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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины: формирование систематизированного представления об 

особенностях поведения человека в различных исторических и этнокультурных условиях. 

Основными задачами курса являются следующие: 
1. Формировать представление о психологических механизмах и факторах развития, 

складе характера, особенностях поведения представителей  того или иного этноса, общих и 
специфических особенностях культурогенеза и этногенеза в становлении и развитии 
личности. 

2.Формировать представление об истоках народных воспитательных традиций, их 
сущности, особенностях и практическом применении (особенностях педагогических 
традиций и обычаев, педагогических системах разных этносов), использование их в 
условиях нового образовательного пространства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору вариативной части учебного 

плана 44.04.01 Педагогическое образование, профиль Педагогическая психология. 
Курс синтезирует в себе полученные ранее студентами знания о закономерностях 

развития и функционирования психики человека, связи личности и социума, 
межличностных отношений в группах. Освоение дисциплины дает возможность 
использования полученных знаний в научно-исследовательской работе. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению 
подготовки: 

следующими общепрофессиональными  компетенциями: 
- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия  (УК -5); 

Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими 
информацию о культурных особенностях и традициях различных сообществ УК 5.1 

Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и 
социокультурным традициям различных народов, основываясь на знании этапов 
исторического развития общества и культурных традиций мира , в зависимости от среды 
взаимодействия и задач образования УК 5.2 

Умеет толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и 
усиления социальной интеграции УК 5.3 

- мотивирует  учебно-познавательную деятельность обучаемых с   учетом   
культурных   различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей,   
регулирует   поведение   обучающихся   для   обеспечения   безопасной образовательной 
среды (ПКС-1); 

-Анализирует историю, теорию, закономерности и принципы построения  и  
функционирования образовательных  систем,  законодательство и нормативные документы 
по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи ПКС 1.1. 

-Проектирует развивающие возможности различных видов  деятельности ребенка ПКС 1.2. 

-Мотивирует            учебно-познавательную деятельность обучаемых с   учетом   
культурных   различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей,   
регулирует   поведение   обучающихся   для   обеспечения   безопасной образовательной 
среды ПКС 1.3. 
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- способностью формировать образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 
политики (ПКС-2).                                     

-Анализирует психологические     теории и подходы, особенности психического развития 
на разных возрастных периодах, психологические основы образовательной деятельности 

ПКС 2.1. 

-Выявляет   психологические особенности личности обучающегося, разрабатывает 
рекомендации субъектам образовательной деятельности по учету индивидуальных и 
возрастных  особенностей и закономерностей развития личности обучаемых ПКС 2.2. 

-Проектирует индивидуальные и групповые коррекционные и развивающие мероприятия с 
обучаемыми ПКС 2.3. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

 

Знать: 

- культурно-психологическую специфику процессов обучения и развития,-  

специальную этно-социо-психологическую терминологию. 
-- социально-психологические аспекты формирования поликультурной 

образовательной среды. 
- аспекты применения инновационных технологий развития поликультурной 

образовательной среды  
 

Уметь: 

- объяснять реальные проявления этнической психологии с точки зрения 
теоретических положений современной психологии; 

- дать психологическую характеристику личности, как субъекта внутри этнического 
и межэтнического общения в образовательной среде; 

- использовать иноовационные подходы и технологии для проектирования 
поликультурной образовательной среды в ситуациях, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 

Владеть:  
-   основной специальной этно-психологической терминологией; 
-  системой знаний и представлений об обучаемом, как существе социо-культурном, 

как личности и индивидуальности; 
-  навыками самостоятельного анализа различных этнокультурных явлений, 

межэтнической коммуникации, социальной перцепции и социально-психологической 
диагностики. 

 

4. Содержание и структура дисциплины 
Таблица 1.Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименова
ние 

Код 

контролир
уемой 

компетенц
ии (или ее 

части) 

Содержание Форма текущего 
контроля 

1. Этнопсихол
огические 
механизмы 
поведения 

УК-5, 

ПКС-1, 

ПКС-2 

Культурная и этническая 
идентичность современной личности. 
Этнопсихология личностных 
свойств. Понятие менталитета, 

Задание для 
самостоятельной 
работы 

Реферат 
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массовое сознание. 
Этнопсихологические особенности 
социальной регуляции поведения. 
Взаимосвязь социализации и 

формирования поведения. 

Этнические стереотипы, 
предрассудки и их роль в 
формировании поведения.  

Коллоквиум 

Устный опрос 

2. Формирован
ие 
поведения в 
этносе 

УК-5, 

ПКС-1, 

ПКС-2 

Народное воспитаниев 
формировании поведения. Обряды и 
системы воспитания у разных 
народов мира. Средства народной 
педагогики. Особенности поведения, 

отраженные в пословицах и 
поговорках. Культура и обычаи. 
Особенности национального склада 
характера (на примере конкретного 
этноса). 

Задание для 
самостоятельной 
работы 

Реферат 

Коллоквиум 

Устный опрос 

 

Таблица 2.Структура дисциплины 

 

Вид учебной работы Трудоемкость, часы 
2 семестр Всего 

Общая трудоемкость       108 108 
Аудиторные занятия (всего) 34 34 
В том числе:   
Лекции 17 17 
Практические работы 17 17 
Самостоятельная работа (всего) 65 65 
Реферат 20 20 
Самоподготовка (освоение рекомендованной 
литературы, подготовка к лекциям, 

рубежному контролю и т. д.) 

45 45 

Подготовка и прохождение промежуточной 
аттестации 

9 9 

Вид итогового контроля зачет 

 
Таблица 3. Лекционные занятия 

№ Тема 

1 Культурная и этническая идентичность современной личности.  

2 Этнопсихология личностных свойств. 

3 Понятие менталитета, массовое сознание. 

4 Этнопсихологические особенности социальной регуляции поведения. 

5 Этнические стереотипы, предрассудки. 

6 Народное воспитание в формировании поведения. Культура и обычаи. 
7 Обряды и системы воспитания у разных народов мира 
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8 Средства народной педагогики 

 

Таблица 4. Практическиезанятия 

 

№ 
раздела 

Тема 

1 Культурная и этническая идентичность современной личности.  

2 Этнопсихология личностных свойств. 

3 Понятие менталитета, массовое сознание. 

4 Этнопсихологические особенности социальной регуляции поведения. 

5 Народное воспитание в формировании поведения. Культура и обычаи. 

6 Обряды и системы воспитания у разных народов мира 

7 Средства народной педагогики. 

8 Особенности поведения, отраженные в пословицах и поговорках. 

 

Таблица 5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

 
№ 

раздела 

Тема 

1 Взаимосвязь социализации и формирования поведения.  

 

2 Этнические стереотипы, предрассудки и их роль в формировании 

поведения. 

3 Культура и обычаи. 

4 Национальный склад характера как средство адаптации к социуму. 
 

5 Особенности национального склада характера (на примере конкретного 
этноса). 

 

 

5. Оценочные материалы для текущего и рубежного контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации для формирования компетенций УК-5;, ПКС-1, ПКС-2. 

Конечными результатами освоения программы дисциплины являются 
сформированные когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по 
отдельным компетенциям. Формирование этих дескрипторов происходит в течение всего 
семестра по этапам в рамках различного вида занятий и самостоятельной работы. 

В ходе изучения дисциплины предусматриваются текущий, рубежный контроль и 
промежуточная аттестация. 

5.1.Оценочные материалы для текущего контроля. Цель текущего контроля – 

оценка результатов работы в семестре и обеспечение своевременной обратной связи, 
для коррекции обучения, активизации самостоятельнойработы обучающегося. 
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Объектом текущего контроля являются конкретизированныерезультаты обучения 
(учебные достижения) по дисциплине 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины  и включает: ответы на теоретическиевопросы на практическом занятии, 

решение практических задач и выполнение заданий на практическом занятии, 
самостоятельное выполнениеиндивидуальных домашних заданий(например, решение задач) 
с отчетом (защитой) в установленный срок, написание докладов, рефератов, эссе, дискуссии. 

Оценка качества подготовки на основании выполненных заданий 
ведетсяпреподавателем (с обсуждением результатов), баллы начисляются в зависимости от 
сложности задания 

 

Примеры вопросов для устного опроса 

 
1. В чем проявляется адаптация этносов к среде? 

2. Докажите, почему национальный характер является средством адаптации к 
историко-культурным, ландшафтно-климатическим и геополитическим условиям жизни 
(приведите не менее пяти аргументов).  

3. В чем проявляется  ценность этнической культуры? 

4. В чем проявляется этническое своеобразие (подчеркните и продолжите): 
национальные привычки, этнический характер, национальные костюмы, жесты… 

5. В чем заключается уникальность этносов в истории человечества? 

6. Назовите социальные болезни, связанные с этническими сообществами и 
группами (нарушения этнического характера)?  

7. Сущность этнических предрассудков? 

8. К чему приводят человеческие недуги, связанные с   этническими откло-нениями? 

9. Чем занимается этнопсихология? Обозначьте круг вопросов. 
10. Чем занимается этнопедагогика? Обозначьте круг вопросов. 
11. Что такое этнос? Его этнодифференцирующие признаки? 

12. Что объединяет людей в народ? Расставьте иерархию, вычеркните лишнее, 
добавьте: единство языка, место проживания, единство культуры, единство происхождения, 
место рождения, конкретный психический склад характера, единство культуры… 

13. Какие характеристики можно дать национальному характеру финнов, немцев, 
русских, японцев, казахов и т.д. 

14. Когда мы говорим:  «Немцы пунктуальны в выполнении правил», «Китайцы – 

трудоголики», «Русские – душа нараспашку», «Финны – немногословны» и т.д., о чем идет 
речь: об особенностях и пристрастиях этносов, о привычках, о психологическом складе 
характера, об этно-стереотипах (нужное подчеркнуть)? 

15. В чем трудности развития этнопсихологии и этнопедагогики? 

16. Назовите источники этнопсихологии и этнопедагогики, которые обогащают как 
науку? 

17. Какое понятие этнической идентичности вам более близко? 

18. Виды этнической идентичности и их сущность. 
19. Чем объясняется общность педагогических культур разных этносов? Назовите 

конкретные этносы. Продолжите ответ на этот вопрос: «общность педагогических культур 
разных этносов объясняется общностью целей и задач воспитания, ….» 

20. Может ли этническая культура одного народа быть самой великой и 
самодостаточной? 

21. Какие задачи решает этнопедагогика? 

22. По каким критериям мы оцениваем этническую принадлежность? 

23. Отличие предмета этнопедагогики от этнопсихологии? 
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24. Назовите предметы, с которыми связаны этнопедагогика и этнопсихология? Суть 
этих связей. 

25. Что является методологией этнопедагогики? 

26. Основные методы этнопедагогики и этнопсихологии? 

27. Назовите проблемы, какие стоят перед этнопедагогикой? 

28. Назовите проблемы, какие стоят перед этнопсихологикой? 

29.В чем проявляется эффективность этнопедагогического подхода? 

30.Приведите примеры и факты влияния народной педагогики на ваше собственное 
воспитание? 

31. Перечислить вклад одного из известных педагогов в развитие народной 
педагогики. 

32.Дайте понятие педагогической и психологической культуры этноса, перечислите 
их компоненты.  

33.Какие явления психологической и педагогической культуры следует 
рассматривать как негативные? 

34.В чем проявляется взаимосвязь научной и народной педагогики? 

35.Что является условием повышения народной педагогической культуры, усиления 
ее духовного потенциала: (подчеркните и продолжите): а) народные традиции; б) дети; в) 
многовековое развитие. 

36.Когда преемственность может носить национальный характер? Ее сущность? 

37.Что такое «инкультурация»? 

38.В чем проявляется взаимосвязь инкультурации и социализации? 

39.Перечислите этапы инкультурации. Охарактеризуйте один из них. 
40.Как называлась форма перевода детей в иной социальный статус, на этап 

взрослости? Ее роль?  
 

Критерии формирования оценок (оценивания) устного опроса 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний обучающегося по 
дисциплине. Развёрнутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 
определения.  

В результате устного опроса знания обучающегося оцениваются по следующей 
шкале: 

3 балла выставляется, если обучающийся: 
1) полно излагает изученный материал; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 
2 балла выставляется, если обучающийся даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для балла «1», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 
1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

1 балл выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 
основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 
0 баллов ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке. 
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Примерная тематика рефератов 

1. Народный этикет и проблемы его возрождения. 
2. Особенности национальных свадебных обрядов. 

3. Сельская свадьба в эстетическом и нравственном аспектах. 
4. Чему можно научиться у представителей разных народов? 

5. Что интересного в горском этикете? 

6. Народные приметы и поверья. 
7. Народные заговоры. 
8. Русские престольные праздники и их воспитательная роль, 
9. Легенды и их нравственно-воспитательный характер. 
10. Легенды моей малой Родины. 
11. Весенняя обрядность и ее воспитательное значение. 
12. Эстетическое начало в народной обрядности. 
13. Какому этикету учит нас сама природа? 

14. Народная педагогика и идея всеединства философа В. С. Соловьева. 
15. Народная педагогика и «Этика» П. А. Кропоткина. 
16. Семья как шедевр природы. 
17. Семья как идеал народной педагогики. 

 

 Методические рекомендации по написанию  реферата 

Реферат – краткое изложение научной и специальной литературы по определенной 
проблеме или анализ источников (например, нормативного права). Их цель – научить 
студента пользоваться литературой, статистическими данными, критически осмысливать 
теорию и практику рассматриваемых проблем, привить умение четко и логично излагать 

материал в письменном виде. Реферат является самостоятельной разработкой какой-либо 
теоретической проблемы. Реферат обязательно должен иметь характер научного 
исследования и фактически может стать итогом самостоятельной работы студента, 
направленной на самообразование и более глубокое изучение учебной дисциплины. 
Общие требования, предъявляемые к реферату: 
 реферат должен представлять собой самостоятельную разработку актуальной 
проблемы по изучаемой дисциплине; 
 основой реферата должны служить современные научные публикации, нормативные 
материалы по соответствующей проблеме; 
 источниковая база исследования формируется на основе монографий, научных 
статей, справочно-информационного материала; 
 план и материалы реферата должны раскрывать актуальность выбранной темы; 
 содержание раскрываемых вопросов должно сопровождаться ссылками на 
источники, использованные автором, и в конце работы прилагается список этих 
источников. 
Основные этапы подготовки реферата: 
 выбор темы; 
 консультации научного руководителя; 
 подготовка плана реферата; 
 работа с источниками, сбор материала; 
 написание текста реферата; 
 оформление рукописи и предоставление ее научному руководителю; 
 защита реферата. 
1. Требования к оформлению: объём реферата должен составлять 1,5 печатных листа 
(25 страницы печатного или рукописного текста, формат А4, при 14 шрифте и 1,5 
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межстрочном интервале)  на страницах указываются номера. Поля страницы: левое 3 см, 
верхнее и нижнее по 2 см, правое 1,5 см. 
2. Реферат примерно должен иметь следующую структуру: 
1. Введение излагается на 2-3 страницах. Содержит обоснование проблематики и 
актуальности выбранной темы, определение цели и задач работы, небольшой обзор 
литературы, оценка степени изученности проблемы. 
2. Основная часть имеет 2-3 главы, примерно равных по объёму. В них раскрывается 
поставленная проблема, при соблюдении логики в переходе от одного вопроса к другому и 
чёткости завершающих их выводов. При использовании документов, цифр или фактов 
нужно обязательно давать ссылку на источник данной информации. При оформлении 
реферата применяют таблицы и графики, которые должны сопровождаться анализом. 
Большие таблицы помещаются в приложения. 
     3. Заключение занимает 1-2 страницы и содержит основные обобщённые выводы по 
всему реферату. 
Список литературы составляется в алфавитном порядке и должен включать не менее 5-6 

наименований.  
 (5 баллов) ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 
различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 
позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. Обучающийся проявил инициативу, творческий подход, способность к 
выполнению сложных заданий, организационные способности. Отмечается способность к 
публичной коммуникации. Документация представлена в срок. Полностью оформлена в 
соответствии с требованиями. 

 (4 балла) – выполнены основные требования к реферату и его защите выполнены, но 
при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные 
ответы. Обучающийся достаточно полно, но без инициативы и творческих находок 
выполнил возложенные на него задачи. Документация представлена достаточно полно и в 
срок, но с некоторыми недоработками.  

 (3 балла) – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 
частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 
реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 
Обучающийся выполнил большую часть возложенной на него работы. Допущены 
существенные отступления. Документация сдана со значительным опозданием (более 
недели). Отсутствуют отдельные фрагменты. 
 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации. Целью 
промежуточных аттестаций по дисциплине является оценка качества освоения 
дисциплины обучающимися. УК-5, ПКС-1, ПКС-2 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 
оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. 
Осуществляется в конце семестра и представляет собой итоговую оценку знаний по 
дисциплине в виде проведения зачета. 

Промежуточная аттестация может проводиться в устной, письменной форме, и в 

форме тестирования. На промежуточную аттестацию отводится до 30 баллов. 
 

Вопросы, выносимые на зачет  
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1.  Национальный склад характера как средство адаптации к социуму. 
3. Особенности национального склада характера (на примере конкретного этноса). 
4. Психологические особенности этнической общности. 
5. Этнопсихология личностных свойств. 
6. Этническая составляющая человеческой души. 
7. Психология этнической культуры. 
8. Этнические стереотипы и условия их преодоления. 
9. Характеристика этнических конфликтов. 
10.Этнопсихологическая характеристика народов России. 
11. Общность и специфика этнопедагогических воздействий. 
12. Особенности педагогического опыта конкретного этноса (по выбору). 
13. Религия как источник народной этики  (на материале конкретных этносов). 
14. Ребенок как объект и субъект в различных этнопедагогических системах. 
16. Феномен деэтнизации и пути его преодоления. 
17. Природа как источник народной педагогики. 
18. Народный этикет и проблемы его возрождения. 
19. Эстетическое начало в народной обрядности. 
20.Семья как идеал народной педагогики. 
21. Воспитательная роль бытовой обрядности. 
22. Место нравственных идеалов в практике народного воспитания. 
23. Взаимодействие педагогической науки и народной педагогики. 
24. Народная педагогика о воспитании детей младшего возраста. 
25. Раннее приобщение детей к полезной трудовой деятельности. 
26. Воспитание культуры межнациональных отношений. 
27. Организация и проведение народных праздников на примере конкретного этноса. 
28. Природа как источник народной педагогики. 
29. Религия как источник народной педагогики. 
30. Легенды и их нравственно-воспитательный характер. 
31. Гуманизм народной педагогики. 
32. Влияние основных принципов народной педагогики на развитие современных 

образовательных парадигм. 
 

Методические рекомендации по подготовке к зачету 

На зачете определяется качество и объем усвоенных студентами знаний, 
способность к обобщению, анализу, восприятию информации. Подготовка к зачету – 

процесс индивидуальный. Тем не менее, существуют некоторые правила, знания которых 
могут быть полезны для всех. Залогом успешной сдачи зачета является систематическая 
работа над учебной дисциплиной в течение семестра. Подготовку желательно вести, исходя 
из требований программы учебной дисциплины. 

1. Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке 
студентом учебного материала дисциплины с учётом учебников, лекционных и 
семинарских занятий. 

2. Зачет по курсу проводится в виде ответов на поставленные вопросы. 
3. Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, если студент 

недостаточно полно осветил тематику вопроса, если затруднительно однозначно оценить 
ответ, если студент не может ответить на вопрос, если студент отсутствовал на занятиях в 
семестре. 

4. Качественной подготовкой, оцениваемой, как «зачтено» является: 
- полное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в строгом 

соответствии излагаемого студентом материалу учебника, лекций и семинарских занятий; 
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- свободное оперирование материалом, выражающееся в выходе за пределы 
тематики конкретного вопроса с целью оптимально широкого освещения вопроса; 

- демонстрация знаний дополнительного материала; 
- чёткие правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором 

с целью выяснить объём знаний студента. 
Неудовлетворительной подготовкой, оцениваемой как «не зачтено» является: 
- недостаточное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в 

слишком общем соответствии либо отсутствии соответствия излагаемого студентом 
материалу учебника, лекций и практических занятий, незнание материала, вынесенного на 
самостоятельную подготовку. 

 

  

6. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности 

 

Типовые задания, обеспечивающие формирование компетенций УК-5, ПКС-1, ПКС-

2 представлены в таблице 7 

Таблица 7. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты обучения 

(компетенции) 
Основные показатели оценки  

результатов обучения 

Вид оценочного материала, 
обеспечивающий формирование 

компетенций 

- способен 
анализировать и 

учитывать 
разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия  
(УК -5); 

 
 

Знать: 

- культурно-психологическую 
специфику процессов обучения и 
развития,-  специальную этно-социо-

психологическую терминологию. 
 

Уметь: 
- объяснять реальные проявления 
этнической психологии с точки 
зрения теоретических положений 
современной психологии; 
Владеть:  
-   основной специальной этно-

психологической терминологией; 

 

Типовые оценочные 
материалы для 
устного опроса; 
Типовые задания для 
самостоятельной 
работы; 
примерные темы 
рефератов; 
типовые оценочные 
материалы к зачету 



 

 

14 

 

- мотивирует  
учебно-

познавательную 
деятельность 
обучаемых с   
учетом   
культурных   
различий детей, 
половозрастных и 
индивидуальных 
особенностей,   
регулирует   
поведение   
обучающихся   для   
обеспечения   
безопасной 
образовательной 
среды (ПКС-1); 

Знать: 

социально-психологические аспекты 
формирования поликультурной 
образовательной среды. 
Уметь: 
- дать психологическую 
характеристику личности, как 
субъекта внутри этнического и 
межэтнического общения в 

образовательной среде; 
Владеть:  
-  системой знаний и представлений 
об обучаемом, как существе социо-

культурном, как личности и 
индивидуальности; 

Типовые оценочные 
материалы для 
устного опроса; 
Типовые задания для 
самостоятельной 
работы; 
примерные темы 
рефератов; 
типовые оценочные 
материалы к зачету 

- способностью 
формировать 
образовательную 
среду и 
использовать 
профессиональные 
знания и умения в 
реализации задач 
инновационной 
образовательной 
политики (ПКС-2).                                    
 

 

Знать: 

- аспекты применения 
инновационных технологий развития 
поликультурной образовательной 
среды  
 

Уметь: 
- использовать иноовационные 
подходы и технологии для 
проектирования поликультурной 
образовательной среды в ситуациях, 
связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 
Владеть:  
-  навыками самостоятельного 
анализа различных этнокультурных 
явлений, межэтнической 
коммуникации, социальной 
перцепции и социально-

психологической диагностики. 

Типовые оценочные 
материалы для 
устного опроса; 
Типовые задания для 
самостоятельной 
работы; 
примерные темы 
рефератов; 
типовые оценочные 
материалы к зачету 

 

 

 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины: 
 

7.1.Основная литература 
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1. Резников Е.Н. Психология этнического общения / Е.Н. Резников. — Электрон. 
текстовые данные. — М.: Институт психологии РАН, 2008. — 160 c.— 

[Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/15613.html] 

2. Стефаненко, Т. Г. Этнопсихология : практикум. Учебное пособие для студентов 
вузов / Т. Г. Стефаненко. — М. : Аспект Пресс, 2013. — 224 c. — ISBN 978-5-7567-

0676-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru 

 

7.2 . Дополнительная литература: 
1. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 1: учебное пособие по курсу 

«Психология делового общения» / Е.А. Афанасьева. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 106 c. — 2227-8397. — 

[Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/19277.html]   

2. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 2: учебное пособие по курсу 
«Психология делового общения» / Е.А. Афанасьева. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 126 c. — 2227-8397. — 

[Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/19278.html]   

3. Ермаков В.А. Этнопсихология. Хрестоматия: учебное пособие / В.А. Ермаков. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Евразийский открытый институт, 2011. — 

392 c. — 978-5-374-00163-1. — [Электронный ресурс]: 
http://www.iprbookshop.ru/11139.html] 

4. Куликов В.Н., Сушков И.Р., Цинцюк В.Г. Социально-психологический аспект 
межнациональных отношений // Психологический журнал.- 1991.- № 1. -С. 31-

35. 

5. Ногерова М.Т. Представления о субъекте затрудненного общения у    учителей 
Кабардино-Балкарии: дисс. … канд. псих. наук. – Ростов-на-Дону, 1997.-277 с. 

6. Ногерова М.Т. Этнопсихологические аспекты проблемы затрудненного 
общения: программа и методические рекомендации. Нальчик: Каб.-Балк. ун-т, 
2014г.-31  

7. Психологические трудности общения: диагностика и коррекция. Ростов-на-

Дону, 1990.-206 с. 
8. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. Изд-во: – ИФРАН, 1999, чит.зал. гум.наук. 
9. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. Практикум. Учебное пособие для студентов 

вузов. Изд-во: Аспект – Пресс 2013 г. 
  

7.3. Периодические издания 

Журнал «Культурно-историческая психология» 

Журнал «Психологический журнал» 

Журнал «Этнография» 

Журнал «Высшее образование в России» 

Журнал «Психологическое образование и наука» 

Журнал «Вопросы психологии» 

Журнал «Национальный психологический журнал» 

Журнал «Школьный психолог» 

 

7.4.Интернет – ресурсы: 
 

№п/п Наименование 
электронного 

ресурса 

Краткая характеристика Адрес сайта Условия доступа 

1.  ЭБД РГБ Электронные версии 885898 полных http://www.diss.rs Авторизованный доступ 

http://www.iprbookshop.ru/15613.html
http://www.iprbookshop.ru/19277.html
http://www.iprbookshop.ru/19278.html
http://www.iprbookshop.ru/11139.html
http://www.diss.rsl.ru/


 

 

16 

 

текстов диссертаций и 
авторефератов из фонда Российской 
государственной библиотеки 

l.ru из библиотеки 

(к. 112-113) 

2.  «Web of Science» 

(WOS) 

Авторитетная политематическая 
реферативно-библиографическая и 
наукометрическая база данных, в 
которой индексируются около 12,5 

тыс. журналов 

http://www.isikno

wledge.com/ 

Доступ по IP-адресам 
КБГУ 

3.  Sciverse Scopus 

издательства 
«Эльзевир. Наука 

и технологии» 

Реферативная и аналитическая 
база данных, содержащая 

 21.000 рецензируемых 
журналов; 100.000 книг; 370 
книжный серий (продолжающихся 
изданий); 

 6,8 млн. докладов из трудов 
конференций 

 

http://www.scopu

s.com 

 

Доступ по IP-адресам 
КБГУ 

4.  Научная 
электронная 

библиотека (НЭБ 
РФФИ) 

Электронная библиотека научных 
публикаций -  полнотекстовые 
версии около 4000 иностранных и 
3900 отечественных научных 
журналов, рефераты публикаций 20 
тысяч журналов, а также описания 
1,5 млн. зарубежных и российских 
диссертаций. 
2800 российских журналов на 
безвозмездной основе 

http://elibrary.ru 

 

Полный доступ  

5.  База данных 

Science Index 

(РИНЦ) 

Национальная информационно-

аналитическая система, 
аккумулирующая более 6 миллионов 
публикаций российских авторов, а 
также информацию об их 
цитировании из более 4500 
российских журналов. 

http://elibrary.ru 

 

Авторизованный доступ. 
Позволяет дополнять и 

уточнять сведения о 
публикациях ученых 
КБГУ, имеющихся в 

РИНЦ  

6.  Национальная 
электронная 

библиотека РГБ 

Объединенный электронный каталог 
фондов российских библиотек, 
содержащий  
4 331 542 электронных документов 
образовательного и научного 
характера по различным отраслям 
знаний 

https://нэб.рф Доступ с электронного 
читального зала 

библиотеки КБГУ 

 

 

 

 

 

7.5. Методические указания к практическим занятиям 
 

 

Практическоезанятие №:1 Исследование этнических стереотипов с помощью 
«процентной методики» Дж. Бригема 

      Под этническим стереотипом сегодня принято понимать обобщенное представление о 
физическом, нравственном и умственном облике представителей различных этнических 
групп. Этнический стереотип характеризуется повышенной эмоциональностью и 
устойчивостью в отражении черт стереотипизируемой группы. 
В стереотипе выделяются четыре основных параметра:- содержание - набор характеристик, 
приписываемых этнической группе;  

- степень согласованности - единообразие характеристик, приписываемых 
этническойгруппе; 

http://www.diss.rsl.ru/
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=S1CMnJFEDlCeP9iDF31&product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=S1CMnJFEDlCeP9iDF31&product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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- направленность - общее положительное или отрицательное восприятие объекта 
стереотипизирования. 
Структура стереотипов: 1.когнитивный компонент 2.эмоциональный компонент 
3.поведенческий компонент 

       Исторически так сложилось, что подавляющее большинство исследований стереотипов 
как у нас в стране, так и за рубежом посвящено именно этническим стереотипам. Однако, 
несмотря на огромное количество собранного эмпирического материала, до сих пор 
существует неопределенность относительно ряда принципиальных вопросов, в том числе 
не решены проблемы истинности стереотипов, соотношения между стереотипом и 
предубеждением, стереотипом и поведением. Первое серьезное эмпирическое исследование 
было проведено в 1933 г. в США Д.Кацом и К.Брейли. Они предложили студентам 
Принстонского университета список 84 личностных черт, из которых те должны были 
выбрать по пять наиболее характерных для десяти групп: белых американцев, 
афроамериканцев, англичан, ирландцев, немцев, итальянцев, евреев, китайцев, японцев, 
турок. Еще одна линия исследования стереотипов – анализ представлений об этнических 
группах в литературе и искусстве. Начиная с 40-х гг. контент-анализу подвергались 
американская журнальная публицистика, немецкие кинофильмы, странички юмора во 
французских журналах и многое другое. 
       Создатель процентной методики Дж. Бригем использовал набор качеств. Он просил 
испытуемых указать, какой процент индивидов определенной этнической группы обладает 
каждым из них. Преимуществом процентной методики является имплицитное допущение, 
что представители любой общности различаются по своим психологическим 
характеристикам. При использовании процентной методики возникает серьезная проблема: 
многие черты, которые получают оценку, близкую к 100%, не могут быть включены в 
стереотип.  
Целью данного исследования является изучение того как люди, живущие в КБР 
воспринимают друг друга (балкарцы, кабардинцы, русские). 
    Оборудование: текстпроцентной методики Дж. Бригема, бланк-анкета. 
    Ход работы: Испытуемым предъявляется список личностных качеств и предлагается 
определить, какой процент представителей того или иного этноса (балкарцы, кабардинцы, 
русские), обладает, по его мнению, этими качествами после того, как все испытуемые 
закончили работу, подсчитывается количество характеристик, которыми по мнению 
большинства респондентов, обладает более 50% представителей исследуемых этносов. 
    Выводы: Полученные характеристики являются стереотипными. Авто- и 
гетеростереотипы сравниваются по количеству характеристик и по их содержанию. 
Результаты сравнения отражаются в выводах. 
  

Практическое занятие: №2 «Исследование степени выраженности этнической 
идентичности с помощью опросника Дж. Финни» 

     Этническая идентичность - это осознание, восприятие, эмоциональное оценивание, 
переживание своей принадлежности к этнической общности. 
Необходимо разводить понятия этнической идентичности и этничности- социологической 
категории, относящийся к определенной этнической принадлежности по ряду объективных 
признаков: этнической принадлежности родителей, месту рождения, языку, культуре. Если 
этничность- аскриптивная (приписываемая обществом) характеристика, то этническая 
идентичность достигается индивидом в процессе конструирования социальной реальности 
на основе этничности, но не сводится к ней.  
     В структуре этнической идентичности выделяют, а затем измеряют 2 компонента. 
Когнитивный компонент включает этническую осведомленность (объективные знания и 
субъективные представления об этнических группах-своей, чужих, их истории и традициях, 
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а также различия между ними) и этническую самоидентификацию                                
(использование этнических «ярлыков»-этнонимов). 
     Вовлеченность в социальную и культурную практику этнической группы 
(использование языка, поддержание культурных традиций, участие в социальных и 
политических организациях) достаточно часто рассматривается в качестве показателя 
сформированности этнической идентичности.  
    Идентичность современного человека не всегда предполагает взаимодействие с группой, 
где индивид- «свой», она может ограничиваться символическим присвоением 
этнодифференцирующих признаков. 
    Цель: выявить выраженность этнической идентичности.   
    Оборудование: опросник Дж. Финни, направленный на измерение выраженности 
этнической идентичности.  
     Инструкция: Вам представлена шкальная методика, опросник американской 
исследовательницы Дж. Финни, направленный на выявление выраженности этнической 
идентичности.  Мы предлагаем вам ответить на вопросы, касающиеся вашей этнической 
принадлежности, вашей этнической группы и вашего отношения к ней. Данная методика 
состоит из 12 вопросов утверждений, на которые вы должны ответить, используя 
четырехбальную шкалу («совершенно согласен», «скорее согласен, чем не согласен», 
«скорее не согласен, чем согласен», «совершенно не согласен»).  
Обработка данных: Показатели субшкал вычисляются посредством нахождения 
среднеарифметического от полученной суммы баллов: 
- шкала выраженности когнитивного компонента этнической идентичности ответы на 
вопросы (№1, 2, 4, 8, 10);  
- шкала выраженности аффективного компонента этнической идентичности (ответы на 
вопросы: №3, 5, 6, 7, 9, 11, 12). 
    Выводы: Средний балл по всем вопросам является общим показателем этнической 
идентичности. 
 

Практическоезанятие №:3 Исследование этнических стереотипов народов        КБР с  
помощью  методики  Д. Кац и К. Брейли «Приписывание  качеств» 

 Этнические стереотипы - это один из видов социальных стереотипов, которые 
описывают членов этнических групп, приписываются им или ассоциируются с ними. В 
обыденном сознании и в средствах массовой коммуникации об этнических стереотипах 
весьма распространено мнение как об исключительно отрицательном феномене. Во многом 
это связано с тем, что в мировой науке чаще всего изучались негативные стереотипы 
подвергавшихся дискриминации этнических меньшинств. Отсюда же проистекает и 
отождествление стереотипов с предрассудками. Британский психолог А. Тэшфел особо 
подчеркивал, что стереотипы способны защитить не только ценности индивида, но и его 
социальную идентичность. Иными словами, предназначение стереотипов - наладить 
отношения группы, прежде всего не с другими группами, а внутри нее самой, создав образ, 
позволяющий ее членам идентифицировать себя в водовороте истории.  
Среди наиболее существенных свойств этнических стереотипов выделяют их 1. 
эмоционально-оценочныйхарактер. 2.  Устойчивость.  3.  Согласованность. 

       Первую методику типа «Приписывание качеств» предложили Д. Кац и К. Брейли в 30-е 
гг. XX века. В исследовании этих авторов студентам Принстонского университета было 
предложено выбрать из 84 черт наиболее характерные для 10 этнических групп: белых 
американцев, негров, китайцев, англичан, немцев, итальянцев, ирландцев, японцев, евреев и 
турок. После первоначального выбора испытуемых просили вернуться к составленным ими 
десяти спискам и отметить пять качеств, являющихся наиболее типичными для членов 
каждой группы. Учитывая только эти пять качеств, Кац и Брейли выделили 12 чаще всего 
приписываемых каждому народу черт.  Методика получила необыкновенно широкое 
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распространение как в США (например, она использовалась для изучения стереотипов еще 
трех поколений принстонских студентов - в начале 50-х годов, в конце 60-х годов и на 
рубеже двадцатого и двадцать первого веков), так и в других странах (во многих 
государствах Западной Европы, Ливане, Пакистане, Филиппинах и др.). Сторонники 
описательного направления изучения стереотипов считают методику «Приписывание 
качеств» непревзойденной до настоящего времени, хотя и критикуют за ограничение 
описания групп предварительно составленным списком черт, который может не содержать 
качества, релевантные той или иной группе. Для получения более структурированной 
информации в качестве основной методики использовалась техника типа «Приписывание 
качеств». За основу был взят опросник совместного российско-американского 
исследования (Stephanetal,1993),модифицированный в ходе пилотажных исследований, 
проведенных в Москве и Хельсинки. В него были добавлены качества, приписанные 
русским и финнам на первом этапе исследования, а также характеристики, даваемые 
финнам в художественной литературе. При обработке данных в качестве стереотипных 
условно рассматривались по 11 качеств, которые чаще всего приписывались своей и чужой 
группам.       

Цель: изучение этнических стереотипов народов КБР (балкарцы и кабардинцы, 
русские). 

Оборудование: бланк-анкета, опросник 

 Инструкция: Вам предлагается ответить на вопросы анкеты. Далее из 
предложенного списка выберите, пожалуйста, и подчеркните 15 качеств, которые наиболее 
полно и точно характеризуют народы КБР (балкарцы, кабардинцы, русские). В ответах 
опирайтесь на свои представления и мнения. А сначала ответьте, пожалуйста, на несколько 
вопросов о себе. 

Обработка данных: Качества, которые отметили более половины респондентов, 
считаются стереотипными. Для того, чтобы определить связь между этностереотипами  
(автостереотипами,  гетеростереотипами), подсчитывается коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена, а также проводится качественный анализ сходства и различия 
полученных образов. 

Выводы: Отражают результаты количественного и качественного анализ. 

 

Практическоезанятие №:4 Исследование этнической идентичности с помощью 
методики Г.У. Солдатовой, С.В. Рыжовой «Типы этнической идентичности». 

      Этническая идентичность- составная часть социальной идентичности личности, 
психологическая категория, которая относится к осознанию своей принадлежности к 
определенной этнической общности. В ее структуре обычно выделяют два основных 
компонента - когнитивный (знания, представления об особенностях собственной группы и 
осознание себя как ее члена на основе определенных характеристик) и аффективный 
(оценка качеств собственной группы, отношение к членству в ней, значимость этого 
членства). 
        В процессе формирования этнической идентичности ребенок проходит ряд этапов от 
диффузной до реализованной идентичности и результатом этого процесса в подростковом 
возрасте является эмоционально-оценочное осознание своей принадлежности к этнической 
группе. В настоящее время все большее внимание исследователей привлекает также идея о 
том, что этническая идентичность содержит в себе, кроме поверхностного осознаваемого, 
более глубокий неосознаваемый слой. 
     Этнический статус чаще всего остается неизменным на протяжении всей жизни 
человека. И все-таки этническая идентичность не статичное, а динамичное образование: 
процесс ее становления не заканчивается в подростковом возрасте. Внешние 
обстоятельства могут толкать человека любого возраста на переосмысление роли 
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этнической принадлежности в его жизни, приводить к трансформации этнической 
идентичности. 

Этническая идентичность - эмоционально-когнитивный процесс объединения 
субъектом себя с другими представителями одной с ним этнической группы, а также его 
позитивное ценностное отношение к истории, культуре, национальным традициям и 
обычаям своего народа, к его идеалам, чувствам и интересам, фольклору и языку, 
территории проживания этноса и его государственности. 

Рост этнической идентичности может приводить и к усилению этноцентризма, 
который в условиях падения нравственности в обществе чреват негативными 
последствиями: усиливается и абсолютизируется разница между "своими" и "чужими", что 
приводит к росту национальной неудовлетворенности, всплеску межнациональной 
конфликтности. 
Данная методическая разработка позволяет диагностировать этническое самосознание и его 
трансформации в условиях межэтнической напряженности. Один из показателей 
трансформации этнической идентичности – это рост этнической нетерпимости 
(интолерантности). Толерантность интолерантность – главная проблема межэтнических 
отношений в условиях роста напряженности между народами – явилась ключевой 
психологической переменной при конструировании данного опросника. Степень 
этнической толерантности респондента оценивается на основе следующих критериев: 
уровня "негативизма" в отношении собственной и других этнических групп, порога 
эмоционального реагирования на этническое окружение, выраженности агрессивных и 
враждебных реакций в отношении к других групп.  

Типы идентичности с различным качеством и степенью выраженности этнической 
толерантности выделены на основе широкого диапазона шкалы этноцентризма, начиная от 
"отрицания" идентичности, когда фиксируется негативизм и нетерпимость по отношению к 
собственной этнической группе, и заканчивая национальным фанатизмом – апофеозом 
нетерпимости и высшей степенью негативизма по отношению к другим этническим 
группам.  

Опросник содержит шесть шкал, которые соответствуют следующим типам 
этнической идентичности. 

1. Этнонигилизм – одна из форм гипоидентичности, представляющая собой отход от 
собственной этнической группы и поиски устойчивых социально-психологических ниш не 
по этническому критерию.  

2. Этническая индифферентность – размывание этнической идентичности, 
выраженное в неопределенности этнической принадлежности, неактуальности этничности.  

3. Норма (позитивная этническая идентичность) – сочетание позитивного отношения 
к собственному народу с позитивным отношением к другим народам. В полиэтническом 
обществе позитивная этническая идентичность имеет характер нормы и свойственна 
подавляющему большинству.  

4. Этноэгоизм – данный тип идентичности может выражаться в безобидной форме на 
вербальном уровне как результат восприятия через призму конструкта "мой народ", но 
может предполагать, например, напряженность и раздражение в общении с 
представителями других этнических групп или признание за своим народом права решать 
проблемы за "чужой" счет. 

5. Этноизоляционизм – убежденность в превосходстве своего народа, признание 
необходимости "очищения" национальной культуры, негативное отношение к 
межэтническим брачным союзам, ксенофобия. 

6. Этнофанатизм – готовность идти на любые действия во имя так или иначе понятых 
этнических интересов, вплоть до этнических "чисток", отказа другим народам в праве 
пользования ресурсами и социальными привилегиями, признание приоритета этнических 
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прав народа над правами человека, оправдание любых жертв в борьбе за благополучие 
своего народа. 

Этноэгоизм, этноизоляционизм и этнофанатизм представляют собой ступени 
гиперболизации этнической идентичности, означающей появление дискриминационных 
форм межэтнических отношений. В межэтническом взаимодействии гиперидентичность 
проявляется в различных формах этнической нетерпимости: от раздражения, возникающего 
как реакция на присутствие членов других групп, до отстаивания политики ограничения их 
прав и возможностей, агрессивных и насильственных действий против другой группы и 
даже геноцида. 

В результате серии экспертных оценок и пилотажных исследований были отобраны 
30 суждений – индикаторов, интерпретирующих конец фразы: "Я – человек, который…" 
Индикаторы отражают отношение к собственной и другим этническим группам в 
различных ситуациях межэтнического взаимодействия.  

Цель – выявление отношения к собственной и к другим этническим группам в 
различных ситуациях межэтнического и внутриэтнического взаимодействия.  
        Инструментарии: опросник Г.У.Солдатовой, С.В.Рыжовой «Типы этнической 
идентичности», бланки ответов. 
 Ход работы: 

1. познакомиться с методикой, 
2. заполнить бланк шкалы типа этнической идентичности (Г.У. Солдатова, С.В. 

Рыжова),  
3. посчитать результаты. 
Инструкция: Ниже приводятся высказывания различных людей по вопросам 

национальных отношений, национальной культуры. Подумайте, насколько Ваше мнение 
совпадает с мнением этих людей. Определите свое согласие или несогласие с данными 
высказываниями. 

Обработка результатов 
Ответы испытуемых переводятся в баллы в соответствии со шкалой: 
"согласен" –  4 балла; 
"скорее согласен" – 3 балла; 
"в чем-то согласен, в чем-то нет" – 2 балла; 
"скорее не согласен" – 1 балл; 
"не согласен" – 0 баллов. 
Затем подсчитывается количество баллов по каждому из типов этнической идентичности (в 
скобках указаны пункты, работающие на данный тип): 
1. Этнонигилизм (пункты: 3, 9, 15, 21, 27).  
2. Этническая индифферентность (5, 11, 17, 29, 30).  
3. Норма (позитивная этническая идентичность) (1, 7, 13, 19, 25).  
4. Этноэгоизм (6, 12, 16, 18, 24). 
5. Этноизоляционизм (2, 8, 20, 22, 26).  
6. Этнофанатизм (4, 10, 14, 23, 28).  
        Выводы: В зависимости от суммы баллов, набранных испытуемым по той или иной 
шкале (возможный диапазон – от 0 до 20 баллов), можно судить о выраженности 
соответствующего типа этнической идентичности, а сравнение результатов по всем шкалам 
между собой позволяет выделить один или несколько доминирующих типов. 
 

 

7.6.Методические указания по проведению различных учебных занятий, к 
курсовому проектированию и другим видам самостоятельной работы. 
 

Методические рекомендации по изучению дисциплины  
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для обучающихся 

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо ознакомиться с 
тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной литературы. Следует 
уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий, занести в свою 
рабочую тетрадь темы и сроки проведения семинаров, написания учебных и творческих 
работ. При изучении дисциплиныобучающиеся выполняют следующие задания: изучают 
рекомендованную учебную и научную литературу; пишут контрольные работы, готовят 
доклады и сообщения к практическим занятиям; выполняют самостоятельные творческие 
работы, участвуют в выполнении практических заданий. Уровень и глубина усвоения 
дисциплины зависят от активной и систематической работы на лекциях, изучения 
рекомендованной литературы, выполнения контрольных письменных заданий 

Курс изучается на лекциях, семинарах, при самостоятельной и индивидуальной 
работе обучающихся. Обучающийся для полного освоения материала должен не 
пропускать занятия и активно участвовать в учебном процессе. Лекции включают все темы 
и основные вопросы теории и практики страхования. Для максимальной эффективности 
изучения необходимо постоянно вести конспект лекций, знать рекомендуемую 
преподавателем литературу, позволяющую дополнить знания и лучше подготовиться к 
семинарским занятиям. 

В соответствии с учебным планом на каждую тему выделено необходимое 
количество часов практических занятий, которые проводятся в соответствии с вопросами, 
рекомендованными к изучению по определенным темам. Обучающиеся должны регулярно 
готовиться к семинарским занятиям и участвовать в обсуждении вопросов. При подготовке 
к занятиям следует руководствоваться конспектом лекций и рекомендованной литературой. 
Тематический план дисциплины, учебно-методические материалы, а также список 
рекомендованной литературы приведены в рабочей программе 

В ходе изучения дисциплины обучающийся имеет возможность подготовить реферат 
по выбранной из предложенного в Рабочей программе списка теме. Выступление с 
докладом по реферату в группе проводится в форме презентации с использованием 
мультимедийной техники. 
Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В процессе лекционных занятий целесообразно конспектировать учебный материал. 
Для этого используются общие иутвердившиеся в практике правила, и приемы 
конспектирования лекций: 

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, 
каждый листкоторой должен иметь поля, на которых делаются пометки из 
рекомендованной литературы,дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех илииных теоретических положений. 

Целесообразно записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. 
Записиразделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для 
выделения разделов,выводов, определений, основных идей можно использовать цветные 
карандаши и фломастеры. 

Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы 
присамостоятельной работе найти и вписать их.В конспекте дословно записываются 
определения понятий, категорий и законов. Остальноедолжно быть записано своими 
словами. 

Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения 
наиболеераспространенных терминов и понятий. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои 
твердыеубеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 
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Самостоятельная работа обучающихся - способ активного, целенаправленного 
приобретения студентом новых для него знаний и умений без непосредственного участия в 
этом процесса преподавателей. Повышение роли самостоятельной работы обучающихся 

при проведении различных видов учебных занятий предполагает: 
 оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых 

технологий обучения, повышающих производительность труда преподавателя, активное 
использование информационных технологий, позволяющих обучающемуся в удобное для 
него время осваивать учебный материал; 

 широкое внедрение компьютеризированного тестирования; 
 совершенствование методики проведения практик и научно-исследовательской 

работы обучающихся, поскольку именно эти виды учебной работы в первую очередь 
готовят обучающихся к самостоятельному выполнению профессиональных задач; 

 модернизацию системы курсового и дипломного проектирования, которая 
должна повышать роль студента в подборе материала, поиске путей решения задач. 

Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, 
упорядочению иуглублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных 
навыков и умений.Самостоятельная работа выполняет ряд функций: 

 развивающую; 
 информационно-обучающую; 
 ориентирующую и стимулирующую; 
 воспитывающую; 
 исследовательскую. 
В рамках курса выполняются следующие виды самостоятельной работы: 

1. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 
2. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 
3. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
4. Выполнение итоговой контрольной работы. 
Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При 
этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового 
материала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории. 

Необходимо отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу 
имеют определенную специфику. При освоении курса студент может пользоваться 
библиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. 
Значительную помощь в подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в 
учебно-методическом комплексе краткий конспект лекций. Он же может использоваться и 
для закрепления полученного в аудитории материала. Самостоятельная работа студентов 
предусмотрена учебным планом и выполняется в обязательном порядке. Задания 
предложены по каждой изучаемой теме и могут готовиться индивидуально или в группе. 
По необходимости студент может обращаться за консультацией к преподавателю. 
Выполнение заданий контролируется и оценивается преподавателем. 

Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня используются 
различные средства обучения, среди которых особое место занимают информационные 
технологии разного уровня и направленности: электронные учебники и курсы лекций, базы 
тестовых заданий и задач. Электронный учебник представляет собой программное 
средство, позволяющее представить для изучения теоретический материал, организовать 
апробирование, тренаж и самостоятельную творческую работу, помогающее студентам и 
преподавателю оценить уровень знаний в определенной тематике, а также содержащее 
необходимую справочную информацию. Электронный учебник может интегрировать в себе 
возможности различных педагогических программных средств: обучающих программ, 
справочников, учебных баз данных, тренажеров, контролирующих программ. 
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Для успешной организации самостоятельной работы все активнее применяются 
разнообразные образовательные ресурсы в сети Интернет: системы тестирования по 
различным областям, виртуальные лекции, лаборатории, при этом пользователю 
достаточно иметь компьютер и подключение к Интернету для того, чтобы связаться с 
преподавателем, решать вычислительные задачи и получать знания. Использование сетей 
усиливает роль самостоятельной работы студента и позволяет кардинальным образом 
изменить методику преподавания. 

Студент может получать все задания и методические указания через сервер, что дает 
ему возможность привести в соответствие личные возможности с необходимыми для 
выполнения работ трудозатратами. Студент имеет возможность выполнять работу дома или 
в аудитории. Большое воспитательное и образовательное значение в самостоятельном 
учебном труде студента имеет самоконтроль. Самоконтроль возбуждает и поддерживает 
внимание и интерес, повышает активность памяти и мышления, позволяет студенту 
своевременно обнаружить и устранить допущенные ошибки и недостатки, объективно 
определить уровень своих знаний, практических умений. Самое доступное и простое 
средство самоконтроля с применением информационно-коммуникационных технологий - 

это ряд тестов «on-line», которые позволяют в режиме реального времени определить свой 
уровень владения предметным материалом, выявить свои ошибки и получить 
рекомендации по самосовершенствованию. 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные 
научные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из 
них можно выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и 
литературу для углубленного изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, 
в которой изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с 
целями и задачамиобучения, установленными программой. 

При работе с литературой необходимо учитывать, что имеются различные виды 
чтения, и каждый из нихиспользуется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и 
поиск ихзначения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы 
необходимоподробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное 
чтениелитературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать свод 
основных понятийиз изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного 
курса выборочноечтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться 
при подготовке к практическимзанятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его 
конспектированием.Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том 
случае, если при чтении текстовстудент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из 
этих вопросов сформулирована в ФОС в перечне вопросов для собеседования. Перечень 
этих вопросов ограничен, поэтому важно нетолько содержание вопросов, но сам принцип 
освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной 
информации.Есть несколько приемов изучающего чтения: 

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; 
автор; источник;основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем 
сопоставления имеющихся точекзрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: 
 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного; 
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 выделить ключевые слова в тексте; 
 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, 
утверждений,выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием 
комментирования. 

Важной составляющей любого солидного научного издания является список 
литературы, накоторую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то 
обсуждаемой в тексте проблемевсегда есть возможность обратиться к списку относящейся 
к ней литературы. В этом случае всяпроблема как бы разбивается на составляющие части, 
каждая из которых может изучаться отдельно отдругих. При этом важно не терять из вида 
общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали,потому что таким образом можно не 
увидеть главного. 

Подготовка к экзамену должна проводиться на основе лекционного материала, 
материала практических занятий с обязательным обращением к основным учебникам по 
курсу. Это позволит исключить ошибки в понимании материала, облегчит его осмысление, 
прокомментирует материал многочисленными примерами. 

 

Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе – это небольшое по объему сочинение, не претендующее на полноту изложения 
материала. Эссе содержит основные мысли на заданную тему, излагается лаконично и 
сжато. Однако ответ на поставленный в названии к эссе вопрос должен быть дан, или, если 
тема сформулирована в виде утверждения, то оно должно быть подтверждено или 
опровергнуто. 

В курсе планируется написание как минимум два эссе в течение семестра, которые 
охватывают все темы дисциплины. Темы эссе объявляются заранее, поэтому у студентов 
есть возможность внимательно поработать с литературой и другими источниками 
информации, задать интересующие вопросы преподавателю, кратко сформулировать 
основные мысли, касающиеся вопроса эссе. 

При написании эссе обычно используется ряд источников, которые служат базой для 
личных рассуждений автора, но которые не обязательно указывать в конце сочинения 
(однако при желании в конце эссе может быть приведен список используемой литературы). 
Использованные источники позволят автору дать содержательный и обоснованный ответ на 
вопрос темы эссе, а также обосновать личную точку зрения на затрагиваемую проблему. 
Источниками могут быть как учебные пособия, так и публицистические и научные статьи в 
периодической печати и Интернете. В эссе может быть использована статистика для 
подтверждения высказываний, однако в силу небольшого объема сочинения, эссе не 
должно быть перегружено цифрами. 

Стиль эссе – научный. Требования к объему эссе по данной дисциплине – 5-7 страниц 
текста формата А4 шрифт размера 14, интервал 1,5. Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 20мм. 
Абзацный отступ – 1,25; Рисунки должны создаваться в циклических редакторах или как рисунок 
MicrosoftWord (сгруппированный). Таблицы выполнять табличными ячейками MicrosoftWord. 
Сканирование рисунков и таблиц не допускается. Выравнивание текста (по ширине страницы) 
необходимо выполнять только стандартными способами, а не с помощью пробелов. Размер текста 
в рисунках и таблицах – 12 кегль 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1. Требования к материально-техническому обеспечению  
Для реализации рабочей программы дисциплины «Психология и этика делового 

общения» имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
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помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения: интерактивная доска, проектор, ноутбук, персональные компьютеры.  

Для проведения занятий лекционного типа имеются демонстрационное 
оборудование и учебно-наглядные пособия. По дисциплине «Психология и этика делового 
общения» имеются презентации по отдельным темам курса, позволяющие наиболее 
эффективно освоить представленный учебный материал.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (Библиотека КБГУ, 
Информационный блок КБГУ) оснащены компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду КБГУ. 
Реализация программы бакалавриата обеспечена необходимым комплектом 

следующего лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения: 

лицензионное программное обеспечение: 
Российское лицензионного ПО 

№ 
Производ

итель 
Наименование лицензии 

1. Kaspersky 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 

year Educational Renewal License 

лицензия 

2. DrWeb 

Dr.Web Desktop Security Suite Комплексная 
защита + Центр управления на 12 мес., 200 ПК, 
продление 

лицензия 

Зарубежное лицензионное ПО 

№ 
Производит

ель 
Наименование лицензии 

1. 
MSAcademic

EES 

Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr ALNG SubsVL 

MVL PerUsr A Faculty EES 
лицензия 

2. 
MSAcademic

EES 

Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr ALNG SubsVL 

MVL PerUsr STUUseBnft Student EES 
лицензия 

3. 
MSAcademic

EES 

Core CALClient Access License ALNG LicSAPk 

MVL DvcCAL A Faculty EES 
лицензия 

4. 
MSAcademic

EES 

WINEDUperDVC ALNG UpgrdSAPk MVL A 

Faculty EES (Корпоративная подписка на 
продукты Windows операционная система и 
офис) 

Лицензия 

5. 
AdobeCreati

veCloud 

Adobe Creative Cloud for Teams – All Apps. 

Лицензии Education Device license для 
образовательных организаций 

лицензия 

6. ABBYY ABBYY FineReader  лицензия 

 

свободно распространяемые программы: 
Российское ПО (свободно распространяемое) 

№ Производитель Наименование 
Сроки 

лицензии 

1. 
StarForce 

Technologies, 

Россия, Москва 

Foxit PDF Reader Бесплатно 

2. Россия 7zip Бесплатно 
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№ Производитель Наименование 
Сроки 

лицензии 

3.  Яндекс.Диск Бесплатно 

Зарубежное ПО (свободно распространяемое) 
№ Наименование лицензии 

1. Web Browser - Firefox Бесплатно 

2. Python Бесплатно 

3. Eclipse Бесплатно 

4. Apache OpenOffice Бесплатно 

5. Mentimeter  https://www.mentimeter.com/ Бесплатно 

6. Online Test Pad https://onlinetestpad.com/ru/tests Бесплатно 

7. Moodle  https://moodle.org/?lang=ru Бесплатно 

8. Kahoot! https://kahoot.com/ Бесплатно 

9. Flippity https://www.flippity.net/ Бесплатно 

10. Mindmeister  https://www.mindmeister.com/ru Бесплатно 

 

При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавателем 
используются следующие информационно справочные системы: ЭБС «АйПиЭрбукс», ЭБС 
«Консультант студента», СПС «Консультант плюс», СПС «Гарант». 

8.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 
условия для получения образования. В целях доступности получения высшего образования 

по образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья университетом обеспечивается: 

1. Альтернативная версия официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих; 
2. Для инвалидов с нарушениями зрения (слабовидящие, слепые) - присутствие 

ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь, дублирование вслух 
справочной информации о расписании учебных занятий; наличие средств для усиления 
остаточного зрения, брайлевской компьютерной техники, видеоувеличителей, программ 
невизуального доступа к информации, программ-синтезаторов речи и других технических 
средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с 
нарушениями зрения; 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху 
(слабослышащие, глухие) –звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и 
другие технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах; 

4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия 
обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 
помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения университета, а также 
пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней и 
других приспособлений). 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 

https://www.mentimeter.com/
https://onlinetestpad.com/ru/tests
https://moodle.org/?lang=ru
https://kahoot.com/
https://www.flippity.net/
https://www.mindmeister.com/ru
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Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 
специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальные 
технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

а) для слабовидящих: 
- на экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под 
диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачете/экзамена 
оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на экзамене зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 
в) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее 
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

- по желанию студента экзамен может проводиться в письменной форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента экзамен проводится в устной форме. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными  возможностями здоровья – аудитория № 145 ГУК КБГУ. 
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Приложение 1 

 
ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ)   

в рабочую программу по дисциплине 

«Этнопсихологические аспекты поведения» 

Направление подготовки 44.04.01 – Педагогическое образование магистерская программа 
Педагогическая психология 

на _______ учебный год 

 

 

№  
п/п 

Элемент (пункт) РПД Перечень вносимых 
изменений (дополнений) 

Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Обсуждена и рекомендована на заседании УМС ИППиФСО протокол  №______ от 

«_____» ________________ 201___г. 

 

Руководитель программы  ____________________________ /                                 / 

 



 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 2 

Распределение баллов текущего и рубежного контроля  
 

 

№п/п Вид контроля 

Сумма баллов 

Обшая 
сумма 

1-я точка 2-я точка 3-я точка 

1 Посещение занятий до 10 баллов до 3 б. до 3б. до 4б. 
2 Текущий контроль: до 30 баллов до 10 б. до 10 б. до 10 б. 

Ответы на устные вопросы от 0 до10 б. от 0 до 3 
б. 

от 0 до 3 б. от 0 до 4 
б.. 

Выполнение 
самостоятельных заданий 
(решение задач, написание 
рефератов, доклад, эссе ) 

 

 

от 0 до11 б. 

 

 

от 0 до 3 
б. 

 

 

от 0 до 4 б. 

 

 

от 0 до 4 
б. 

 Выполнение индивидуальных 
заданий 

от 0 до 9 б от 0 до 3 
б. 

от 0 до 3 б. от 0 до 3 
б. 

3 Рубежный контроль до 30 баллов до 10 б. до 10 б. до 10 б. 
коллоквиум от 0 до 30б. от 0 до 10 

б. 
от 0 до 10 

б. 
от 0 до 10 

б. 
 Итого сумма текущего и 

рубежного контроля 

 

до 70баллов 

 

до 23б. 
 

до 23б 
 

до 24б 
 Первый этап (базовый)уровень) – 

оценка «удовлетворительно» 

 

не менее 36 б. 

 

не менее 12 
б. 

 

не менее 12 б 

 

не менее 12 б 

 Второй этап (продвинутый)уровень) – 

оценка «хорошо» 

менее 70 б. 
(51-69 б.) 

 

менее 23 б 

 

менее 23 б 

 

менее 24б 

 Третий этап (высокий уровень) -  

оценка «отлично» 

 

не менее 70 б. 
 

не менее 23 
б. 

 

не менее 23 б 

 

не менее 24б 
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Приложение 3  

 

Шкала оценивания планируемых результатов обучения 

Текущий и рубежный контроль 

Семестр Шкала оценивания 

0-35 баллов 36-50 баллов 51-60 баллов 56-70 баллов 

  3 Частичное 
посещение 
аудиторных 
занятий. 
Неудовлетворител
ьное выполнение  
практических 
работ. Плохая 
подготовка к 
балльно-

рейтинговым 
мероприятиям. 
Студент не 
допускается к 
промежуточной 
аттестации 

Полное или 
частичное 
посещение 
аудиторных 
занятий. Частичное 
выполнение и 
защита 
практических 
работ. Выполнение 
тестовых заданий, 
ответы на 
коллоквиуме на 
оценки 
«удовлетворительн
о». 

Полное или 
частичное 
посещение 
аудиторных 
занятий.  
Полное 
выполнение и 
защита 
практических 
работ. 
Выполнение 
тестовых 
заданий, ответы 
на коллоквиуме 
на оценки 
«хорошо». 

Полное посещение 
аудиторных 
занятий. 
Полное 
выполнение и 
защита 
практических 
занятий. 
Выполнение  
тестовых заданий, 
ответы на 
коллоквиуме на 
оценки «отлично».  

 

Зачет 

Семестр Шкала оценивания 

Незачтено 

(36-60) 

Зачтено 

(61-70) 

  3 Студент имеет 36-60 баллов по итогам 
текущего и рубежного контроля, на 
зачёте не ответил ни на один вопрос. 

Студент имеет 36-45 баллов по итогам 
текущего и рубежного контроля, на 
зачете представил полный ответ на 
один вопрос и частично (полностью) 
ответил на второй. 
Студент имеет 46-60 баллов по итогам 
текущего и рубежного контроля, на 
зачете дал полный ответ на один 
вопрос или частично ответил на оба 
вопроса. 
Студенту, имеющему 61-70 баллов по 
итогам текущего и рубежного 
контроля, выставляется отметка 
«зачтено» без сдачи зачёта.  
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