
 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

(ДВФУ) 
ШКОЛА ПЕДАГОГИКИ 

 

 
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель ОП Врио директора Департамента педагогики и психологии 

развития 

_____________  Надуда Н.В. 

(подпись)            (ФИО) 

______________  Шурухина Т.Н. 

(подпись)              (И.О. Фамилия) 

 «06» октября 2021  г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИИ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ 

 

Направление подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

(Русский язык, литература и духовно-нравственное воспитание (Russian studies)) 

Форма подготовки: очная 

 

курс 1 семестр 2 

лекции 18 час. 

практические занятия 00 час.   

лабораторные работы 18 час.   

всего часов аудиторной нагрузки 36 час. 

самостоятельная работа 36 час. 

в том числе на подготовку к экзамену 00 час (если экзамен предусмотрен). 

зачет 2 семестр 

экзамен не предусмотрен 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению 44.04.01 Педагогическое образование, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. №35263.   

 

Рабочая программа обсуждена на заседании департамента педагогики и психологии развития. Протокол №1 

от 06 октября 2021 г. 

 

Врио директора Департамента        к. пед.н. Шурухина Т.Н. 

  

Составитель:         Хороших П.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 

2021 



 

Оборотная сторона титульного листа РПД 

 

 

1. Рабочая программа пересмотрена на заседании Департамента/кафедры/отделения (реализующего 

дисциплину) и утверждена на заседании Департамента/кафедры/отделения (выпускающего структурного 

подразделения), протокол от «____» ________________ 2021 г.  № _____ 

 

2.Рабочая программа пересмотрена на заседании Департамента/кафедры/отделения (реализующего 

дисциплину) и утверждена на заседании Департамента/кафедры/отделения (выпускающего структурного 

подразделения), протокол от «____» ________________ 2021 г.  № _____ 

 

3.Рабочая программа пересмотрена на заседании Департамента/кафедры/отделения (реализующего 

дисциплину) и утверждена на заседании Департамента/кафедры/отделения (выпускающего структурного 

подразделения), протокол от «____» ________________ 2021 г.  № _____ 

 

4.Рабочая программа пересмотрена на заседании Департамента/кафедры/отделения (реализующего 

дисциплину) и утверждена на заседании Департамента/кафедры/отделения (выпускающего структурного 

подразделения), протокол от «____» ________________ 2021 г.  № _____ 

 

5.Рабочая программа пересмотрена на заседании Департамента/кафедры/отделения (реализующего 

дисциплину) и утверждена на заседании Департамента/кафедры/отделения (выпускающего структурного 

подразделения), протокол от «____» ________________ 2021 г.  № _____ 



 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель: сформировать у студентов представления об основах психологии 

групп людей, принадлежащих к славянским этносам и культурам, о 

закономерностях взаимодействия личности с этими группами и их 

взаимодействия между собой (теории, концепции, базовые понятия, 

закономерности).  

Задачи:  

- раскрыть основные концепции, описывающие закономерности 

возникновения и развития славянских этнокультурных групп;  

- охарактеризовать особенности поведения и деятельности, 

социального познания русского человека;  

- выявить закономерности общения, взаимодействия и 

взаимоотношений русских людей между собой и с представителями других 

этносов; особенности развития личности в конкретной этнокультурной среде. 

 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) должны быть 

соотнесены с установленными в ОПОП индикаторами достижения 

компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплине 

(модулю) должна обеспечивать формирование у выпускника всех 

компетенций, установленных ОПОП. 

 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование  

универсальной 

компетенции 

(результат освоения) 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 Находит и использует 

необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими информацию о 

культурных особенностях и традициях 

различных сообществ 

УК-5.2 Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных 

народов, основываясь на знании этапов 

исторического развития общества 

(включая основные события, деятельность 

основных исторических деятелей) и 

культурных традиций мира (включая 

мировые религии, философские и 



 

этические учения), в зависимости от среды 

взаимодействия и задач образования 

УК-5.3 Умеет толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен 

определить и реализовать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1 Применяет рефлексивные методы в 

процессе оценки разнообразных ресурсов 

(личностных, психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.), 

используемых для решения задач 

самоорганизации и саморазвития и 

определения приоритетов собственной 

деятельности 

УК-6.2 Формулирует цели собственной 

деятельности, выстраивает планы их 

достижения, определяет пути достижения 

с учетом ресурсов, условий, средств, 

временной перспективы развития 

деятельности и планируемых результатов 

УК-6.3 Демонстрирует интерес к учебе и 

использует предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний и умений 

с целью совершенствования своей 

деятельности 

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-5.1 Находит и использует 

необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных сообществ 

Знает факторы и формы культурного разнообразия и их 

носителей 

Умеет находить и использовать информацию о культурных 

традициях для саморазвития 

Владеет навыками толерантного восприятия кросс-

культурного разнообразия 

УК-5.2 Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

различных народов, основываясь на 

знании этапов исторического 

развития общества (включая 

основные события, деятельность 

основных исторических деятелей) и 

культурных традиций мира 

(включая мировые религии, 

философские и этические учения), в 

зависимости от среды 

взаимодействия и задач 

образования 

Знает категориальный аппарат культурной антропологии, 

базовые принципы и способы философского и научного 

познания 

Умеет проводить аналитическую работу с философскими, 

культурологическими, историческими и текстами и 

источниками по культурной антропологии и 

этнопсихологии 

Владеет коммуникациями кросс-культурной толерантности 

при взаимодействии с носителями иной культуры 

УК-5.3 Умеет толерантно и 

конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в 

Знает правила и технологии эффективного межкультурного 

взаимодействия 

Умеет анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

Владеет кросс-культурными компетенциями для 



 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции 

выстраивания деловых контактов 

УК-6.1 Применяет рефлексивные 

методы в процессе оценки 

разнообразных ресурсов 

(личностных, 

психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.), 

используемых для решения задач 

самоорганизации и саморазвития и 

определения приоритетов 

собственной деятельности 

Знает рефлексивные методы в процессе оценки 

разнообразных ресурсов (личностных, 

психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.), 

используемых для решения задач самоорганизации и 

саморазвития 

Умеет оценивать ресурсы и применять рефлексивные 

методы, необходимые для решения задач самоорганизации 

и саморазвития 

Владеет способностями критически оценивать личные и 

карьерные притязания и адекватно их соотносить с 

возможностями их реализации 

УК-6.2 Формулирует цели 

собственной деятельности, 

выстраивает планы их достижения, 

определяет пути достижения с 

учетом ресурсов, условий, средств, 

временной перспективы развития 

деятельности и планируемых 

результатов 

Знает информационную и ресурсную базу современной 

науки и образования, методы оценки разнообразных 

ресурсов, используемых для решения профессиональных 

задач 

Умеет определять приоритеты собственной деятельности, 

выстраивает планы их достижения  

Владеет навыками адресного использования знания для 

решения конкретной задачи 

УК – 6.3 Демонстрирует интерес к 

учебе и использует 

предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и 

умений с целью совершенствования 

своей деятельности 

Знает эффективные способы самообучения и критерии 

оценки успешности личности 

Умеет анализировать и оценивать собственные силы и 

возможности; выбирать конструктивные стратегии 

личностного развития на основе принципов образования и 

самообразования 

Владеет навыками к самообразованию для лучшего 

понимания себя и окружающих на каждом этапе 

личностного саморазвития 

 

2. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 академических часа), 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам). 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине 

являются: 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Лек Лекции 

Лаб Лабораторные работы 

СР: Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 
в том числе 

контроль 

Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося  

с преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

 

 

 

 



 

Структура дисциплины: 

 
Форма обучения – очная. 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С

е

м

е

с

т

р 

Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 

Формы 

промежуточной 

аттестации Лек Лаб Пр ОК СР 

Конт

роль 

 

1 

Раздел 1. Общие 

представления об 

исторической 

этнопсихологии  

2 6 4  

 36  Зачет 2 

Раздел 2. Становление и 

развитие этнопсихологии в 

России (с конца XIX в. до 

настоящего времени) 

2 4 4  

3 

Раздел 3. Национально-

психологические 

особенности славянских 

народов 

2 8 10  

 Итого:  18 18   36   

 

 

Ш. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

 
Раздел 1. Общие представления об исторической этнопсихологии  

 
Тема 1. Предмет, задачи, методы этнопсихологии. (4 ч.) 

Предмет этнопсихологии. Г.Г.Шпет о предмете, задачах 

этнопсихологии. Место этнопсихологии в системе наук. Связь 

этнопсихологии с философией, историей, этнографией, этиологией, 

географией, антропологией, этнологией, этнографией, культурологией, 

лингвистикой, социологией. Этнопсихология и социальная психология, 

исторической психологией и психоисторией. Этнопсихология и общая 

психология. Связь этнопсихологии и психологии личности. Методология и 

методы исследования в этнопсихологии. Общая методология, специальная 

методология, частная методология. Классификация методов этнопсихологии 

И.С.Кона. Этнографический подход, культурноисторический подход, 

психологический подход. 

 



 

Тема 2. История возникновения и становления этнопсихологии. (2 ч.)  

Зарождение этнопсихологических знаний в работах древних историков 

и философов. Гиппократ об основе этнопсихологических различий 

представителей разных народов. Работы Теофраста, Геродота древнеримских 

историков. Развитие этнографии в Западной Европе в связи с эпохой Великих 

географических открытий. Понятие «народного духа» в работах 

Ш.Монтескье, Д.Юма, Гербарда, Герхарда, Гегеля античной этнопсихологии. 

Возникновение этнопсихологии в Германии (1859г.). Взгляды Х.Штейнталя, 

М.Лацаруса и В.Вундта на предмет и задачи новой науки. Языкознание и 

этнопсихология, идеи Гумбольдта. Психология народов Г.Лебона. 

Дальнейшее развитие этнопсихологии в Западной Европе, французская 

этнография Л.Леви-Брюль и К. Леви-Строс, Ф.Боас, А.Кардинар, Р.Бенедикт, 

М.Мид. Этнопсихоанализ (психологическая) антропология, кросскультурная 

психология, этнопсихиатрия, школы современной (западной) 

этнопсихологии 

 

Раздел 2. Становление и развитие этнопсихологии в России (с конца XIX 

в. до настоящего времени). 

 

Тема 3. Этнопсихология и культурная антропология в России. 

Филогенез славян в культуре и истории (4 ч.) 

Развитие этнопсихологических знаний в России. М.Ломоносов - 

первый исследователь русского народа. П.И.Чаадаев. Славянофилы и 

западники. Возникновение и развитие русской этнографии (1845). Взгляды 

К.Бэра, Н.Надеждина и К.Кавелина на развитие «психологической 

этнографии». Н.Миклухо-Маклай. Русские последователи Гумбольдта, 

А.Потебня и Д.Овсянико-Куликовский. Первая российская лаборатория 

этнопсихологических исследований Г.Г.Шпета. Философские взгляды 

Бердяева и Ильина. Развитие этнопсихологии в 20-30 гг. Исследования 

Выготского и Р.Лурия. Разгром советской российской школы 



 

этнопсихологии. Взгляды современной этнопсихологии в России  на 

славянский менталитет.  

 

Раздел 3. Национально-психологические особенности славянских 

народов 

 

Тема 4. Этническая идентичность русских и славян. Развитие 

этнической идентичности. (4 ч.) 

Основные понятия этнопсихологии. Концепция этноса Ю.Бромлея. 

Информационная теория Арутюнова. 

Основные понятия этнопсихологии: этнос, народность, нация, этногенез, 

этническая общность; этнодифференцирующие признаки: этноним, 

этническая культура, антропо- психологические признаки, территория, язык, 

религия. Этнос в концепции академика Бромлея. Информационная теория 

Арутюнова. 

Тема 5. Этнос и этногенез в концепции Л.Н.Гумилева. (4 ч.) 

Структура этноса. Пассионарность. Фазы развития этноса. Этнос как 

природное явление. Гумилев как представитель Российской евразийской 

щколы. Концепция Гумилева и теория Вернадского. Понятие «этнос» в 

концепции Гумилева. Структура этноса. Суперэтнос, консорции и конвиксии. 

Пассионарность. Градации пассионарности. Психологические особенности 

пассионариев. Гармоничные люди. Субпассионарии, психологические 

характеристики. Пассионарная индукция. Фазы развития этноса и 

общественные императивы. Ощущение времени.  

 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА И 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

( Лабораторные занятия 18 час.) 



 

Раздел 1. Общие представления об исторической этнопсихологии  

 

Занятия 1-2. Метод структурированного противоречия «Формы 

межэтнических контактов. Дихотомия «русские/славяне» (4 ч.).  

 В малой группе из четырех человек выделяются две пары студентов. 

Малая группа получает задание, выражающееся в проблеме противоречивого 

характера и имеющей противоположные решения: Понятие 

комплиментарности в теории Л.Гумилева и других исследователей. 

Положительная, отрицательная и нейтральная комплиментарность. Симбиоз, 

ксения, химера на примере славянской культуры. Фактор пассионарности и 

последствие контактов. Последствия контактов: геноцид, ассимиляция, 

метисация. Каждая пара обсуждает одну сторону проблемы, но с целью не 

победить, а набрать как можно больше материала для объяснения проблемы 

в целом. Затем каждая пара обсуждает противоположную сторону проблемы. 

Итогом должно стать целостное решение проблемы всей малой группой.  

 

Раздел 2. Становление и развитие этнопсихологии в России (с конца 

XIX в. до настоящего времени) 

 

Занятия 3-4. Дискуссия - деловая игра «Межэтнические конфликты у 

славянских народов» (4 ч.).  

 

Деловая игра проводится в форме отработки заданий. Группа делится 

на две подгруппы. В каждой подгруппе определяют 2 человек – экспертная 

комиссия. Она подводит квалифицированные итоги совместно с 

преподавателем.  

Набор заданий для участника дискуссии: 

1) Ты должен внимательно слушать других, выступить не менее 2-3 

раз, каждую свою реплику начиная с того, что говорил предыдущий оратор. 



 

При этом ты должен спрашивать: «Правильно ли я тебя понял?» - и вносить 

необходимые поправки в свои слова. 

2) Ты должен как минимум два раза высказаться во время дискуссии. 

Будешь слушать других только затем, чтобы найти предлог для смены 

направления разговора и подмены его обсуждением твоего вопроса. 

3) Ты будешь активно участвовать в разговоре, выступишь не менее 

трех раз, чтобы у других создалось впечатление, что ты очень много знаешь 

по этому вопросу и очень много пережил. 

4) Ты - ярый спорщик. Ни в чем, ни с кем и никогда не соглашаешься! 

Упорно отстаиваешь свою позицию во время дискуссии. 

5) Тебе не дается никакого задания. Веди себя во время дискуссии так, 

как обычно ведешь себя во время групповых обсуждений. 

6) Ты должен во всем со всеми соглашаться, очень просто и быстро 

меняя свое мнение. 

7) Ты должен как минимум три раза высказаться, всякий раз ты будешь 

говорить что-то, но твои слова должны быть абсолютно не связаны с тем, что 

говорили другие. Будешь вести себя так, словно совершенно не слышал того, 

что говорили до тебя. 

8) Твое участие в разговоре должно быть направлено на то, чтобы 

помогать другим, как можно полнее выразить свои мысли, а после 

выступления каждого участника делать небольшое резюме. 

9) Твое участие в разговоре должно быть направлено на то, чтобы 

сплотить группу, способствовать взаимопониманию между членами группы. 

10) Как минимум 3 раза постараешься вступить в разговор. Будешь 

слушать других для того, чтобы вынести какие-то оценки и суждения 

конкретным участникам дискуссии, т. е. всех должен оценить. 

11) Ты - очень деловой человек. Весь разговор тебе кажется 

бесполезным, поэтому ты периодически предлагаешь «подвести черту» и 

«сделать выводы». 



 

12) Тебе очень скучно при этом разговоре, так как тема тебя 

совершенно не волнует. 

13) У одного участника совершенно пустая карточка, он выступает в 

своей естественной роли. 

Темы для обсуждения:  

Этнические конфликты. Специфика и причины этнических конфликтов 

в фольклоре славян. Территориальные конфликты, социальные, ресурсные. 

 

Раздел 3. Национально-психологические особенности славянских 

народов 

 

Занятия 5-6. Круглый стол «Этнические стереотипы и установки. 

Этническая картина мира». (4 ч.)  

Круглый стол проводится с участием всех магистрантов по следующему 

алгоритму: 

1. Показ-предъявление проблемы (кино, фото и т. п.).  

2. Представление участников «круглого стола», заслушивание их 

суждений по поводу предъявленных тем: Этнические стереотипы 

восприятия. Сказка как источник этнических стереотипов. Автостереотипы, 

гетеростереотипы. Этнические стереотипы поведения. Теоретические 

подходы. Традиционный, новый подход. Этнические установки. 

Предрассудки. Этническая картина мира. 

3. Подключение «свободного микрофона» с целью выяснения мнения 

аудитории.  

4. Дискутирование.  

5. Нахождение «точек соприкосновения» и выработка согласованной 

позиции.  

В ходе проведения занятия данным методом необходимо разъяснять 

участникам «круглого стола» порядок решения проблемных вопросов, 

поступивших в ходе занятия, сроков ответа на них. В заключении подводится 



 

итог работы «круглого стола», высказываются пожелания его участникам и 

присутствующим. 

 

Занятие 7. Мозговой штурм «Этническая идентичность. Развитие 

этнической идентичности славянских народов». (2ч.)  

Этапы проведения «мозгового штурма»: 

1. Постановка и осмысление проблемы. Преподаватель предлагает 

некоторое видение следующих вопросов: Соотношение этнической 

идентичности и этнического самосознания славянских народов. Развитие 

этнической идентичности славян. Этапы становления. Влияние социальной 

среды на формирование этнической идентичности. Факторы, влияющие на 

развитие этнической идентичности. Изменение этнической идентичности. 

Ассимиляция и аккультурация славян. 

Затем в ходе дискуссии (не более 5 минут) студенты предлагают свое 

понимание проблемной ситуации, определяются «правила игры», 

оговаривается то, что необходимо получить в конце занятия.  

2. Генерирование вариантов решения проблемы. Студенты 

предлагают свои способы решения существующей проблемы, при этом 

высказываемые идеи озвучиваются без доказательств. Принимаются к 

рассмотрению все идеи: и реальные, и фантастические, и смешные, и 

трудновыполнимые. Их фиксация производится либо преподавателем, либо 

одним из студентов. Каждому из выступающих отводится не более 30 

секунд. Максимальный предел идей – половина от числа обучаемых.  

3. Поиск аргументов в поддержку предложенных решений. В ходе 

этого этапа студенческая группа делится на подгруппы (3–5 человек). 

Происходит жеребьевка ранее выдвинутых вариантов. Далее команды 

должны за 7–10 минут предоставить как можно больше предложений по 

аргументации доставшейся идеи. Следует отметить, что студенты должны 

будут работать даже с теми вариантами, которые им не нравятся, но 

достались в ходе жеребьевки.  



 

4. Отбор наиболее аргументированных вариантов решений. Для 

отстаивания своей идеи от каждой подгруппы делегируется по 1 

представителю, который должен представить работу подгруппы перед 

аудиторией за 1–2 минуты. По итогам выступлений отбирается 12 половина 

наиболее удачных докладов, над которыми и продолжат работу студенты.  

5. Критика отобранных решений. Студенческая группа вновь 

разбивается на подгруппы (3–5 человек), среди которых вновь и происходит 

жеребьевка оставшихся идей (вариантов). Задача подгрупп на этот раз также 

за 7–10 минут высказать наибольшее количество критических замечаний в 

адрес доставшейся идеи, обнаружить ее слабые стороны. Чем больше 

недостатков, слабостей, неясностей обнаружит подгруппа в варианте 

решения проблемы, тем лучше удастся найти решения на более поздних 

стадиях.  

6. Отбор решений, наиболее устойчивых к критике. Этот этап 

аналогичен четвертому. В результате останется только половина идей, 

критика которой будет наиболее убедительной.  

7. Продумывание способов реализации отобранных решений. Вновь 

происходит укрупнение подгрупп, а также осуществляется жеребьевка 

оставшихся способов решения проблемы, поставленной в начале занятия. 

Задача каждой из подгрупп – разработка конкретных способов реализации 

оставшихся предложений, т. е. собственно решения проблемы.  

8. Обсуждение этих способов. В ходе третьего тура обсуждения 

допускаются как позитивные, так и негативные выступления. Целесообразно, 

чтобы в итоге оказалось несколько победителей. Следовательно, основная 

задача данного этапа – показать студентам, что не существует единственно 

верного способа решения проблемы.  

9. Подведение итогов. Здесь преподаватель подводит итог 

проделанной работы. Он может отметить способы решения проблемы, 

которые оказались вне поля зрения студентов, может предложить план 



 

конкретных действий, а также попросить студентов произвести самоанализ 

прошедшего занятия и своей работы в нем 

 

Занятия 8-9. Техника «Аквариум»: Межэтнические браки, этнические 

маргиналы. (4 ч.)  

Студенты вместе с преподавателем образуют два круга: внешний 

(наблюдатели) и внутренний (активные участники). Члены внутреннего круга 

активно участвуют в обсуждении предложенных преподавателем вопросов: 

межнациональные браки. Родство славянских народов в культуре и 

обрядовых действиях.  Проблемы адаптации супругов. Проблема этнических 

маргиналов. Психологические особенности этнических маргиналов. 

Внутриличностные конфликты. 

Остальные студенты наблюдают и выступают тогда, когда чья-либо 

версия их заинтересовала; они дополняют, задают вопросы, конкретизируют. 

При этом «наблюдатель» должен встать рядом с активным участником, 

который привлек его своей версией. 3. После обсуждения одной проблемы 

(вопроса) студенты меняются местами (те, кто стоял за пределами круга, 

садятся в круг). Желательно, чтобы все студенты побывали в кругу. 

 

 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Дата/сроки 

выполнения 

Вид самостоятельной 

работы 

Примерные нормы 

времени на 

выполнение 

Форма контроля 

2 семестр 

1 1-2 неделя   

Изучение и подготовка 

аннотированного списка 

литературы по дисциплине 

9 
УО-1Собеседование 

(устный опрос)  

2 3-4 неделя   
 Подготовка доклада по теме 

«Этническая идентичность» 
9 

УО-3 Доклад 

Проверка доклада, 

презентации  

3 5-6 неделя  

Изучение материалов и 

литературы по теме 

«Психология славян» 

9 

ПР-1Тест 

Работа на 

практическом 

занятии, тест 

6 18 неделя   Итоговая подготовка  по курсу 9 
УО-1Собеседование 

(устный опрос)  



 

7  итого 36  

 

Рекомендации по самостоятельной работе студентов 

В ходе самостоятельного изучения дисциплины «Особенности 

психологии славянских народов» методические рекомендации позволяют 

студентам получить комплексное всестороннее представление о предмете, 

ознакомиться с основами терминологической, теоретической и практической 

стороны содержания дисциплины 

Самостоятельная работа по курсу составляет 36 часов. Самостоятельная 

работа – это вид учебной деятельности, выполняемый учащимся без 

непосредственного контакта с преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредовано через специальные учебные материалы; 

неотъемлемое обязательное звено процесса обучения, предусматривающее 

прежде всего индивидуальную работу учащихся в соответствии с установкой 

преподавателя или учебника, программы обучения. 

В современной дидактике самостоятельная работа студентов 

рассматривается, с одной стороны, как вид учебного труда, осуществляемый 

без непосредственного вмешательства, но под руководством преподавателя, а 

с другой – как средство вовлечения студентов в самостоятельную 

познавательную деятельность, формирования у них методов организации 

такой деятельности. Эффект от самостоятельной работы студентов можно 

получить только тогда, когда она организуется и реализуется в учебно-

воспитательном процессе в качестве целостной системы, пронизывающей все 

этапы обучения студентов в вузе. 

Самостоятельная работа студентов состоит из подготовки к 

практическим  занятиям, работы над рекомендованной литературой, 

написания докладов и выступлений по теме практического  занятия, 

подготовки презентаций, оформления расчетно-аналитических работ, 

составления глоссария. 



 

При организации  самостоятельной  работы  необходимо учитывать 

уровень подготовки каждого студента, предвидя трудности, которые могут 

возникнуть при выполнении  самостоятельной  работы. Преподаватель предлагает задания, 

которые могут осуществляться как в группе (например, доклад и 

презентацию по одной теме могут делать несколько студентов с разделением 

своих обязанностей), так и индивидуально. 

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен 

начать с ознакомления плана занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана 

основывается на проработке материала, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На основе 

индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно 

выбрать тему доклада по проблеме занятия и подготовить к нему 

презентацию. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 

изучения курса. Результат такой работы должен проявиться в способности 

студента свободно ответить на теоретические вопросы практического 

занятия, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов 

изучаемой темы, правильном выполнении тестовых заданий по дисциплине. 

При подготовке к практическим  занятиям студенты повторяют 

лекционный материал, а также самостоятельно знакомятся с источниками 

основной и дополнительной рекомендованной литературы по дисциплине. 

Правила самостоятельной работы с литературой.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 

Ее цель – извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько 

осознана читающим собственная внутренняя установка при обращении к 

печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью 

или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 

зависит эффективность осуществляемого действия. Самостоятельная работа 



 

с научными текстами – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания. Рекомендации по работе с литературой: 

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;  

разобраться, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более 

внимательно, а какие – просто просмотреть. 

- перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания конспектов и 

докладов); 

- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании конспектов это позволит очень сэкономить время); 

- следует выработать в себе способность воспринимать сложные тексты; 

для этого лучший прием – научиться читать медленно, когда понятно каждое 

прочитанное слово, незнакомые слова требуют обращения к словарю. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

- информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию); 

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и 

всю логику его рассуждений); 

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему); 

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 

и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  



 

- просмотровое – используется  для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей 

работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие 

между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. 

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск 

тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает 

нужным высказать собственные мысли. 

Подбор литературы, логика и последовательность работы над ней 

определяются спецификой выбранной темы. При выборе литературы 

рекомендуется, в первую очередь, остановиться на каком-либо более 

обширном фундаментальном источнике, в котором рассматривается 

выбранная тема, и двигаться дальше в направлении от общего к частному – 

от базисных положений к более конкретным. Лучше обращаться к 

источникам, авторы которых обладают наибольшим научным авторитетом в 

данной области. В ходе изучения выбранного источника в его тексте, 

подстрочных ссылках и перечне использованной литературы можно 

обнаружить ссылки на литературу, в которой рассматривается избранная 

исследователем тема. 



 

Далее следует вести поиск узкоспециализированного материала – 

научных статей в периодических изданиях. При работе со статьями 

необходимо тщательно отделять главное от второстепенного, достоверную 

информацию от предположений. 

Поиск необходимой литературы осуществляется в монографиях, 

статьях, журналах, справочных материалах и т.д. и в сети Интернет 

(поисковые системы электронных библиотек и сайтов, где размещены 

журналы, монографии и др. литературные источники). 

 

 

IV. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы / темы 

дисциплины 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточ

ная 

аттестация 

1 
Общие представления об 

исторической этнопсихологии 

УК-5.1 Знает 

УО-1 

Собеседование 

(устный опрос) 

Эссе 

УК-5.2 Умеет 

ПР-1Тест 

Работа на 

практическом 

занятии, тест 

2 

Становление и развитие 

этнопсихологии в России (с  XIX в 

до настоящего времени) 

УК-5.3 Владеет 

УО-3 Доклад 

Проверка 

доклада, 

презентации 

УК-6.1. Знает 

УО-1 

Собеседование 

(устный опрос) 

3 
Национально-психологические 

особенности славянских народов 

УК-6.2 Умеет 

ПР-13 

Творческое 

задание 

УК-6.3 Владеет ПР-3 Эссе 

 

 

 

V. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основная литература 



 

 

1. Мандель, Б. P. Этнопсихология : учебное пособие / Б. Р. Мандель. - 3-е 

изд., стер. - Москва : Флинта, 2019. - 320 с. - ISBN 978-5-9765-1762-2. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1066605  

2. Этнопсихология: учебное пособие в схемах : учебное пособие для 

студентов вузов / авт.-сост. В. Л. Цветков, А. В. Соловьева. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 119 с. - ISBN 978-5-238-02547-6. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028685       

3. Этническая психология : учебник / под ред. П. Н. Ермакова, В. И. 

Пищик. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 317 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-012785-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1142621  

 

Дополнительная литература 

1. Малышева, О. А. Теоретические и практические аспекты этнической 

психологии : учебное пособие / О. А. Малышева, Д. А. Кузнецова ; 

Федеральная служба исполнения наказаний, Вологодский институт права и 

экономики. - Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2020. - 241 с. - ISBN 978-5-

94991-538-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1230200   

2. Менталитет славян и интеграционные процессы: история, 

современность, перспектиМ50 вы : материалы VI Междунар. науч. конф., 

Гомель, 21-22 мая 2009 г. / М-во образования Респ. Беларусь [и др.] ; под 

общ. ред. В. В. Кириенко. - Гомель : П ТУ им. П. О. Сухого, 2009.-327 с. 

URL: https://core.ac.uk/download/pdf/212953315.pdf  

3. Тавадов, Г. Т. Этнология : учебник / Г. Т. Тавадов. — 2-е изд. — 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 408 с. - 

ISBN 978-5394-02617-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1091176  

 

https://znanium.com/catalog/product/1066605
https://znanium.com/catalog/product/1028685
https://znanium.com/catalog/product/1142621
https://znanium.com/catalog/product/1230200
https://core.ac.uk/download/pdf/212953315.pdf
https://znanium.com/catalog/product/1091176


 

Нормативно-правовые материалы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» Режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/1123:2 

2. Федеральные государственные образовательные стандарты. Режим 

доступа: https://fgos.ru/#b3ac23ba5e3cfc8ef 

3. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)». Режим доступа: 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-

shkola/geografiya/normativnye-dokumenty/professionalnyj-standart-pedagog-

pedagogicheskaya-deyatelnost-v-sfere-doshkolnogo-nachalnogo-obshchego-

osnovnog.html  

4. Федеральный закон 9 октября 1992 года N 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 

09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 30.04.2021). Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1870/ 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

1. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»  

https://cyberleninka.ru/  

2. eLIBRARY.RU   - НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

https://www.elibrary.ru/defaultx.asp  

 

 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основным методом изучения курса является лекционно-практический 

метод (лекции, семинары и самостоятельная работа студентов с учебной, 

научной и другой рекомендуемой преподавателем литературой).  

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/1123:2
https://fgos.ru/#b3ac23ba5e3cfc8ef
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/geografiya/normativnye-dokumenty/professionalnyj-standart-pedagog-pedagogicheskaya-deyatelnost-v-sfere-doshkolnogo-nachalnogo-obshchego-osnovnog.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/geografiya/normativnye-dokumenty/professionalnyj-standart-pedagog-pedagogicheskaya-deyatelnost-v-sfere-doshkolnogo-nachalnogo-obshchego-osnovnog.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/geografiya/normativnye-dokumenty/professionalnyj-standart-pedagog-pedagogicheskaya-deyatelnost-v-sfere-doshkolnogo-nachalnogo-obshchego-osnovnog.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/geografiya/normativnye-dokumenty/professionalnyj-standart-pedagog-pedagogicheskaya-deyatelnost-v-sfere-doshkolnogo-nachalnogo-obshchego-osnovnog.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1870/
https://cyberleninka.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp


 

Лекционные занятия носят проблемно-объяснительный характер. 

Студенты должны хорошо усвоить содержание лекций и ознакомиться с 

рекомендованной литературой. Все примеры на лекциях приводятся из 

актуальной практики проектной деятельности учреждений культуры города 

Москвы. Необходимо проверить способность студентов определить главное в 

текстовых материалах и умение соотносить теоретические положения с 

практикой. Рекомендуются в качестве инструментов исследования проблем 

курса компаративный и системный подходы.  

В ходе практической деятельности студенты закрепляют изученный на 

лекциях материал. Самостоятельная работа предполагает изучение и 

закрепление студентами теоретических и практических положений 

изученных в ходе лекций тем, сбор материала для подготовки к 

лабораторным занятиям. Самостоятельная работа может осуществляться в 

читальном зале ДВФУ и дома в сети Интернет..  

Важное место в успешном овладении курсом принадлежит итоговому 

семинарскому занятию, которое является основной формой закрепления и 

контроля знаний, полученных на лекционных занятиях и в процессе 

самостоятельной работы.  

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения 

дисциплины приведен в таблице. 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 
Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Лекционные аудитории с мультимедийным оборудованием 

690922, г. Владивосток, о. 

Русский, п. Аякс д.10, 

корпус D, ауд. D743, 

Помещение укомплектовано 

специализированной учебной мебелью 

(посадочных мест – 30) Оборудование: 

1) Microsoft Office, Microsoft 

Visual Studio, Microsoft Teams, 

Microsoft Visio. Торговый 



 

Лекционная аудитория с 

мультимедийным 

оборудованием 

 

 

 

 

 

Примечание: 30 мест 

"Мультимедийное оборудование: 

Экран проекционный ScreenLine Trim 

White Ice 50 см черная кайма сверху, 

размер рабочей области 236х147 см 

Документ-камера Avervision CP355AF 

ЖК-панель 47"", Full НD, LG М4716 

ССBА Мультимедийный проектор 

Mitsubishi ЕWЗЗОU, 3000 ANSI 

Lumen, 1280х800 Сетевая видеокамера 

Multipix MP -HD718" Доска 

аудиторная, переносной компьютер 

(ноутбук Lenovo) с сумкой – 1 шт. 

посредник: JSC "Softline Trade". 

Номер лицензии Standard 

Enrollment 65961241. Дата 

окончания 30.11.2023. 

2) MathCad Education Universety 

Edition. Номер лицензии 

Academic Mathcad License 14.0 

EERU-09/071- 1. Лицензия 

бессрочно.  

3) LabVIEW Student Edition. 

Договор №ЭА-442-15 от 18.01.16 

лот 6. Поставщик АО «Софт Лайн 

Трейд». Лицензия бессрочно.  

4) VirtualBox. Свободное 

программное обеспечение.  

5) Logisim. Свободное 

программное обеспечение. 

690922, г. Владивосток, о. 

Русский, п. Аякс д.10, 

корпус D, ауд. D741, 

Лекционная аудитория с 

мультимедийным 

оборудованием 

 

 

 

Примечание: 36 мест 

Помещение укомплектовано 

специализированной учебной мебелью 

(посадочных мест – 36) Оборудование: 

"Мультимедийное оборудование: 

Экран проекционный ScreenLine Trim 

White Ice 50 см черная кайма сверху, 

размер рабочей области 236х147 см 

Документ-камера Avervision CP355AF 

ЖК-панель 47"", Full НD, LG М4716 

ССBА Мультимедийный проектор, 

Mitsubishi ЕWЗЗОU, 3000 ANSI 

Lumen, 1280х800 Сетевая видеокамера 

Multipix MP-HD718" Доска 

аудиторная, переносной компьютер 

(ноутбук Lenovo) с сумкой – 1 шт 

1) Microsoft Office, Microsoft 

Visual Studio, Microsoft Teams, 

Microsoft Visio. Торговый 

посредник: JSC "Softline Trade". 

Номер лицензии Standard 

Enrollment 65961241. Дата 

окончания 30.11.2023. 

2) MathCad Education Universety 

Edition. Номер лицензии 

Academic Mathcad License 14.0 

EERU-09/071- 1. Лицензия 

бессрочно.  

3) LabVIEW Student Edition. 

Договор №ЭА-442-15 от 18.01.16 

лот 6. Поставщик АО «Софт Лайн 

Трейд». Лицензия бессрочно.  

4) VirtualBox. Свободное 

программное обеспечение.  

5) Logisim. Свободное 

программное обеспечение. 

690922, г. Владивосток, о. 

Русский, п. Аякс д.10, 

корпус D, ауд. D740, 

Лекционная аудитория с 

мультимедийным 

оборудованием 

 

 

 

 

Примечание: 25 мест 

Помещение укомплектовано 

специализированной учебной мебелью 

(посадочных мест – 25) Оборудование: 

"Мультимедийное оборудование: 

Экран проекционный ScreenLine Trim 

White Ice 50 см черная кайма сверху, 

размер рабочей области 236х147 см 

Документ-камера Avervision CP355AF 

ЖК-панель 47"", Full НD, LG М4716 

ССBА Мультимедийный проектор, 

Mitsubishi ЕWЗЗОU, 3000 ANSI 

Lumen, 1280х800 Сетевая видеокамера 

Multipix MP-HD718" Доска 

аудиторная, переносной компьютер 

(ноутбук Lenovo) с сумкой – 1 шт 

1) Microsoft Office, Microsoft 

Visual Studio, Microsoft Teams, 

Microsoft Visio. Торговый 

посредник: JSC "Softline Trade". 

Номер лицензии Standard 

Enrollment 65961241. Дата 

окончания 30.11.2023. 

2) MathCad Education Universety 

Edition. Номер лицензии 

Academic Mathcad License 14.0 

EERU-09/071- 1. Лицензия 

бессрочно.  

3) LabVIEW Student Edition. 

Договор №ЭА-442-15 от 18.01.16 

лот 6. Поставщик АО «Софт Лайн 

Трейд». Лицензия бессрочно.  

4) VirtualBox. Свободное 

программное обеспечение.  

5) Logisim. Свободное 

программное обеспечение. 

 

VIII. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Наименование категории Код и наименование  Код и наименование индикатора достижения 



 

(группы) универсальных 

компетенций 

универсальной 

компетенции 

(результат освоения) 

компетенции 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 Находит и использует 

необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими информацию о 

культурных особенностях и традициях 

различных сообществ 

УК-5.2 Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных 

народов, основываясь на знании этапов 

исторического развития общества 

(включая основные события, деятельность 

основных исторических деятелей) и 

культурных традиций мира (включая 

мировые религии, философские и 

этические учения), в зависимости от среды 

взаимодействия и задач образования 

УК-5.3 Умеет толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен 

определить и реализовать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1 Применяет рефлексивные методы в 

процессе оценки разнообразных ресурсов 

(личностных, психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.), 

используемых для решения задач 

самоорганизации и саморазвития и 

определения приоритетов собственной 

деятельности 

УК-6.2 Формулирует цели собственной 

деятельности, выстраивает планы их 

достижения, определяет пути достижения 

с учетом ресурсов, условий, средств, 

временной перспективы развития 

деятельности и планируемых результатов 

УК-6.3 Демонстрирует интерес к учебе и 

использует предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний и умений 

с целью совершенствования своей 

деятельности 

 

 

 

Контроль достижений целей курса 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы / темы 

дисциплины 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточ

ная 

аттестация 



 

1 
Общие представления об 

исторической этнопсихологии 

УК-5.1 Знает 

УО-1 

Собеседование 

(устный опрос) 

Эссе 

УК-5.2 Умеет 

ПР-1Тест 

Работа на 

практическом 

занятии, тест 

2 

Становление и развитие 

этнопсихологии в России (с  XIX в 

до настоящего времени) 

УК-5.3 Владеет 

УО-3 Доклад 

Проверка 

доклада, 

презентации 

УК-6.1. Знает 

УО-1 

Собеседование 

(устный опрос) 

3 
Национально-психологические 

особенности славянских народов 

УК-6.2 Умеет 

ПР-13 

Творческое 

задание 

УК-6.3 Владеет ПР-3 Эссе 

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-5.1 Находит и использует 

необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных сообществ 

Знает факторы и формы культурного разнообразия и их 

носителей 

Умеет находить и использовать информацию о культурных 

традициях для саморазвития 

Владеет навыками толерантного восприятия кросс-

культурного разнообразия 

УК-5.2 Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

различных народов, основываясь на 

знании этапов исторического 

развития общества (включая 

основные события, деятельность 

основных исторических деятелей) и 

культурных традиций мира 

(включая мировые религии, 

философские и этические учения), в 

зависимости от среды 

взаимодействия и задач 

образования 

Знает категориальный аппарат культурной антропологии, 

базовые принципы и способы философского и научного 

познания 

Умеет проводить аналитическую работу с философскими, 

культурологическими, историческими и текстами и 

источниками по культурной антропологии и 

этнопсихологии 

Владеет коммуникациями кросс-культурной толерантности 

при взаимодействии с носителями иной культуры 

УК-5.3 Умеет толерантно и 

конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции 

Знает правила и технологии эффективного межкультурного 

взаимодействия 

Умеет анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

Владеет кросс-культурными компетенциями для 

выстраивания деловых контактов 

УК-6.1 Применяет рефлексивные 

методы в процессе оценки 

Знает рефлексивные методы в процессе оценки 

разнообразных ресурсов (личностных, 

психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.), 



 

разнообразных ресурсов 

(личностных, 

психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.), 

используемых для решения задач 

самоорганизации и саморазвития и 

определения приоритетов 

собственной деятельности 

используемых для решения задач самоорганизации и 

саморазвития 

Умеет оценивать ресурсы и применять рефлексивные 

методы, необходимые для решения задач самоорганизации 

и саморазвития 

Владеет способностями критически оценивать личные и 

карьерные притязания и адекватно их соотносить с 

возможностями их реализации 

УК-6.2 Формулирует цели 

собственной деятельности, 

выстраивает планы их достижения, 

определяет пути достижения с 

учетом ресурсов, условий, средств, 

временной перспективы развития 

деятельности и планируемых 

результатов 

Знает информационную и ресурсную базу современной 

науки и образования, методы оценки разнообразных 

ресурсов, используемых для решения профессиональных 

задач 

Умеет определять приоритеты собственной деятельности, 

выстраивает планы их достижения  

Владеет навыками адресного использования знания для 

решения конкретной задачи 

УК – 6.3 Демонстрирует интерес к 

учебе и использует 

предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и 

умений с целью совершенствования 

своей деятельности 

Знает эффективные способы самообучения и критерии 

оценки успешности личности 

Умеет анализировать и оценивать собственные силы и 

возможности; выбирать конструктивные стратегии 

личностного развития на основе принципов образования и 

самообразования 

Владеет навыками к самообразованию для лучшего 

понимания себя и окружающих на каждом этапе 

личностного саморазвития 

 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

(индикаторов компетенций) 

 
Код и 

формулировка 

компетенции 

Этапы 

формирова

ния 

компетенц

ии 

критерии показатели Код и формулировка 

компетенции 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

знает 

(пороговый 

уровень) 

УК-5.1 Находит и 

использует необходимую 

для саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных сообществ 

Знание содержание 

понятий «культурные 

особенности», 

«культурные 

традиции», суть связи 

саморазвития и 

знакомства с 

информацией о 

культурных 

особенностях и 

традиций 

Способность 

охарактеризовать такие 

явления, как 

«культурные 

особенности», 

«культурные традиции», 

раскрыть суть их связи с 

саморазвитием 

умеет 

(продвинут

ый) 

УК-5.2 Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

народов, основываясь на 

знании этапов 

исторического развития 

Умение в ходе 

профессионального 

общения и выражения 

собственной позиции 

выбирать средства, 

позволяющие 

показать 

уважительное 

Способность в 

зависимости от среды 

взаимодействия и задач 

образования показывать 

знания этапов 

исторического развития 

общества и 

уважительное отношение 



 

общества (включая 

основные события, 

деятельность основных 

исторических деятелей) и 

культурных традиций мира 

(включая мировые религии, 

философские и этические 

учения), в зависимости от 

среды взаимодействия и 

задач образования 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

народов 

к историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

народов 

владеет 

(высокий) 

УК-5.3 Умеет толерантно и 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

различных 

профессиональных задач. 

Владение навыками 

толерантного и 

конструктивного 

общения с людьми 

разных социокультур 

с учетом их 

особенностей и в 

зависимости от 

профессиональных 

задач 

Способность успешно 

выполнять различные 

профессиональные 

задачи, толерантно и 

конструктивно 

взаимодействуя я 

представителями разных 

социокультурных 

общностей людей. 

УК-6 Способен 

определить и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствовани

я на основе 

самооценки 

знает 

(пороговый 

уровень) 

УК-6.1 Применяет 

рефлексивные методы в 

процессе оценки 

разнообразных ресурсов 

(личностных, 

психофизиологических, 

ситуативных, временных и 

т.д.), используемых для 

решения задач 

самоорганизации и 

саморазвития и определения 

приоритетов собственной 

деятельности 

Знание содержания 

понятий «личный 

ресурс», 

«самоорганизация», 

«приоритеты 

деятельности», 

рефлексивных 

методик оценки 

ресурсов и их виды. 

Способность назвать и 

охарактеризовать 

понятия 

«самоорганизация», 

«приоритеты 

деятельности», 

рефлексивных методик 

оценки ресурсов и их 

виды. 

умеет 

(продвинут

ый) 

УК-6.2 Формулирует цели 

собственной деятельности, 

выстраивает планы их 

достижения, определяет 

пути достижения с учетом 

ресурсов, условий, средств, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

планируемых результатов. 

Умение ставить цели 

своей деятельности, 

планировать её, 

выбирать пути 

решения задач, 

учитывать ресурсы (в 

т.ч. временные), 

условия и средства, 

видеть перспективы 

этой деятельности. 

Способность решать 

задачи по 

целеполаганию, 

планированию, оценке 

ресурсов, средств и 

путей решения задач, а 

также перспектив 

деятельности и 

примерных ее 

результатов 

владеет 

(высокий) 

УК-6.3 Демонстрирует 

интерес к учебе и 

использует 

предоставляемые 

возможности для 

приобретения новых знаний 

и умений с целью 

совершенствования своей 

деятельности. 

Владение навыками 

совершенствования 

своей деятельности в 

ходе обретения новых 

знаний и умений 

Способность оценить 

предоставляемые 

возможности и 

использовать их для 

совершенствования 

своей деятельности 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы / темы 

дисциплины 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточ

ная 

аттестация 



 

1 
Общие представления об 

исторической этнопсихологии 

УК-5.1 Знает 

УО-1 

Собеседование 

(устный опрос) 

Эссе 

УК-5.2 Умеет 

ПР-1Тест 

Работа на 

практическом 

занятии, тест 

2 

Становление и развитие 

этнопсихологии в России (с  XIX в 

до настоящего времени) 

УК-5.3 Владеет 

УО-3 Доклад 

Проверка 

доклада, 

презентации 

УК-6.1. Знает 

УО-1 

Собеседование 

(устный опрос) 

3 
Национально-психологические 

особенности славянских народов 

УК-6.2 Умеет 

ПР-13 

Творческое 

задание 

УК-6.3 Владеет ПР-3 Эссе 

 

Критерии выставления оценки студенту на зачете  

по дисциплине «Особенности психологии славянских народов» 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал монографической литературы, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач.  

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, 

которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Оценочные средства для текущего контроля 

Текущая аттестация студентов по дисциплине «Особенности 



 

психологии славянских народов» проводится в соответствии с локальными 

нормативными актами ДВФУ и является обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине   проводится в форме контрольных 

мероприятий (тестирования) по оцениванию фактических результатов 

обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем. 

Объектами оценивания выступают: 

- учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность 

выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по 

аттестуемой дисциплине); 

- степень усвоения теоретических знаний; 

- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы; 

- результаты самостоятельной работы. 

 

В случае, если студент не выполнил или не в должной мере выполнил 

контрольные задания, он должен написать зачетное эссе на тему «Специфика 

славянского менталитета№. 

 


