анализирует 

основные грани 

общественно-

политической и 

социально-

культурной жизни 

современной Европы 

с учетом 

обуславливающих 

факторов и 

происходящих на 

региональном 

уровне структурных 

изменений 

Умеет анализировать и 

понимать современные 

социально-культурные, 

этнокультурные и 

политические реалии 

изучаемого региона; 

применять полученные 

знания в собственной 

научно-

исследовательской и 

аналитической 

деятельности 

Владеет навыками 

анализа современных 

социально-культурных, 

этнокультурных и 

общественно 

политических реалий 

изучаемого региона с 

учетом совокупности 

обуславливающих 

факторов и глубокого 

интеллектуального 

осмысления явлений и 

процессов, 

происходящих в 

региональном 

контексте 

Коллоквиум 1–8 

Эссе  

 

Вопрос на зачете 1–40 

3  

ИПК-3.2 Применяет 

в научном анализе 

изучаемого региона 

основные концепции 

идентичности с 

учетом, их 

структурных и 

содержательных 

компонентов 

Знает основные 

концепции 

идентичности с учетом 

их структурных и 

содержательных 

компонентов 

Коллоквиум 1–8 Вопрос на зачете 1–40 

4  

ИПК-3.2 Применяет 

в научном анализе 

изучаемого региона 

основные концепции 

идентичности с 

учетом, их 

структурных и 

содержательных 

компонентов 

Умеет применять в 

аналитической и 

научно-

исследовательской 

деятельности 

концепции 

идентичности. 

Владеет навыками 

анализа общественно-

политических, 

социально-культурных 

и этнокультурных 

Коллоквиум 1–8 

Эссе 

Вопрос на зачете 1–40 



феноменов с 

применением 

концепций 

идентичности 

5  

ИПК-3.3 Способен 

творчески применять 

в будущей 

профессиональной 

практике 

теоретические 

знания, полученные 

в ходе изучения 

изучаемого региона 

(страны) 

Знает этапы 

исследовательского 

процесса; способы 

чтения научной 

литературы; способы 

выбора и обоснования 

темы исследования, 

разработки 

методологического 

аппарата; систему 

исследовательских 

методов – 

теоретических и 

эмпирических; способы 

оформления 

результатов 

исследования и 

библиографии. 

Умеет сочетать 

теоретические знания и 

практическую 

готовность к 

исследовательской 

деятельности; 

организовывать 

собственную научно-

исследовательскую 

деятельность 

Владеет теоретической, 

организационной и 

практической 

готовностью к 

исследовательской 

деятельности; развитым 

логическим 

мышлением; 

способностью 

оформлять собственное 

концептуальное 

видение научной 

проблемы в 

структурированное 

исследование; 

способностью к 

апробации, 

оформлению и 

интерпретации 

результатов 

исследования 

Коллоквиум 1–8 

Эссе 

Вопрос на зачете 1–40 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

Коллоквиумы 

 

Методические указания: 



Коллоквиум проводится в устной форме. Целью проведения коллоквиума является 

формирование у магистрантов навыков анализа теоретических и прикладных проблем на 

основе самостоятельного изучения учебной и научной литературы, а также определение 

уровня их знаний по ключевым темам курса «Этнопсихология». 

Проведение коллоквиума подразумевает обсуждение ключевых проблем по 

отдельным разделам дисциплины «Этнопсихология» путем проведения собеседования или 

заслушивания тематических докладов. На коллоквиуме студент обязан 

продемонстрировать свободное владение материалом, изученным в ходе учебного процесса 

и относящимся к рассматриваемой проблеме, знания о содержании различных подходов 

(теорий, концепций) в рамках заданной проблематики, возможность сопоставлять их между 

собой, выделять их достоинства и недостатки, умение представлять и обосновывать 

собственное мнение по обсуждаемому кругу вопросов. 

Важнейшим фактором успешной сдачи коллоквиума является самостоятельное 

изучение учащимся рекомендуемой научной литературы как из основного, так и 

дополнительного списка. 

Организация проведения коллоквиума включает предварительное ознакомление 

студентов с тематикой вопросов для подготовки к коллоквиуму, научной литературой, 

процедурой проведения коллоквиума. 

Перед устными ответами студенты должны загружать в ЭИОС письменную форму с 

планом ответа на вопросы коллоквиума. Объем ответа на каждый вопрос коллоквиума 

составляет 0,25 страницы. 

Коллоквиум проводится в учебной группе и каждому из учащихся преподаватель 

адресует конкретный вопрос. 

 

Коллоквиум 1 

 

1. Становление этнопсихологических исследований в конце XIX – начале XX 

веков. 

2. Формирование культурно-исторической психологии в трудах Л.С. Выготского.  

3. Специфика этнопсихологических и кросс-культурных исследований. 

 

Коллоквиум 2 

 

1. Общее и особенное в восприятии между разными культурами.  

2. Влияние культуры на память. 

3. Мышление и интеллект в разных культурах. 

4. Язык и познание. Проблема «универсальной грамматики» 

 

Коллоквиум 3 

 

1. Специфика эмоциональной экспрессии в разных этнокультурных группах.  

2. Различие между Западными и Восточными культурами.  

3. Правила выражения эмоций в различных этнических группах.  

4. Проблема распознавания эмоций. 

 

Коллоквиум 4 

 

1. Ценностные различия в современном мире.  

2. Проблема установки в этнопсихологии. 

3. Типы социокультурных установок. 

4. Стереотипы и предрассудки в кросс-культурном восприятии. 

5. Авторитарные и демократические установки. 



6. Индивидуализм и коллективизм. 

7. Каузальная атрибуция в разных культурах. 

8. Социальные и ценностные представления в разных культурах. 

9. Этнокультурные различия в представлениях о справедливости. 

 

Коллоквиум 5 

 

1. Национальный характер и его черты.  

2. Этнокультурные приоритеты в образе жизни.  

3. Этнокультурные влияния на формы и содержание общения.  

4. Этнокультурные влияния на содержание чувств и переживаний.  

5. Особенности национального характера народов России. 

6. Особенности национального характера некоторых народов Европы и Азии. 

 

Коллоквиум 6 

 

1. Понятие менталитета.  

2. Структура менталитета.  

3. Формирование группового менталитета. 

4. Этнический менталитет.  

5. Типы этнического менталитета.  

5. Влияние этнического менталитета на межэтнические взаимодействия.  

6. Национальный менталитет и менталитет личности 

 

Коллоквиум 7 

 

1. Причины межэтнических конфликтов и пути их преодоления.  

2. Сущность этнических и межэтнических чувств.  

3. Психологические корни этноцентризма, национализма и шовинизма. 

4. Патриотизм и космополитизм в настоящем и будущем.  

5. Толерантность к неопределенности как устойчивое личностное свойство.  

6. Сущность межэтнической толерантности.  

7. Культура межэтнической коммуникации. 

8. Способы и пути формирования толерантности.  

9. Установки, аттитьюды и стереотипы.  

10. Причины возникновения стереотипов и проблема их адекватности.  

11. Сущность и особенности стереотипов в межэтническом восприятии.  

12. Иллюзии и предрассудки в межэтническом восприятии 

 

Коллоквиум 8 

 

Работа с психологическими методиками, применяемыми в этнопсихологических и 

кросс-культурных исследованиях. 1. Шкала социальной дистанции. 2. Методы изучения 

социальных установок. 

 

Критерии оценки коллоквиумов: 

«отлично» – представление студентом собственной аргументированной позиции 

относительно проблемы, освещенной в вопросах к коллоквиумам; свободное оперирование 

специальной лексикой; знание проблемы с различных сторон; умение отстоять свою 

позицию в научном споре; 

«хорошо» – студент в целом владеет материалом, может аргументировать свою 

позицию, использует специальную лексику, однако его анализу не достает требуемой 



глубины, по причине недостаточного изучения рекомендуемой литературы и интернет-

источников; 

«удовлетворительно» – в ответе студента отсутствует аргументация, позиция не 

отстаивается по причине слабого владения материалом; 

«неудовлетворительно» – студент полностью не готов принимать участие в 

дискуссии. 

 

Эссе 

 

Методические указания: 

Эссе – литературное произведение (связный текст), отражающий позицию автора по 

какому-либо актуальному вопросу (проблеме). Цель эссе – высказать свою точку зрения и 

сформировать непротиворечивую систему аргументов, обосновывающих 

предпочтительность позиции, выбранной автором данного текста. Эссе включает в себя 

следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляется переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: 

- формулировку суждений и аргументов, которые выдвигает автор, обычно два-три 

аргумента; 

- доказательства, факты и примеры в поддержку авторской позиции; 

- анализ контраргументов и противоположных суждений, при этом необходимо 

показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в защиту 

основного утверждения, дается общее заключение о полезности данного утверждения. 

Оформление эссе: эссе представляется в электронном и распечатанном виде; объем 

– до 3-х страниц машинописного текста в редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль 

– 12, интервал – полуторный; вверху справа указывается фамилия, имя, отчество автора 

эссе, направление подготовки. 

Критерии оценки: 

«удовлетворительно» / «зачтено» – эссе содержательно и структурно частично 

соответствует требованиям, предъявляемым к эссе, и представляет самостоятельный текст 

с обоснованными аналитическими обобщениями и выводами по предмету эссе с системной 

аргументацией; 

«хорошо» / «зачтено» – эссе содержательно и структурно соответствует 

требованиям, но обобщения и выводы по предмету эссе имеют фрагментарный характер; 

«отлично» / «зачтено» – эссе содержательно и структурно соответствует 

предъявляемым требованиям, представляет самостоятельный текст с обоснованными 

аналитическими обобщениями по предмету эссе с системной аргументацией, построенный 

на основе анализа учебной и научной литературы. 

 

 

Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации 

(экзамен) 

 

1. Место этнопсихологии среди этнологических и психологических наук. 

2. Предмет этнопсихологии. 

3. История этнопсихологических исследований. 

4. Современное состояние этнопсихологии в мире и в России. 



5. Значение этнопсихологических исследований. 

6. Этническое самосознание как разновидность группового сознания. 

7. Этническое самосознание и его уровни. Этническое самоназвание. 

8. Взаимодействие этнического и религиозного самосознания. 

9. Личность и этнос: проблема социальной и этнической идентичности. 

10. Становление и изменение этнической идентичности личности. 

12. Этническая культура и ее психологические компоненты. 

14. Психологические корни этнокультурного многообразия. 

15. Культура межэтнических и межкультурных отношений. 

16. Проблема группового характера. Национальный характер и его черты. 

17. Происхождение национального характера и обуславливающие его факторы. 

18. Этнокультурные приоритеты в образе жизни и их происхождение. 

19. Менталитет и его структура. 

20. Национальный менталитет, его исторические и культурные корни. 

21. Индивидуализм и коллективизм в этнокультурном разрезе. 

22. Авторитарность и конформность в этнокультурном разрезе. 

23. Межэтнические процессы. 

24. Межэтнические отношения в межгрупповом и межличностном плане. 

25. Причины межэтнического и межкультурного противостояния в современную 

эпоху. 

26. Межэтнические конфликты: сущность, причины и динамика. 

27. Предупреждение и решение межэтнических конфликтов. 

28. Этноцентризм, национализм и шовинизм, их психологические корни. 

29. Этническая дискриминация, сегрегация, апартеид и геноцид. 

30. Патриотизм, национальная гордость и космополитизм. 

31. Стереотипы и установки, их функции. 

32. Стереотипы межэтнического и этнического восприятия. 

33. Предрассудки и проблема истинности стереотипов. 

34. Социальная дистанция в межэтнических отношениях. 

35. Социально-психологические проблемы национальных меньшинств. 

36. Социально-психологические проблемы этнических мигрантов. 

37. Социально-психологические особенности изолированной этнической группы. 

38. Межэтническая адаптация и аккультурация. 

39. Проблема культурного шока и его преодоления. 

40. Этнокультурная маргинализация. 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

Критерии оценивания по зачету: 

«зачтено»: студент владеет теоретическими знаниями по данному разделу, уверенно 

знает теоретический материал, умеет грамотно формулировать мысли и аргументированно 

объяснять свою точку зрения, иллюстрируя примерами. 

 

«не зачтено»: материал раздела не усвоен или усвоен частично, студент затрудняется 

с формулированием мыслей и не может грамотно раскрыть тему раздела, демонстрируя 

довольно ограниченный объем знаний программного материала. 

 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене; 



– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может 

проводиться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

5. Перечень учебной литературы, информационных ресурсов и технологий 

 

5.1. Учебная литература 

1. Лебедева, Н. М.  Этнопсихология : учебник и практикум для вузов / Н. М. 

Лебедева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 491 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02318-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511103 (дата обращения: 07.08.2023). 

2. Стефаненко, Т. Г. Этнопсихология : учебник / Т. Г. Стефаненко. - Москва : Аспект 

Пресс, 2014. - 352 с. - ISBN 978-5-756-70731-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1039514 (дата обращения: 29.08.2021). – Режим доступа: 

по подписке. 

3. Стефаненко, Т.Г. Этнопсихология : практикум для студентов вузов / Т.Г. 

Стефаненко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Аспект Пресс, 2013. — 224 с. - ISBN 

978-5-7567-0676-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1039512 (дата обращения: 29.08.2021). – Режим доступа: 

по подписке. 

 

5.2. Периодическая литература 

1. Базы данных компании «Ист Вью» http://dlib.eastview.com  

2. Электронная библиотека GREBENNIKON.RU https://grebennikon.ru/  

 

5.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

1. ЭБС «ЮРАЙТ» https://urait.ru/  

2. ЭБС «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН» www.biblioclub.ru  

3. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru  

4. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com    

5. ЭБС «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com  

 

http://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://urait.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.book.ru/
https://znanium.com/
https://e.lanbook.com/


Профессиональные базы данных: 

1. Web of Science (WoS) http://webofscience.com/ 

2. Scopus http://www.scopus.com/ 

3. ScienceDirect www.sciencedirect.com 

4. Журналы издательства Wiley https://onlinelibrary.wiley.com/  

5. Научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru/ 

6. Полнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов на Российской 

платформе научных журналов НЭИКОН http://archive.neicon.ru 

7. Национальная электронная библиотека (доступ к Электронной библиотеке 

диссертаций Российской государственной библиотеки (РГБ) https://rusneb.ru/ 

8. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ 

9. Электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/kubanstate/home.action 

10. Springer Journals https://link.springer.com/ 

11. Nature Journals https://www.nature.com/siteindex/index.html 

12. Springer Nature Protocols and Methods   

https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols 

13. Springer Materials  http://materials.springer.com/ 

14. zbMath  https://zbmath.org/ 

15. Nano Database  https://nano.nature.com/ 

16. Springer eBooks:  https://link.springer.com/ 

17. "Лекториум ТВ" http://www.lektorium.tv/ 

18. Университетская информационная система РОССИЯ  http://uisrussia.msu.ru 

 

Информационные справочные системы: 

1. Консультант Плюс - справочная правовая система (доступ по локальной сети с 

компьютеров библиотеки) 

 

Ресурсы свободного доступа: 

1. Американская патентная база данных http://www.uspto.gov/patft/ 

2. Полные тексты канадских диссертаций http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada/ 

3. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru/); 

4. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://www.minobrnauki.gov.ru/; 

5. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/; 

6. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/; 

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ . 

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/); 

9. Проект Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина 

"Образование на русском" https://pushkininstitute.ru/; 

10. Справочно-информационный портал "Русский язык" http://gramota.ru/; 

11. Служба тематических толковых словарей http://www.glossary.ru/; 

12. Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru/; 

13. Образовательный портал "Учеба" http://www.ucheba.com/; 

14. Законопроект "Об образовании в Российской Федерации". Вопросы и ответы 

http://xn--273--84d1f.xn--p1ai/voprosy_i_otvety 

 

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы КубГУ: 

1. Среда модульного динамического обучения http://moodle.kubsu.ru 

http://webofscience.com/
http://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://archive.neicon.ru/
https://rusneb.ru/
https://rusneb.ru/
https://www.prlib.ru/
https://www.prlib.ru/
https://ebookcentral.proquest.com/lib/kubanstate/home.action
https://link.springer.com/
https://www.nature.com/siteindex/index.html
https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols
http://materials.springer.com/
https://zbmath.org/
https://nano.nature.com/
https://link.springer.com/
http://www.lektorium.tv/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.uspto.gov/patft/
http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada/
http://cyberleninka.ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://pushkininstitute.ru/
http://gramota.ru/
http://www.glossary.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.ucheba.com/
http://273-фз.рф/voprosy_i_otvety
http://273-фз.рф/voprosy_i_otvety
http://moodle.kubsu.ru/


2. База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и конференций 

http://mschool.kubsu.ru/  

3. Библиотека информационных ресурсов кафедры информационных образовательных 

технологий http://mschool.kubsu.ru; 

4. Электронный архив документов КубГУ http://docspace.kubsu.ru/ 

5. Электронные образовательные ресурсы кафедры информационных  систем и технологий 

в образовании КубГУ и научно-методического журнала "ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ" 

http://icdau.kubsu.ru/ 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Лекционное занятие представляет собой систематическое, последовательное, 

монологическое изложение преподавателем-лектором учебного материала, как правило, 

теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии 

представления учебного материала путем логически стройного, систематически 

последовательного и ясного изложения с использованием интерактивных образовательных 

технологий (мультимедийных, лекции-дискуссии, лекции-демонстрации). 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом учебной дисциплины. Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по 

учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в 

формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не 

получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации 

других форм организации учебного процесса. 

Практические занятия – являются формой учебной аудиторной работы, в рамках 

которой формируются, закрепляются и представляются аспирантами знания, умения и 

навыки, интегрирующие результаты освоения компетенций как в лекционном формате, так 

в различных формах самостоятельной работы. К каждому занятию преподавателем 

формулируются практические задания, требования и методические рекомендации к их 

выполнению, которые представляются в фонде оценочных средств учебной дисциплины.   

Контроль самостоятельной работы: для студентов дневной и заочной формы 

обучения – текущий контроль осуществляется в соответствие с программой занятий 

(еженедельно для студентов очной формы обучения; по семестрам – для студентов заочной 

формы обучения). Описание заданий для самостоятельной работы студентов и требований 

по их выполнению выдаются преподавателем в соответствии с разработанным фондом 

оценочных средств по дисциплине. 

Самостоятельная работа студентов по данному учебному курсу предполагает 

поэтапную подготовку по каждому разделу в рамках соответствующих заданий: 

Первый этап самостоятельной работы студентов включает в себя тщательное 

изучение теоретического материала на основе лекционных материалов преподавателя, 

рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, материалов 

периодических научных изданий, необходимых для овладения понятийно-категориальным 

аппаратом и формирования представлений о комплексе аналитического инструментария, 

используемого как в рамках данной отрасли знания, так и  публичной практике; 

На втором этапе на основе сформированных знаний и представлений по данному 

разделу студенты выполняют практические задания, нацеленные на формирование умений 

и навыков в рамках заявленной компетенции. На данном этапе студенты осуществляют 

самостоятельный поиск эмпирических материалов в рамках конкретного задания, 

обобщают и анализируют собранный материал по схеме, рекомендованной 
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преподавателем, формулируют выводы, готовят практические рекомендации, 

презентационные материалы для публичного их представления и обсуждения.  

Критерии оценки заданий в рамках самостоятельной работы студентов 

формулируются преподавателем в фонде оценочных средств. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала.  

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала.  

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

7. Материально-техническое обеспечение по дисциплине (модулю) 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются 

аудитории, кабинеты и лаборатории, оснащенные необходимым специализированным и 

лабораторным оборудованием. 

 

№ Вид работ 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) и оснащенность 

1.  Лекционные занятия  Лекционная аудитория, оснащенная презентационной 

техникой и соответствующим программным обеспечением 

2.  Семинарские занятия Специальное помещение, оснащенное презентационной 

техникой и соответствующим программным обеспечением 

3.  Групповые 

(индивидуальные) 

консультации 

Кабинет, оснащенный мебелью и рабочими станциями с 

доступом в Интернет  

4.  Текущий контроль, 

промежуточная 

аттестация 

Аудитория, оснащенная презентационной техникой и 

соответствующим программным обеспечением 

5.  Самостоятельная 

работа 

Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный 

компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет», программой экранного увеличения и 

обеспеченный доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 
 

 


