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1. Пояснительная записка 

Цель изучения дисциплины: освоение студентами этнопсихологических знаний, 

умений и навыков сопровождения профессиональной деятельности в полиэтническом 

образовательном пространстве.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам вариативной части образовательной 

программы 37.03.01 Психология. Социальная психология. 

Дисциплина «Этнопсихология» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

Продолжает формирование профессиональных компетенций: 

способностью к выявлению специфики психического функционирования человека 

с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-4) – 6 этап; 

способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии (ПК-8) – 6 этап.  

 

Этапы формирования компетенции 

(заочная форма обучения) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Учебная дисциплина 
Семестр Этап 

ПК-4 способность к 

выявлению 

специфики 

психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

Зоопсихология и сравнительная 

психология 

5 1 

Психология развития и 

возрастная психология 

5 1 

Социальная психология 6 2 

Дифференциальная психология 7 3 

Психология малой социальной 

группы 

7 3 

Методы семейного 

консультирования и терапии 

7 3 

Психология социального и 

межличностного конфликта 

8 4 

Психология межличностных 

коммуникаций 

8 4 

Психология большой социальной  

группы 

9 5 

Этнопсихология 10 6 

Гендерные исследования в 

социальной психологии 

10 6 

Кросс-культурные исследования 

в социальной психологии 

10 6 

ПК-8 способностью к 

проведению 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определенной 

области психологии 

Microsoft Office (Word) в 

профессиоальной деятельности 

2 1 

Microsoft Office (Power Point) в 

профессиоальной деятельности 

3 2 

Microsoft Office (Excel) в 

профессиоальной деятельности 

4 3 

Социальная психология 6 4 

Методы социально-

психологического исследования 

7 5 
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Этнопсихология 10 6 

Гендерные исследования в 

социальной психологии 

10 6 

Кросс-культурные исследования 

в социальной психологии 

10 6 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ПК-4 Знать: 

- методы выявления и описания психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска,  

его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам; 

- этапы и источники развития этнопсихологического знания; 

- становление отечественного и зарубежного этнопсихологического знания на 

современном этапе развития общества; 

- предмет, цели и задачи этнопсихологии как науки; 

- значение этнопсихологической подготовки для будущего педагога – психолога. 

Уметь: 

- выявлять специфику психического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам; 

– учитывать этнопсихологические особенности населения Республики Марий 

Эл в психолого-педагогической деятельности. 

Владеть: 

- навыками выявления специфики психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам. 

ПК-8 Знать: 

– основные тенденции этнопсихологических исследований: культурный 

релятивизм, абсолютизм и универсализм; 

– методы этнопсихологического исследования и специфику их применения в 

образовательном процессе; 

– особенности этноцентризма как этнопсихологического феномена; 

– характеристику этнических стереотипов и их влияние на восприятие 

этнических групп; 

Уметь: 

– учитывать психологические условия этнопсихологических феноменов в 

психолого-педагогической деятельности; 

– выделять в образовательном пространстве этнопсихические явления, 

анализировать их содержательное наполнение; 

– исследовать этнопсихические проблемы, составлять практические 

рекомендации на основе интерпретации полученных результатов; 

Владеть: 

- методами диагностики этнопсихологических явлений и свойств; 

- приемами толерантности, управления и самоуправления, организации и 

самоорганизации в процессе общения и совместной деятельности. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: опрос по темам занятий, 

подготовка докладов/ рефератов, практические задания. 

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

Трудоемкость 2 зачетные единицы, 72 часа, из них:  

заочная форма обучения: 6 лекционных, 10 практических, 52 самостоятельной 

работы, 4 часа на контроль. 

 

2.1. Тематический план учебной дисциплины 

(заочная форма обучения) 

№
 п

/п
 р

а
зд

ел
а
 

 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов по  

учебному плану 

В
се

г
о

 

 

Виды учебной работы 

Аудиторная 

работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Этнопсихология как наука, ее предмет и задачи 6 2 - - 4 

2 Историческое развитие этнопсихологических 

концепций в отечественных и зарубежных 

исследованиях 

6 2 - - 4 

3 Природа и сущность этнопсихологических 

явлений 

6 2 - - 4 

4 Национально-психологические особенности 

народов России 

6 - 2 - 4 

5 Национально-психологические особенности 

народов Прибалтики и Закавказья 

6 - 2 - 4 

6 Национально-психологические особенности 

народов зарубежья 

6 - 2 - 4 

7 Психология марийского этноса 4 - 2 - 2 

8 Народ как этническая, социальная и социально-

психологическая общности 

6 - 2 - 4 

9 Нация как социально-этническая и психическая 

общности 

6 - - - 6 

10 Специфика учета национально-психологических 

особенностей людей в деятельности воспитателей, 

педагогов, психологов, социальных работников, 

руководителей коллективов 

4 - - - 4 

11 Теория этногенеза Л.Н. Гумилева 6 - - - 6 

12 Методология и методы изучения 

этнопсихологических явлений 

6 - - - 6 

 Контроль  4     

 Всего 72 6 10 - 52 
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2.2. Тематический план лекций: 

№
 п

/п
 р

а
зд

ел
а
 

 Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

1 2 3 

1 Этнопсихология как наука, ее предмет и задачи 2 

2 Историческое развитие этнопсихологических концепций в 

отечественных и зарубежных исследованиях 

2 

3 Природа и сущность этнопсихологических явлений 2 

 Всего 6 

 

Содержание лекционных занятий 

 

Тема 1.Этнопсихология как наука, ее предмет и задачи 

План: 

1. Этнопсихология как отрасль научного знания, возникшая на стыке социальной 

психологии, социологии и этнографии.  

2. Взаимодействие этнопсихологии с другими науками: этнопсихология и 

этнография, этнопсихология и социология, этнопсихология и философия.  

3. Объект и предмет этнопсихологии как науки.  

4. Различные взгляды на предмет этнопсихологии.  

5. Методологические принципы этнопсихологии как науки. 

 

Тема 2. Историческое развитие этнопсихологических концепций в 

отечественных и зарубежных исследованиях 

План: 

1. Взгляды ученых древности на природу решений в нравах, обычаях, традициях, 

культуре племен и народностей. 

2. Основные этапы развития этнической психологии  в России и на Западе. 

3. Методологические и теоретические подходы на сущность и природу 

этнопсихологических явлений в исследованиях ученых Запада в 40-е, 50-е, 60-е годы. 

4. Этнопсихология в России. Первые этнопсихологические исследования 

российских ученых в середине Х1Х века, второй половине Х1Х века и на рубеже ХХ века. 

5. Характеристика дореволюционной литературы по этнопсихологическим 

особенностям народов России. 

6. Этнопсихологические исследования в послереволюционный период. Застой в 

отечественной этнопсихологии в 30-х начале 50-х годов. Дискуссии по проблемам 

изучения национальной психологии на страницах журналов “Вопросы истории” (1964) и 

“Советская этнография” (1983г.), их влияние на развитие этнопсихологической мысли в 

России. 

7. Основные направления современных этнопсихологических исследований в 

России. Современное состояние и развитие этнопсихологических исследований за 

рубежом. 

 

Тема 3.Природа и сущность этнопсихологических явлений 

План: 
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1. Общественная наука о факторах формирования национально-психологических 

явлений. 

2. Сущность и структура национальной психологии. 

3. Понятие национального характера. Особенности национального (этнического) 

самосознания. Национальный темперамент. Национальные ценности и интересы. 

Национальные установки. Национальные стереотипы. Национальные традиции. нравы. 

Обычаи. Национально-психологические особенности, обусловленные спецификой 

религиозных верований. 

4. Специфика проявления национально-психологических особенностей людей в 

их поведении и деятельности. 

 

2.3. Тематический план практических (семинарских) занятий  

№
 п

/п
 

р
а
зд

ел
а

 

 Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

1 2 3 

4 Национально-психологические особенности народов России 2 

5 Национально-психологические особенности народов Прибалтики и 

Закавказья 

2 

6 Национально-психологические особенности народов зарубежья 2 

7 Психология марийского этноса 2 

8 Народ как этническая, социальная и социально-психологическая 

общности 

2 

 Всего 10 

 

Семинарские занятия по темам 

 

Тема 4. Национально-психологические особенности народов России. 

План:  

1. Национально-психологические особенности народов республик Поволжья 

2. Национально-психологическая характеристика народов республик Дальнего 

Востока, Сибири и Севера. 

3. Этнопсихологическая характеристика народов России в трудах отечественных 

исследователей 

4. Национально-психологическая характеристика народов Северного Кавказа. 

 

Тема 5. Национально-психологические особенности народов Прибалтики и 

Закавказья  

План: 

1. Этнопсихологическая характеристика Прибалтийских народов (литовцы, 

латыши, эстонцы). 

2. Особенности психического склада народов Северного Кавказа (чеченцы, 

адыги, ингуши, дагестанцы и др.) и Закавказья (армяне, грузины, азербайджанцы). 

 

Тема 6. Национально-психологические особенности народов зарубежья. 

План: 

1. Национально-психологические особенности американцев. 

2. Национально-психологические особенности англичан 
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3. Своеобразие национальной психологии японцев и китайцев. 

4. Этнопсихологическая характеристика немцев, испанцев, итальянцев, 

французов. 

5. Характеристика национально-психологических особенностей арабов, 

турок. 

 

Тема 7. Психология марийского этноса. 

План: 

1. Проблемы этногенеза народа мари. 

2. Народная педагогика народа мари. 

3. Психологическое состояние марийского этноса и тенденции его 

изменения на современном этапе. 

 

Тема 8. Народ как этническая, социальная и социально-психическая общность. 

План: 

1. Основные подходы к исследованию общности народ. 

2. Психология народа  

3. Народ - социально-психическая общность. 

 

Практические задания 

1. Работа с тематическим словарем: запишите основные термины и понятия 

по изучаемым темам. 

2. Составить классификацию основных направлений этнопсихологических 

исследований. 

3. Составить этнопсихологические портреты одного из народов, 

проживающего на территории РФ. 

4. Дайте сравнительную характеристику традиции воспитания в русских и 

американских семьях (или др. на выбор студента). 

5. Изучить тематику и содержание освещения этнопсихологических проблем 

в современных средствах массовой коммуникации. Подготовиться к дискуссии на 

тему «Современные этнопсихологические проблемы: их сущность, конструктивные 

пути и условия их решения». 

6. Заполнить таблицу: 

Теоретические концепции и практические исследования этнопсихологии 

Имя Основная проблема Тезисное изложение 

концепции 

Работы 

 

    

7. Завести копилку методик этнопсихологического исследования и работать 

над ее пополнением. 

8. Выяснить у родственников или знакомых, живших или живущих в других 

городах и странах, какие особенности других культур показались им отличными от 

своей собственной, а какие - сходными. 

9. Разработать практические рекомендации по формированию этнической и 

культурной идентичности детей (в соответствии с возрастом в рамках 

профессиональной деятельности). 

10. Охарактеризовать психические особенности человека с точки зрения 

конкретного этноса. Доказать истинность выделенных признаков примерами из 

народных сказок, сказаний, песен, пословиц, поговорок, примет и др. источников. 

Подготовиться к анализу на занятии собирательных этнопсихических образов, к 

выделению в них общих и особенных проявлений. 

11. Разработать стратегию своего поведения в ситуации знакомства с 

представителем другой культуры. 
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12. Выписать цитаты и изречения, отражающие мысли о психологии 

различных этнических групп. 

13. Создать копилку упражнений и тренинговых заданий по саморазвитию 

культуры эффективного общения с детьми и взрослыми в полиэтническом 

образовательном пространстве. 

14. Создать копилку упражнений и тренинговых заданий по развитию у 

детей культуры эффективного общения в полиэтническом диалоге. 

15. Изучить классификацию приемов и методов урегулирования этнических 

конфликтов. Подобрать конкретные примеры психологического сопровождения их 

реализации в деятельности, общении и отношениях педагога с детьми и взрослыми. 

16. Подготовить вопросы на тему: «Межнациональные проблемы в 

современной России: пути преодоления». 

17. Подобрать научные статьи, посвященные этническим конфликтам и 

межэтнической толерантности. 

18. Составить алгоритм компетентного поведения педагога в конфликтной 

ситуации полиэтнического взаимодействия детей и взрослых. 

19. Подготовить сообщение «Семья как первичный институт приобщения 

ребенка к этническим нравам, обычаям, традициям». Выделить социально-

психологические условия становления семьи фактором этнической социализации 

ребенка. 

20. Подготовить аннотации трех статей, посвященных этнопсихологической 

проблематике. 

 

Средство оценивания: Практические задания 

Шкала оценивания: 

Практическое задание оценивается по 5-балльной шкале. Баллы переводятся 

в оценки успеваемости следующим образом:  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если практическое задание 

правильно решено, приведена подробная аргументация своего решение, показано 

хорошее знание теоретических аспектов решения кейса. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если практическое задание 

правильно решено, приведена достаточная аргументация своего решение, показано 

определенное знание теоретических материала.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

практическое задание частично имеет правильное решение, аргументация не 

полная, не прослеживается знание теоретических материала.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

практическое задание решено неверно, отсутствуют необходимые знания 

теоретического материала. 

 

2.4. Тематический план для самостоятельной работы  

№
 п

/п
 

р
а
зд

ел
а

 

Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

1 2 3 

1 Этнопсихология как наука, ее предмет и задачи 4 

2 Историческое развитие этнопсихологических концепций в 

отечественных и зарубежных исследованиях 

4 

3 Природа и сущность этнопсихологических явлений 4 

4 Национально-психологические особенности народов России 4 
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5 Национально-психологические особенности народов Прибалтики и 

Закавказья 

4 

6 Национально-психологические особенности народов зарубежья 4 

7 Психология марийского этноса 2 

8 Народ как этническая, социальная и социально-психологическая 

общности 

4 

9 Нация как социально-этническая и психическая общности 6 

10 Специфика учета национально-психологических особенностей 

людей в деятельности воспитателей, педагогов, психологов, 

социальных работников, руководителей коллективов 

4 

11 Теория этногенеза Л.Н.Гумилева 6 

12 Методология и методы изучения этнопсихологических явлений 6 

 Всего 52 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Этнопсихология как отрасль научного знания, возникшая на стыке социальной 

психологии, социологии и этнографии.  

2. Взаимодействие этнопсихологии с другими науками: этнопсихология и 

этнография, этнопсихология и социология, этнопсихология и философия.  

3. Объект и предмет этнопсихологии как науки.  

4. Различные взгляды на предмет этнопсихологии.  

5. Методологические принципы этнопсихологии как науки. 

6. Взгляды ученых древности на природу решений в нравах, обычаях, традициях, 

культуре племен и народностей. 

7. Основные этапы развития этнической психологии  в России и на Западе. 

8. Методологические и теоретические подходы на сущность и природу 

этнопсихологических явлений в исследованиях ученых Запада в 40-е, 50-е, 60-е годы. 

9. Этнопсихология в России. Первые этнопсихологические исследования 

российских ученых в середине Х1Х века, второй половине Х1Х века и на рубеже ХХ века. 

10. Характеристика дореволюционной литературы по этнопсихологическим 

особенностям народов России. 

11. Этнопсихологические исследования в послереволюционный период. Застой в 

отечественной этнопсихологии в 30-х начале 50-х годов. Дискуссии по проблемам 

изучения национальной психологии на страницах журналов “Вопросы истории” (1964) и 

“Советская этнография” (1983г.), их влияние на развитие этнопсихологической мысли в 

России. 

12. Основные направления современных этнопсихологических исследований в 

России. Современное состояние и развитие этнопсихологических исследований за 

рубежом. 

13. Общественная наука о факторах формирования национально-психологических 

явлений. 

14. Сущность и структура национальной психологии. 

15. Понятие национального характера. Особенности национального (этнического) 

самосознания. Национальный темперамент. Национальные ценности и интересы. 

Национальные установки. Национальные стереотипы. Национальные традиции. нравы. 

Обычаи. Национально-психологические особенности, обусловленные спецификой 

религиозных верований. 

16. Специфика проявления национально-психологических особенностей людей в 

их поведении и деятельности. 

17. Общая характеристика современного состояния народов России 
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18. Основные подходы к изучению национально-психологических особенностей 

народов России 

19. Национально-психологические особенности народов Поволжья (татар, 

удмуртов, мордвы, чувашей, марийцев, башкир). 

20. Национально-психологические особенности народов Дальнего Востока и 

Сибири, Севера. 

21. Национально-психологические особенности народов Северного Кавказа. 

22. Личность в культурах и этносах. 

23. Общая характеристика современного состояния народов стран ближнего 

зарубежья. 

24. Национально-психологические особенности народов Прибалтики (литовцев, 

латышей, эстонцев). 

25. Национально-психологические особенности народов Средней Азии и 

Казахстана (узбеков, таджиков, туркменов, киргизов, казахов). 

26. Национально-психологические особенности народов Кавказа и Закавказья 

(грузин, армян, азербайджанцев и др.). 

27. Исследование национально-психологических особенностей народов мира в 

трудах отечественных ученых. 

28. Национально-психологические особенности американцев. 

29. Национально-психологические особенности японцев. 

30. Национально-психологические особенности немцев. 

31. Национально-психологические особенности арабов. 

32. Национально-психологические особенности англичан. 

33. Национально-психологические особенности венгров. 

34. Национально-психологические особенности китайцев. 

35. Национально-психологические особенности евреев. 

36. Национально-психологические особенности ирландцев. 

37. Национально-психологические особенности испанцев. 

38. Национально-психологические особенности итальянцев. 

39. Историко-психологические характеристики марийского этноса. 

40. Психологическое состояние марийского этноса и тенденции его изменения. 

41. Народная педагогика как механизм воспроизводства психологии мари. 

42. Основные подходы к исследованию общности народ. Этнос. Теория этногенеза 

Л.Н. Гумилева. 

43. Народ - социальная общность. 

44. Народ - социально-психическая общность. 

45. Психология народа. 

46. Основные подходы к анализу нации. 

47. Понятие “нация”. Национальное самосознание. Национальная идея. Русская 

идея. 

48. Влияние национальной психологии на эффективность деятельности. 

Особенности межличностных отношений в деятельности многонационального 

коллектива. 

49. Основные направления анализа результативности воспитательной работы с 

представителями различных национальностей. 

50. История жизни и творчества Л.Н.Гумилева.  

51. В.И. Вернадский о биосфере.  

52. Этнос.  

53. Идеи Л.Н.Гумилева и Россия ХХ века. 

54. Методологические подходы к проблеме изучения этнической психологии.  

55. Понятие “метод” исследования в этнической психологии  

56. Содержание этнопсихологического исследования.  
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57. Описание методик этнопсихологического исследования.  

58. Валидность и достоверность этнопсихологических исследований. 

 

Перечень тем рефератов, докладов  

1. Место и роль национальной психологии в структуре общественного сознания, 

специфика ее влияния на все стороны жизни и деятельности людей. 

2. Источники и факторы формирования национальной психологии (национально-

психологических особенностей) людей. 

3. Предмет и задачи этнопсихологии как науки. 

4. Связь этнопсихологии с другими отраслями знаний. 

5. Основные направления этнопсихологических исследований. 

6. Методы этнопсихологического исследования. 

7. Зарождение и развитие этнопсихологии. Основные этапы развития 

этнопсихологии. 

8. Теоретические подходы и концепции этнопсихологии. 

9. Психологическое содержание понятия этноса. 

10. Этническое самосознание и этническая идентичность. 

11. Этнические стереотипы. Психологические аспекты их диагностики и 

коррекции в педагогической деятельности. 

12. Культура как этнопсихологический феномен. 

13. Личность в различных культурах и этносах. 

14. Психологическое содержание понятий «национальный характер» и 

«ментальность». 

15. Этнопсихологические проблемы исследования личности: теоретические 

концепции, прикладные исследования. 

16. Этнокультурная вариативность социализации личности: содержание процесса, 

механизмы, институты, результаты исследований. 

17. Этнопсихические особенности вербального общения. 

18. Этнопсихические особенности невербального общения. 

19. Межличностные отношения в межкультурном общении. 

20. Последствия межкультурных контактов: геноцид, ассимиляция, сегрегация, 

интеграция. Психологические основы их оптимизации. 

21. Межэтнические отношения: проблемы и детерминанты. 

22. Психологическая характеристика этнических конфликтов: сущность, 

предпосылки возникновения, виды этнических конфликтов. 

23. Этнические конфликты: определение и классификация. 

24. Психические причины возникновения этнических конфликтов. 

25. Психологическое сопровождение способов и методов урегулирования 

этнических конфликтов. 

26. Психологическая характеристика этнической толерантности, интолерантности. 

27. Этнопсихологические исследования детства. Этнопсихическое развитие 

ребенка. 

28. Современное состояние этнопсихологии: детерминанты развития, проблемы и 

перспективы. 

29. Психотерапевтическое значение народного творчества. 

30. Учет национально-психологических особенностей в воспитательной работе и 

межнациональных отношениях в полиэтническом коллективе. 

 

Средство оценивания: реферат 

Шкала оценивания: 

Реферат оценивается по 100-балльной шкале. Баллы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом: 
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86-100 баллов – «отлично»; 

70- 85 баллов – «хорошо»; 

51-69 баллов – «удовлетворительно; 

менее 51 балла – «неудовлетворительно». 

 

Критерии Показатели 

1. Новизна реферированного текста. 

Максимальная оценка – 20 баллов 

актуальность проблемы и темы; 

– новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, в формулировании 

нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

– наличие авторской позиции, 

самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия сущности проблемы. 

Максимальная оценка – 30 баллов 

– соответствие плана теме реферата; 

– соответствие содержания теме и плану 

реферата; 

– полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

– обоснованность способов и методов 

работы с материалом; 

– умение работать с источниками и 

литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

– умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и 

выводы 

3. Обоснованность выбора источников и 

литературы. Максимальная оценка – 20 

баллов 

круг, полнота использования источников и 

литературы по проблеме; 

– привлечение новейших работ по 

проблеме (журнальные публикации, 

материалы сборников научных трудов, 

интернет-ресурсов и т. д.). 

4. Соблюдение требований к оформлению. 

Максимальная оценка – 15 баллов. 

правильное оформление ссылок на 

использованные источники и литературу; 

– грамотность и культура изложения; 

– использование рекомендованного 

количества источников и литературы; 

– владение терминологией и понятийным 

аппаратом проблемы; 

– соблюдение требований к объему 

реферата; 

– культура оформления: выделение 

абзацев, глав и параграфов 

5. Грамотность.  

Максимальная оценка – 15 баллов. 

– отсутствие орфографических и 

синтаксических ошибок, стилистических 

погрешностей; 

– отсутствие опечаток, сокращений слов, 

кроме общепринятых; 

– литературный стиль. 
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Средство оценивания: доклад 

Шкала оценивания: 

 Оценка «отлично» выставляется студенту, если:  

– доклад производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом;  

– автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался;  

– автор отвечает на вопросы аудитории; 

– показано владение специальным аппаратом; 

– выводы полностью отражают поставленные цели и содержание работу. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: 

– доклад четко выстроен; 

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

неточности; 

– докладчик не может ответить на некоторые вопросы; 

– докладчик уверенно использовал общенаучные и специальные термины; 

– выводы докладчика не являются четкими. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если: 

– доклад зачитывается; 

– представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или 

был оформлен плохо, неграмотно; 

– докладчик не может четко ответить на вопросы аудитории; 

– показано неполное владение базовым научным и профессиональным аппаратом; 

– выводы имеются, но они не доказаны. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если: 

– содержание доклада не соответствует теме; 

– отсутствует демонстрационный материал; 

– докладчик не может ответить на вопросы; 

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

– отсутствуют выводы. 

 

Распределение трудоемкости СРС при изучении дисциплины 

Вид самостоятельной работы Трудоемкость (час) 

Подготовка к зачету 16 

Проработка конспекта лекций 6 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям 10 

Проработка учебной литературы 10 

Подготовка реферата 10 
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3. Оценочные средства и методические рекомендации по проведению 

промежуточной аттестации 

 

При проведении зачета по дисциплине «Этнопсихология» может использоваться 

устная или письменная форма проведения.  

 

Примерная структура зачета по дисциплине «Этнопсихология» 

1. устный ответ на вопросы  

Студенту на зачете дается время на подготовку вопросов теоретического характера  

2. выполнение тестовых заданий  

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

разных типов. Преподаватель готовит несколько вариантов тестовых заданий. 

3. выполнение практических заданий 

Практических задания выполняются в течение 30 минут. Бланки с задачами 

готовит и выдает преподаватель. 

Устный ответ студента на зачете должен отвечать следующим требованиям: 

 научность, знание и умение пользоваться понятийным аппаратом; 

 изложение вопросов в методологическом аспектах, аргументация основных 

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

работы;  

 осведомленность в важнейших современных проблемах этнопсихологии, знание 

классической и современной литературы. 

Выполнение практического задания должно отвечать следующим 

требованиям: 

 Владение профессиональной терминологией; 

 Последовательное и аргументированное изложение решения. 

 

Критерии оценивания ответов 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Формулировка требований к степени 

сформированности компетенций 

Шкала оценивания 

Компетенции 

сформированы 

полностью 

Владеет навыками выявления специфики 

психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам. Владеет методами диагностики 

этнопсихологических явлений и свойств. 

Обладает приемами толерантности, 

управления и самоуправления, организации 

и самоорганизации в процессе общения и 

совместной деятельности. 

Зачтено  

Выявляет специфику психического 

функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам. Учитывает этнопсихологические 

особенности населения Республики Марий Эл 

в психолого-педагогической деятельности. 
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Учитывает психологические условия 

этнопсихологических феноменов в 

психолого-педагогической деятельности. 

Выделяет в образовательном пространстве 

этнопсихические явления, анализирует их 

содержательное наполнение. Исследует 

этнопсихические проблемы, составляет 

практические рекомендации на основе 

интерпретации полученных результатов.  

Имеет представление о методах выявления и 

описания психического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и факторов риска, 

его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим 

социальным группам. Знает этапы и 

источники развития этнопсихологического 

знания. Имеет представление о становлении 

отечественного и зарубежного 

этнопсихологического знания на современном 

этапе развития общества. Знает предмет, цели 

и задачи этнопсихологии как науки. Имеет 

представление о значении 

этнопсихологической подготовки для 

будущего педагога – психолога. 

Демонстрирует знание основных тенденций 

этнопсихологических исследований: 

культурный релятивизм, абсолютизм и 

универсализм. Знает методы 

этнопсихологического исследования и 

специфику их применения в образовательном 

процессе; особенности этноцентризма как 

этнопсихологического феномена. 

Демонстрирует знание этнических 

стереотипов и их влияние на восприятие 

этнических групп. 

Компетенции не 

сформированы 

Не соответствует критериям оценки 

удовлетворительно 

Не зачтено 

 

Рекомендации по проведению зачета 

1. Студенты должны быть заранее ознакомлены с Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся АНО ВО МОСИ.  

2. По результатам зачета преподаватель обязан разъяснить студенту правила 

выставления экзаменационной оценки. 

3. Преподаватель в ходе зачета проверяет уровень полученных в течение 

изучения дисциплины знаний, умений и навыков и сформированность компетенции. 

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

аудитории на бланке с тестовыми заданиями. 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Объект и предмет этнической психологии. 
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2. Задачи и основные направления развития этнопсихологии как науки. 

3. Этническая психология и смежные науки. 

4. Природа этнопсихологических особенностей народа. 

5. Функции этнопсихологических особенностей народа. 

6. Развитие этнопсихологической мысли в России и СССР. 

7. Теория этногенеза Л.Н.Гумилева. 

8. Свойства национально-психологических особенностей. 

9. Сущность и особенности национального самосознания. 

10. Национальные традиции и обычаи. 

11. Национальный характер. 

12. Психологические особенности межнационального общения. 

13. Общая характеристика методов изучения и анализа национально-

психологических явлений. 

14. Большая группа как субъект этнопсихологических особенностей народа. 

15. Этнопсихологические особенности народов дальнего зарубежья. 

16. Своеобразие психического склада народов Прибалтики. 

17. Особенности национальной психологии народов Поволжья. 

18. Специфика национальной психологии народов Дальнего Востока, Севера и 

Сибири. 

19. Национально-психологические особенности народов Средней Азии и 

Казахстана. 

20. Этнопсихологические характеристики народов Кавказа и Закавказья. 

21. Роль национальных чувств и настроений в проявлении различных форм 

национального самосознания. 

22. Метод наблюдения в этнопсихологии. 

23. Использование тестов в этнопсихологическом исследовании. 

24. Метод опроса в этнопсихологии. 

25. Принципы построения и программа этнопсихологического исследования. 

26. Методы проведения этнопсихологических исследований. 

27. Основные направления учета национально-психологических особенностей в 

деятельности педагогов, психологов, социальных работников, руководителей 

коллективов. 

28. Механизмы проявления национально-психологических особенностей. 

29. Характеристика интеллектуально-познавательных национально-

психологических особенностей. 

30. Характеристика коммуникативно-поведенческих национально-

психологических особенностей. 

31. Своеобразие эмоционально-волевых национально-психологических 

особенностей. 

32. Сущность мотивационно-фоновых национально-психологических 

особенностей. 

33. Национально-психологические особенности русских. 

34. Национально-психологические особенности украинцев. 

35. Национально-психологические особенности белорусов. 

36. Национально-психологические особенности латышей. 

37. Национально-психологические особенности литовцев. 

38. Национально-психологические особенности эстонцев. 

39. Национально-психологические особенности грузин. 

40. Национально-психологические особенности армян. 

41. Национально-психологические особенности азербайджанцев. 

42. Национально-психологические особенности марийцев. 

43. Национально-психологические особенности американцев. 
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44. Национально-психологические особенности англичан. 

45. Национально-психологические особенности немцев. 

46. Национально-психологические особенности французов. 

47. Национально-психологические особенности арабов. 

48. Национально-психологические особенности японцев. 

49. Национально-психологические особенности китайцев. 

50. Национально-психологические особенности турков. 

51. Национально-психологические особенности испанцев. 

52. Национально-психологические особенности евреев. 

53. Национально-психологические особенности ирландцев. 

54. Национально-психологические особенности итальянцев. 

55. Национально-психологические особенности венгров. 

56. Этнические символы. 

57. Этнические стереотипы. 

58. Стереотипы, социальные установки и поведение. 

59. Этническая “Я-концепция”. 

60. Этническая идентификация. 

61. Этническое самосознание. 

62. Теория социальной идентичности. 

63. Основные направления этнопсихологических исследований. 

64. Этнопсихология и другие науки. 

65. Методы этнопсихологии. 

 

Тест по дисциплине «Этнопсихология» 

0 вариант 

1. Этнопсихология как отрасль психологической науки выделилась: 

а) из общей психологии; 

б) на стыке сфер интересов социальной психологии, социологии, и этнографии; 

в) из этнографии; 

2. Согласны ли вы с утверждением, что этнопсихология – это: 

а) субдисциплина этнографии; 

б) отрасль социальной психологии; 

в) область на знания на стыке этнографии и психологии: 

3. Предметом изучения этнопсихологии являются: 

а) психологические аспекты развития и функционирования этнических групп; 

б) закономерности формирования, развития и проявления национально-

психологических особенностей   людей; 

в) систематические связи между психологическими и культурными переменными 

этнических групп 

4. Предметом психологической антропологии, опирающейся на emic подход, 

являются: 

а) сходства и различия психологических переменных в различных культурах; 

б) систематические связи между психологическими и этнокультурными 

переменными; 

в) различия психологических переменных в различных этнических общностях; 

5. Предметом сравнительно-культурной психологии, опирающейся на etic 

подход, является: 

а) изучение сходства психологических и этнокультурных переменных в различных 

общностей; 

б) изучение сходства и различий психологических переменных в различных 

культурах и этнических общностях; 

в) изучение различий психологических переменных в различных культурах; 
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6. Самым видным представителем географического детерминизма в 

этнопсихологической мысли Западной Европы первой половины XVIII в. являлся: 

а) Г.Лебон; 

б) Ш.Монтескье; 

в) Г.Тард; 

7. Автором работы «О национальных характерах» (1769 г.) являлся: 

а) Э.Кант; 

б) Д.Юм; 

в) Г.Гегель; 

8. К какому течению биологического направления в западноевропейской 

этнопсихологической мысли принадлежали Г.Спенсер и Л.Гумплович? 

а) к расово-антропологической школе; 

б) к школе социального дарвинизма; 

в) к органической школе; 

9. Основателями школы «психологии народов» являются: 

а) В.Вундт, У.Мак-Дугалл; 

б) Х.Штейнталь, М.Лацарус; 

в) Г.Тард, Г.Лебон; 

10. В.Вунд считал, что «психология народов» является: 

а) объяснительной наукой; 

б) описательной наукой; 

в) объяснительной и описательной наукой; 

11. Кто из западноевропейских ученых является автором десятитомной 

«Психологии народов»? 

а) Х.Штейнталь; 

б) В.Вунд; 

в) М.Лацарус; 

12. Кто из западноевропейских ученых начала ХХ века полагал, что у каждой 

расы есть своя определенная «психическая организация», формирующаяся на 

протяжении многих веков и являющаяся такой же устойчивой, как и ее 

анатомические признаки? 

а) Г.Тард; 

б) Г.Лебон; 

в) В.Вунд; 

13. Кому из следующих трех авторов принадлежит высказывание: «Тысяча 

французов, тысяча англичан, тысяча китайцев, взятых случайно, конечно должны 

отличаться друг от друга; однако они обладают в силу наследственности их расы 

общими свойствами, на основании которых можно воссоздать идеальный тип 

француза, англичанина, китайца…» 

а) У.Мак-Дугаллу; 

б) Г.Лебону; 

в) А.Кардинеру; 

14. Первая  программа исследования этнографических и этнопсихологических 

особенностей народов России была разработана: 

а) К.Кавелиным; 

б) Н.Надеждиным; 

в) А.К.Бэром; 

15. Кто первым в России ввел в оборот понятие «народный характер», 

своеобразие которого обусловливалось климатом, местностью, своеобразием жизни 

народа и историческими обстоятельствами, в которых данная жизнь развивалась? 

а) С.Е.Десницкий; 

б) В.Г.Белинский; 
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в) Н.И.Надеждин; 

16. Представителями языковедческого направления в отечественной 

этнопсихологической мысли являлись: 

а) Л.И.Мечников и В.О.Ключевский; 

б) А.А.Потебня и Д.Н.Овсянико-Куликовский 

в) П.В.Лавров и Н.К.Михайловский; 

17. Мысль о том, что язык является не только главным этнодиф-

ференцирующим, но и этноформирующим признаком любого народа, высказывал: 

а) Д.Н.Овсянико-Куликовский; 

б) А.А.Потебня; 

в) Г.Г.Шпет; 

18. В русской этнопсихологической мысли Л.Мечников и   В.Ключевский  

представляли: 

а) историческое направление; 

б) географическую школу; 

в) субъективную школу; 

19. Г.Г.Шпет рассматривал этническую психологию как: 

а) объяснительную науку, главная задача которой заключается в психологическом 

познании «духа народов» и открытии законов, по которым протекает духовная 

деятельность народа; 

б) описательную науку, предметом которой являются коллективные переживания, 

реакции представителей конкретного народа; 

в)  теоретическую и прикладную науку; 

20. Кто первым из отечественных ученых начал читать в Московском 

университете курс этнопсихологии? 

а) Д.Н.Овсянико-Куликовский; 

б) Г.Г.Шпет; 

в) П.Л.Лавров; 

21. Кто из американских ученых  стал родоначальником этнопсихологической 

школы в американской этнологии? 

а) Р.Мертон; 

б) Ф.Боас; 

в) Р.Бенедикт; 

22. Концепция «основная структура личности» была выдвинута: 

а) Дж. Горером; 

б) А.Кардинером и Р.Линтоном; 

в) Д.Левинсоном; 

23. Б.В.Поршнев считал, что главной методологической проблемой 

«социально-этнической психологии» является: 

а) проведение межэтнических сравнительных психологических исследований 

б) выявление причин, обусловливающих существование национально-пси-

хологических особенностей людей; 

в) проведение кросскультурных исследований; 

24. Национальный характер в этнопсихологии это - 

а) сумма характеров отдельных представителей этноса; 

б) исторически сложившаяся совокупность психических черт представителей того 

или иного этноса; 

в) образ мышления, духовная настроенность  представителей этноса; 

25. Национальное (этническое) самосознание это – 

а) осознание  людьми своей национальной принадлежности  по национальности 

одного из своих родителей; 

б) осознание людьми своей принадлежности к данной этнической общности; 
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в) осознание людьми своей национальной принадлежности по национальности 

матери; 

26. Национальное (этническое) самосознание проявляется: 

а) в межличностном общении; 

б) во взглядах, мнениях, чувствах, эмоциях, настроениях, симпатиях, антипатиях; 

в) в чувствах, эмоциях и настроениях; 

27. Понятие этноцентризма было впервые введено в науку: 

а) Самнером; 

б)Гумпловичем; 

в) Мак-Дугаллом; 

28. Кто из мыслителей прошлого определял предрассудок как «дурные мысли о 

других людях без достаточных на то оснований»? 

а) Ш.Монтескье; 

б) Ф.Аквинский; 

в) Гельвеций; 

29. Национальные (этнические) предрассудки исследуются: 

а) в когнитивном аспекте; 

б) в когнитивном, аффективном и поведенческом аспектах 

в) в поведенческом аспекте; 

30. Какие компоненты можно выделить в структуре национального 

(этнического) стереотипа? 

а) констатацию особенностей чужого этноса и формирование определенного 

поведения по отношению к данному этносу; 

б) констатацию особенностей чужого этноса, отношение к этим особенностям и 

формирование определенного типа поведения по отношению к данному этносу; 

в) отношение к особенностям чужого этноса и формирование определенного типа 

поведения по отношению к данному этносу; 

31. Национальный обычай это – 

а) передаваемая из поколения в поколение форма деятельности; 

б) унаследованный стереотипный способ поведения; 

в) передаваемая из поколения в поколение форма межличностного общения; 

32. Кросскультурное этнопсихологическое исследование предполагает: 

а) изучение национально-психологических особенностей представителей одной 

этнической общности; 

б) исследование психологических и социокультурных особенностей, относящихся 

к различным этносам и проводимое параллельно; 

в) выявление специфики поведения представителей разных этнической общностей; 

33. Первое кросскультурное этнопсихологическое исследование в мире было 

проведено: 

а) американским этнопсихологом и этнографом М. Мид; 

б) русским ученым А.Н. Игнатовым; 

в) британским психологом и антропологом У.Риверсом; 

34. Предметом известного кросскультурного исследования профессоров 

Гарвардского университета Уайтингов было: 

а) изучение социального поведения детей в экспериментальных условиях; 

б) изучение социального поведения детей в естественных условиях их жизни; 

в) изучение социального поведения детей в экспериментальных и естественных 

условиях; 

35. В отечественном  кросскультурном исследовании, проведенном 

Дробижевой и Старовойтовой, изучались стереотипы, традиции и обычаи: 

а) русских и украинцев; 

б) кабардинцев и балкарцев; 
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в) татар и калмыков; 

36. Метод наблюдения относится: 

а) к диагностическим методам 

б) к обсервационным методам; 

в) к праксиметрическим методам; 

37. Метод опроса относится: 

а) к обсервационным методам; 

б) к диагностическим методам; 

в) к праксиметрическим методам 

38. В открытом опросе испытуемый  отвечает: 

а) в соответствии с вариантами ответов приведенных в опроснике; 

б) в свободной форме; 

в) комбинируя черты обеих предыдущих вариаций; 

39. Метод «подбора черт» (А.Катца и У.Брейли) используется для изучения: 

а) особенностей национального характера; 

б) этнических стереотипов; 

в) этнических предрассудков 

40. Тест на этническую предубежденность (шкала Богардуса) впервые был 

опубликован: 

а) в Великобритании в 1928 г.; 

б) в США в 1925 г.; 

в) в Германии в 1927 г.; 

40. Контент-анализ в этнопсихологии предполагает: 

а) сравнительный анализ этнопсихологических характеристик представителей 

разных этносов; 

б) выделение смысловых единиц информации о национально-психологических 

особенностях представителей этноса и замера их частоты и объема упоминания  в 

выборочной совокупности; 

в)  анализ этнопсихологических характеристик представителей разных этносов по 

результатам кросскультурного исследования. 

 

Примерное практическое задание  

Кейс-ситуация 

В школе, в которой вы работаете, в 8 классе учится девочка, родители которой 

эмигрировали в Россию из Грузии. Девочка отлично говорит по-русски, успевает по 

школьным предметам. Её родители говорят на русском языке с акцентом. Девочку зовут 

Кекела Гверцители ей 14 лет. На одном из уроков преподаватель математики, обращаясь к 

классу сказала: «Ну ладно Кекела, она школу закончит и выйдет замуж, но остальным-то 

математика нужна, так что давайте учите…». Эта фраза вызвала у девочки серьезные 

переживания. 

К вам обратились родители Кекелы, сама девочка готова работать с психологом, но 

несколько стесняется. 

Задания. 

1. Составьте план работы с Кекеллой и её семьей (если вы планируете привлекать 

семью). Обоснуйте свои действия. 

2. С кем еще из участников ситуации Вы планируете работать? Обоснуйте. 

Составьте план мероприятий 
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4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1.Этнопсихология : учебно-методическое пособие для бакалавров / Министерство 

культуры Российской Федерации, Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Орловский государственный 

институт искусств и культуры», Кафедра социальной работы и психолого-педагогических 

наук ; авт.-сост. Е. Дорофеева. - Орел : Орловский государственный институт искусств и 

культуры, 2015. - 120 с. : ил., табл., схем. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439358 

 

Дополнительная литература 

2.Этнопсихология: Хрестоматия : учебно-методический комплекс / сост. В.А. 

Ермаков. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 391 с. - ISBN 978-5-374-

00163-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90893  

3.Этнопсихология: учебное пособие в схемах / авт.-сост. А.В. Цветков, А.В. 

Соловьева. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 119 с. : ил. - Библ. в кн. - 

ISBN 978-5-238-02547-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446490 

4. Мандель, Б.Р. Этнопсихология : иллюстрированный учебник / Б.Р. Мандель. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 412 с. : ил. - Библиогр.: с. 369-372. - ISBN 978-5-

4475-4022-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275613 

 

Информационно-справочные системы, профессиональные базы данных и 

интернет-ресурсы 

1. Журнал Социологии и социальной антропологии [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/publications/jssa/ 

2. Социологические журналы Института социологии [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.isras. ru/?page=j ournals 

3. Журнал «Социальные конфликты» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://conflictolog.isras.ru/jornal. html 

4. Словарь по этнопсихологии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://svlourie.narod.ru/  

5. Русская этнопсихология. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://telo-

sveta.narod.ru 

6. Практическая этнопсихология. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://home.ural.ru 

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

доступа:  https://psyguru.com/database/knowledge 

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

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

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

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439358
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90893
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275613
https://psyguru.com/database/knowledge
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Материально-техническую базу для проведения лекционных и практических 

занятий по дисциплине составляют: 
Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

424007, Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, ул. Прохорова, 

д.28, каб.215 

Основное учебное 

оборудование: 

специализированная 

мебель (учебные парты, 

стулья, стол 

преподавателя, учебная 

доска). 

Технические средства 

обучения: переносной 

ноутбук, мультимедийный 

проектор, экран 
 

СПС «Консультант Плюс», СПС 

«Гарант» (договор о 

сотрудничестве от 23.09.2013 г. с 

ЗАО «Компьютерные технологии» 

(ПС Гарант)), регистрационный 

лист зарегистрированного 

пользователя ЭПС «Система 

ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-

40272-000944; договоры с ООО 

«КонсультантПлюс Марий Эл» 

№2017-СВ-4 от 28.12.2016 г., 

Windows 10 Education, Windows 8, 

Windows 7 Professional (Microsoft 

Open License), Office Standart 2007, 

2010 (Microsoft Open License), 

Office Professional Plus 2016 

(Microsoft Open License), 

Kaspersky Endpoint Security 

(Лицензия №17Е0-171117-092646-

487-711, договор №Tr000171440 от 

17.07.2017 г.). 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

424007, Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, ул. Прохорова, 

д.28, каб.407, 408 

Основное учебное 

оборудование: 

Специализированная 

мебель (учебные парты, 

стулья, стол 

преподавателя, учебная 

доска). 

Технические средства 

обучения: 

автоматизированные 

рабочие места, с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационную 

образовательную среду 

организации  

СПС «Консультант Плюс», СПС 

«Гарант» (договор о 

сотрудничестве от 23.09.2013 г. с 

ЗАО «Компьютерные технологии» 

(ПС Гарант)), регистрационный 

лист зарегистрированного 

пользователя ЭПС «Система 

ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-

40272-000944; договоры с ООО 

«КонсультантПлюс Марий Эл» 

№2017-СВ-4 от 28.12.2016г. 

Windows 7 Professional (Microsoft 

Open License) Office Standart 2010 

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

 

Методические указания для подготовки к лекционным занятиям 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

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

дает рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу. 

 В ходе лекционных занятий необходимо:  

- вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории, 

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

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

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

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 

- дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой – 

в ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях 

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

учебной программы.  

- подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на 

семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за 

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

продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной 

жизнью. 

- своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется 

на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. 

Студент может дополнить список использованной литературы современными 

источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в 

дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при 

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

 

Методические указания для подготовки к практическим (семинарским) 

занятиям 

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

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

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

следует поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным 

источникам. Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

- 1й этап - организационный;  

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

студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

 - уяснение задания, выданного на самостоятельную работу:  

- подбор рекомендованной литературы;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

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

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

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

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 
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обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

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

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен 

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 

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

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

Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 

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

изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. При необходимости 

следует обращаться за консультацией к преподавателю. Готовясь к консультации, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко 

осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют 

основные положения выступления.  

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 

обучающихся. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить 

основные положения и проследить их логику. Ведение записей способствует 

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

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

индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, 

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

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

умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал.  

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования. 

Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи план 

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

представлены в различных формах.  

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

вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно 

составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов.  

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

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

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника.  

Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) 

основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 

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

планом. 

 Тематический конспект составляется на основе изучения ряда источников и дает 

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

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару следует продумать алгоритм действий, 

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

тщательно продумать свое устное выступление.  

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

поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 

рассмотрении Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано 

Необходимо следить, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню 

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

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 
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говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать 

правильные выводы из сказанного. 

Выступления других обучающихся необходимо внимательно и критически 

слушать, подмечать особенное в суждениях обучающихся, улавливать недостатки и 

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

развить интересную мысль, высказанную выступающим студентом. Изучение студентами 

фактического материала по теме практического занятия должно осуществляться 

заблаговременно. Под фактическим материалом следует понимать специальную 

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

практику по рассматриваемым проблемам. Особое внимание следует обратить на 

дискуссионные теоретические вопросы в системе изучаемого вопроса: изучить различные 

точки зрения ведущих ученых, обозначить противоречия современного законодательства. 

Для систематизации основных положений по теме занятия рекомендуется составление 

конспектов.  

Обратить внимание на:  

- составление списка нормативных правовых актов и учебной и научной 

литературы по изучаемой теме;  

- изучение и анализ выбранных источников;  

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

информационно- справочных правовых электронных системах и др.; 

 - выполнение предусмотренных программой заданий в соответствии с 

тематическим планом;  

- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры 

на их еженедельных консультациях; 

 - проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

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

написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы;  

Семинарские занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

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

навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

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

также для контроля преподавателем степени подготовленности обучающихся по 

изучаемой дисциплине.  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины для 

самостоятельной работы 

 Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, 

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

заданий для самостоятельной работы студентов, индивидуальных особенностей студентов 

и условий учебной деятельности.  

При этом преподаватель назначает студентам варианты выполнения 

самостоятельной работы, осуществляет систематический контроль выполнения 

студентами графика самостоятельной работы, проводит анализ и дает оценку 

выполненной работы.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в аудиторной и 

внеаудиторной формах. Самостоятельная работа обучающихся в аудиторное время может 

включать: 

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

- решение задач;  

- работу со справочной и методической литературой;  

- работу с нормативными правовыми актами; 
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 - выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях;  

- защиту выполненных работ;  

- участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой 

дисциплины;  

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

конференциях;  

- участие в тестировании и др. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время может состоять из: 

- повторение лекционного материала; 

 - подготовки к семинарам (практическим занятиям);  

- изучения учебной и научной литературы;  

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

- решения задач, выданных на практических занятиях;  

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

- подготовки к семинарам устных докладов (сообщений);  

- подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по 

заданию преподавателя;  

- выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом;  

- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры 

на их еженедельных консультациях;  

- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

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

- написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы. 

- подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 

 - подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по 

заданию преподавателя;  

- выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом;  

- выполнения выпускных квалификационных работ и др.  

- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры 

на их еженедельных консультациях;  

- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

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

- написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы. 



 


