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№ Наименование 

раздела аннотации 

дисциплины 

 

1.  Название дисциплины Политико-психологические особенности современных 

этнополитических процессов 

2.  Уровень высшего 

образования 

Магистратура 

3.  Направление 

подготовки 

41.04.04 – Политология 

4.  Направленность 

(профиль) 

Общая политология 

5.  Объем дисциплины (в 

часах и зачетных 

единиц) 

72 часа, 2 з.е. 

6.  Аннотация дисциплины 

(500-1000 печатных 

знаков с пробелами) 

Целью освоения дисциплины «Политико-

психологические особенности современных 

этнополитических процессов» является обеспечение 

студентов определенным уровнем знаний и умений о 

специфике функционирования национальной психологии 

в политическом контексте, что будет способствовать 

выработке понимания психологических характеристик 

идущих этнополитических процессов в нашей стране и за 

рубежом, что позволит понять роль моделей 

политического менталитета политиков в их 

коммуникациях со своими зарубежными коллегами, а 

также в рамках полиэтнического пространства 

современной России.  

В соответствии с этой целью выделяются следующие 

задачи дисциплины: сформировать систему знаний и 

практических умений и навыков, составляющих основное 

содержание изучаемого предмета политико-

психологических особенностей современных 

этнополитических процессов (подходы к определению 

формы складывания национальной картиной мира 

гражданина в рамках национальной политической 

системы, выявляющей этнополитический характер 

восприятия текущих политических процессов). 

7.  Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

8.  Компетенции  

(УК, ОПК, ПК, СПК) 

УК−1. Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 



вырабатывать стратегию действий, формулировать 

научно обоснованные гипотезы, применять методологию 

научного познания в профессиональной деятельности. 

ОПК−2. Способен ставить и решать коммуникативные 

задачи в различных форматах взаимодействия, управлять 

процессами информационного обмена в различных 

коммуникационных средах, а также формировать 

коммуникативные системы посредством применения 

передовых специализированных информационно-

коммуникационных технологий и программных средств в 

соответствии с видом деятельности. 

ОПК – 3. Способен анализировать, моделировать и 

прогнозировать глобальные, макрорегиональные, 

национально-государственные, региональные и 

локальные политико-культурные, социально-

экономические и общественно-политические процессы на 

основе применения современных и перспективных 

методов теоретического и эмпирического исследования. 

ПК-1. Способен самостоятельно выявлять актуальные 

научные проблемы политологии, разрабатывать 

методологический и методический инструментарий 

политологического исследования применительно к 

конкретному объекту изучения. 

ПК−2. Способен применять знания о содержании 

основных направлений и течений социально-

политической и политико-философской мысли, наиболее 

значимых доктрин, теорий, концепций политики для 

решения научно-исследовательских задач различного 

уровня в сфере политологии. 

ПК−6. Способен пользоваться современными методами 

получения, обработки, интерпретации и презентации 

политической (политологической) информации (в том 

числе представленной в табличной и диаграммной 

формах) для решения научных и практических задач. 

ПК-17. Способен самостоятельно определять тему 

политологического (политического) проекта, его цели и 

задачи, разрабатывать план реализации проекта. 

М-ПК-3 Способность применять знания о теориях 

политической власти и российской политической 

традиции в проведении прикладных исследований. 

9.  Примеры оценочных Примерные зачетные  вопросы  



материалов (фондов 

оценочных средств) 

1. Теоретический и методологический дискурс вокруг 

понимания этничности в современной политической 

психологии. 

2. Психологические причины роста этнической 

идентичности в современной мировой политике. 

3. Этническая идентичность в ситуациях 

политической и социальной нестабильности. 

4. Примордиалистская (эссенциалистская) парадигма 

изучения современных этнополитических процессов. 

5. Инструменталистская парадигма изучения 

современных этнополитических процессов. 

6. Конструктивистская парадигма изучения 

современных этнополитических процессов.  

7. Политико-психологический компонент определения 

«этнического большинства» и «этнического 

меньшинства». 

8. Количественные и качественные методы 

исследования, используемые в изучении психологических 

аспектов современных этнополитических процессов. 

9. Исторический и политико-культурный контекст 

выработки идентичности современных россиян. 

10.  Специфика выработки образа «другого» в 

межэтническом политическом взаимодействии. 

11. Роль этнического фактора в формировании 

личностной политической картины мира современных 

российских граждан. 

12.  Психология межэтнической напряженности в 

политике. 

13.  Соотношение социальной, политической и 

этнической идентичности в структуре национальной 

идентичности политической системы. 

14.  Институциональные и психологические аспекты 

изучения современных этнополитических процессов в 

трансформационных условиях. 

15.  Ауто- и гетеростереотипы в процессе выработки 

этнической идентичности политического сообщества. 

16.  Механизм внутригруппового фаворитизма в 

межэтнических взаимоотношениях в политике. 

17.  Механизм физиогномической редукции в 

межэтнических взаимоотношениях в политике. 

18.  Отношения межгрупповые и межличностные в 

сфере этнополитики. 

19.  Модель двух измерений этнической идентичности 

в современной политической системе. 

20.  Психологические и социально-психологические 



теории этнополитического конфликта. 

21.  Этническая специфика политической социализации 

в условиях полиэтничного российского общества. 

22.  Социопсихологический контекст 

этнополитического конфликта. 

23.  Внутриполитический контекст этнополитического 

конфликта  

24.  Этничность и толерантность в информационной 

повестке дня политической сферы. 

25.  Когнитивный и аффективный компоненты 

этнической идентичности акторов в политике. 

26.  Понятие об этноцентризме. Специфика проявления 

феномена этноцентризма в политике. 

27.  Психологические определения культурных границ 

и паттернов поведения в рамках этнополитических групп. 

28.  Реконструкция основ этнической 

самоидентификации заинтересованными политическими 

акторами 

10.  Список обязательной 

литературы 

1. Абдулатипов Р.Г. Этнополитология. СПб., 2004; 

2. Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально–

психологические проблемы. М., 1990; 

3. Аклаев А.Р. Этнополитическая конфликтология: 

Анализ и менеджмент. М., 2005; 

4. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М., 2001; 

5. Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. 

Этносоциология. М., 1998; 
 

 


