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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины «Тренинг коммуникативных навыков» являются: 

- формирование у обучающихся мотивации усвоения знаний в области деловой коммуникации; 

- формирование у обучающихся целостного представления об основных способах общения с разными 

людьми; 

- расширение теоретических и практических знаний обучающихся об индивидуальном  своеобразии 

мировоззрения каждого человека и самого себя; 

- развитие способности применения коммуникативных методов и  приемов в профессиональной сфере. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Тренинг коммуникативных навыков» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой 

участниками образовательных отношений, - элективные дисциплины (модули) Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

(Б.1.ДВ.2) ООП. 

- Требования к «входным» знаниям, умениям и навыкам обучающегося, необходимым при освоении 

данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин: студент должен обладать 

первичными знаниями и навыками в сфере современной культуры, образования и самообразования личности, 

психологии межличностных отношений (полученных в ходе освоения дисциплин «Культура самообразования 

личности», «Деловое общение и деловая коммуникация»); умениями оперировать основными понятиями из области 

современного общения и средств межличностной коммуникации (полученных в ходе освоения дисциплин «Введение 

в профессию», «Деловое общение и деловая коммуникация»). 
Приобретённые в ходе изучения данной дисциплины теоретические знания должны быть закреплены 

студентами при прохождении соответствующих дисциплин и видов практики. 

Предшествующие дисциплины (курсы, модули, 

практики) 

Последующие дисциплины (курсы, модули, практики) 

Введение в профессию Коммуникационный консалтинг 

Культура самообразования личности Искусство деловой презентации 

Деловое общение и деловая коммуникация Рекламная коммуникация 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, наименование) 

Планируемые результаты обучения  

ПК-2 
Способен распространять коммуникационный продукт 
путем осуществления взаимодействия с социальными 
группами, организациями и персонами (лицами) с 
помощью различных каналов коммуникации 

Знать основы общения 

уметь осуществлять взаимодействия с социальными группами, 

организациями и персонами (лицами) 

владеть навыками коммуникации 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часов. 

ОФО 

Вид учебной работы Всего часов Триместры 

3 

Контактная работа (всего) 40 40 

в том числе:   

1) занятия лекционного типа (ЛК) - - 

из них    

– лекции - - 

2) занятия семинарского типа (ПЗ) 40 40 

из них   

– семинары (С) - - 

– практические занятия (ПР) 40 40 

– лабораторные работы (ЛР) - - 

3) групповые консультации - - 

4) индивидуальная работа - - 

5) промежуточная аттестация  - - 

Самостоятельная работа (всего) (СР) 104 104 

в том числе:   

Курсовой проект (работа) - - 
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Расчетно-графические работы - - 

Контрольная работа - - 

Реферат - - 

Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, проработка и 
повторение лекционного материала и материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, 

коллоквиумам и т.д.) 

104 104 

Подготовка к аттестации - - 

Общий объем, час 144 144 

Форма промежуточной аттестации Дифф. зачет Дифф. зачет 

         ЗФО 

Вид учебной работы Всего часов Триместры 

3 

Контактная работа (всего) 12,3 12,3 

в том числе:   

1) занятия лекционного типа (ЛК) - - 

из них    

– лекции - - 

2) занятия семинарского типа (ПЗ) 12 12 

из них   

– семинары (С) - - 

– практические занятия (ПР) 12 12 

– лабораторные работы (ЛР) - - 

3) групповые консультации - - 

4) индивидуальная работа - - 

5) промежуточная аттестация  0,3 0,3 

Самостоятельная работа (всего) (СР) 131,7 131,7 

в том числе:   

Курсовой проект (работа) - - 

Расчетно-графические работы - - 

Контрольная работа - - 

Реферат - - 

Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, проработка и 
повторение лекционного материала и материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, коллоквиумам 

и т.д.) 

128 128 

Подготовка к аттестации 3,7 3,7 

Общий объем, час 144 144 

Форма промежуточной аттестации Дифф. зачет Дифф. зачет 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) Содержание раздела (темы) 

1. Психологические аспекты и 
условия эффективного 

общения. 

Развитие коммуникативных навыков в тренинге. Тренинг как метод 
активного социального обучения. История его возникновения. 

Преимущества активных групповых методов для развития 

способностей в общении и возможности тренинга коммуникативных 

навыков.  

Ознакомление с основными принципами тренинга 

коммуникативных навыков.  

Создание благоприятных условий для работы. Процедура 

знакомства. Круг знакомства: представление, прояснение 
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индивидуальных и групповых целей. Процедура принятия правил 

жизни в группе. 

Начало освоения активного стиля общения. Виды общения и их 

особенности. Каналы коммуникации. Тренинг общения.  

Рефлексия. 

2. Умение вести разговор, 

дискуссию и задавать 

вопросы. Ответы на вопросы и 

уход от них. 

 

Ведение дискуссий. Умение преподнести точную информацию 

(описывать ситуацию, предмет, явление). Аргументация. 

Типы вопросов и их характеристика. Упражнения на умение 

задавать открытые вопросы. Активное слушание: сущность, 

особенности, приемы. Упражнения на умение «активного 
слушания». Упражнения на умение описывать предмет, ситуацию и 

пр. (передавать информацию). 

Главные правила вербального общения. Способы ухода от ответа на 

вопрос. Как отвечать на неудобные вопросы. Практические 

упражнения. 

Рефлексия 

3. Работа с возражениями. 

Общение с трудными людьми 

 

Правила и этапы работы с возражениями. Упражнения по работе с 

возражениями.  

Типология «трудных людей». Особенности общения с трудными 

людьми. Осознанное общение с «трудными» людьми. Как вести 

себя с раздражающими и раздражительными людьми 

«Кодекс поведения в конфликтной ситуации».  
Самокоррекция и саморегуляция эмоционального состояния в 

общении. 

Рефлексия. 

4. Публичное выступление как 

коммуникативный акт 

Публичное выступление. Структура выступления. Вспомогательные 

средства для эффективного выступления. Основные правила 

эффективного выступления. Эффект визуального имиджа в 

публичном выступлении (позы, жесты и внешний вид 

выступающего). Подготовка выступления и его реализация. 

Рефлексия 

5. Как познакомиться с кем 

угодно и выстроить 

отношения 

 

Подходы для знакомства с разными людьми. Как выстраивать 

коммуникации. Как правильно перебивать людей. Выстраивание 

доверительных отношений. Законы привлекательности. 

Комплименты. 

Рефлексия. 

6. Имидж Имидж. Типы имиджа. Эффекты восприятия. Требования к личности 
в профессиональной сфере деятельности.  

Основные компоненты персонального имиджа: стиль одежды, 

прическа, аксессуары, украшения, голос, манера поведения, 

окружение. 

Соответствие внешних атрибутов имиджа внутренним качествам 

человека. 

Структура имиджа. Характеристика визуального и внутреннего 

имиджа. Упражнения на выстраивание имиджа.  

Рефлексия. 

 

5.2. Структура дисциплины 

ОФО 

№ 
раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) Количество часов 

Всего ЛК С ПР ЛР СР 

1.  Психологические аспекты и условия 

эффективного общения. 

26 - - 8 - 18 

2.  Умение вести дискуссию, разговор и задавать 

вопросы. Ответы на вопросы и уход от них. 

28 - - 10 - 18 

3.  Работа с возражениями. Общение с трудными 

людьми 

24 - - 6 - 18 

4.  Публичное выступление как 

коммуникативный акт 

26 - - 10 - 16 

5.  Как познакомиться с кем угодно и выстроить 

отношения. 

18 - - 2 - 16 

https://4brain.ru/lnd/?cb=comm&ici_source=blog
https://4brain.ru/lnd/?cb=comm&ici_source=blog
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6.  Имидж 22 - - 4 - 18 

 Общий объем  144 - - 40 - 104 

ЗФО 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) Количество часов 

Всего ЛК С ПР ЛР СР 

1.  Психологические аспекты и условия 
эффективного общения. 

24 - - 2 - 22 

2.  Умение вести дискуссию, разговор и задавать 

вопросы. Ответы на вопросы и уход от них. 
24 - - 2 - 22 

3.  Работа с возражениями. Общение с трудными 

людьми 
24 - - 2 - 22 

4.  Публичное выступление как 

коммуникативный акт 
22 - - 2 - 20 

5.  Как познакомиться с кем угодно и выстроить 

отношения. 
22 - - 2 - 20 

6.  Имидж 
24 - - 2 - 22 

 Промежуточная аттестация  0,3      

 Подготовка к аттестации 3,7      

 Общий объем  144 - - 12 - 128 

 

5.3. Занятия семинарского типа 

ОФО 

№ 

п/п 

№ раздела 

(темы) 

Вид 

занятия 

Наименование Количество 

часов 

1. 1. ПР Психологические аспекты и условия эффективного общения. 8 

2. 2. ПР Умение вести разговор и задавать вопросы. Ответы на вопросы 

и уход от них. 

10 

3. 3. ПР Работа с возражениями. Общение с трудными людьми 6 

4. 4. ПР Публичное выступление как коммуникативный акт 10 

5. 5. ПР Как познакомиться с кем угодно и выстроить отношения. 2 

6. 6. ПР Имидж 4 

 

ЗФО 

№ 

п/п 

№ раздела 

(темы) 

Вид 

занятия 

Наименование Количество 

часов 

1. 1. ПР Психологические аспекты и условия эффективного общения. 2 

2. 2. ПР Умение вести разговор и задавать вопросы. Ответы на вопросы 

и уход от них. 
2 

3. 3. ПР Работа с возражениями. Общение с трудными людьми 2 

4. 4. ПР Публичное выступление как коммуникативный акт 2 

5. 5. ПР Как познакомиться с кем угодно и выстроить отношения. 2 

6. 6. ПР Имидж 2 

5.4. Курсовой проект (курсовая работа, расчетно-графическая работа, реферат, контрольная работа)  Не 
предусмотрен 

 

5.5. Самостоятельная работа  

ОФО 

№ раздела 

(темы) 

Виды самостоятельной работы Количество часов 

1. Работа над темами, вынесенными на самостоятельное изучение.  

Работа с научными источниками. 

Подготовка к практическим занятиям. 

18 

2. Работа над темами, вынесенными на самостоятельное изучение.  

Работа с научными источниками.  

Подготовка к практическим занятиям. 

18 

3. Работа над темами, вынесенными на самостоятельное изучение.  

Работа с научными источниками.  

Подготовка к практическим занятиям. 

18 



7 
 

4. Работа над темами, вынесенными на самостоятельное изучение.  

Работа с научными источниками.  

Подготовка к практическим занятиям. 

16 

5. Работа над темами, вынесенными на самостоятельное изучение.  

Работа с научными источниками.  

Подготовка к практическим занятиям. 

16 

6. Работа над темами, вынесенными на самостоятельное изучение.  

Работа с научными источниками.  

Подготовка к практическим занятиям. 

18 

 

ЗФО 

№ раздела 

(темы) 

Виды самостоятельной работы Количество часов 

1. Работа над темами, вынесенными на самостоятельное изучение.  

Работа с научными источниками.  

Подготовка к практическим занятиям. 

22 

2. Работа над темами, вынесенными на самостоятельное изучение.  

Работа с научными источниками.  
22 

3. Работа над темами, вынесенными на самостоятельное изучение.  

Работа с научными источниками.  

Подготовка к практическим занятиям. 

22 

4. Работа над темами, вынесенными на самостоятельное изучение.  

Работа с научными источниками.  
20 

5. Работа над темами, вынесенными на самостоятельное изучение.  

Работа с научными источниками.  
20 

6. Работа над темами, вынесенными на самостоятельное изучение.  

Работа с научными источниками.  
Подготовка к практическим занятиям. 

22 

 Подготовка к аттестации 4 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине 

При проведении практических занятий по всем темам активно используется компьютерная техника для 

демонстрации слайдов с помощью программного приложения Microsoft Power Point, а также методический 

инструментарий (Канцелярские принадлежности: бумага, карандаши, фломастеры, ножницы). На семинарских и 

практических занятиях студенты представляют презентации, подготовленные с помощью программного приложения 

Microsoft Power Point, подготовленные ими в часы самостоятельной работы. 

При подготовке студентов применяется самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного 

материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных. 

Интерактивные и активные образовательные технологии 

№ раздела 

(темы) 

Вид занятия 

(ЛК, ПР, С, ЛР) 

Используемые интерактивные и активные 

образовательные технологии 

Количество 

часов ОФО 

Количество 

часов ЗФО 

1. ПР Практические задания 2 2 

2. ПР Упражнения тренинга 2 2 

3. ПР Упражнения тренинга 2 2 

4. ПР Упражнения тренинга 2 2 

5. ПР Упражнения тренинга 2 2 

6. ПР Упражнения тренинга 2 2 

 

Практическая подготовка обучающихся 

№ раздела 

(темы) 

Вид занятия 

(ЛК, ПР, 

ЛР) 

Виды работ Количеств

о часов 

ОФО 

Количеств

о часов 

ЗФО 

4 ПР Подготовка текста для публичного выступления 2 2 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Фонд оценочных средств (оценочные материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по дисциплине приводятся в приложении. 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 

1. Садовская, В. С.  Основы коммуникативной культуры. Психология общения : учебник и практикум для 

вузов / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 169 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06390-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452115  

2. Ясинская М.Б. Интенсивный тренинг по дисциплине «Речевая коммуникация» [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ М.Б. Ясинская— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 
2015.— 68 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50666.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8.2. Дополнительная литература 

1. Богданова Ю.З. Тренинг профессионально-ориентированных риторики, дискуссии и общения 

[Электронный ресурс] : практикум / Ю.З. Богданова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 131 c. — 978-5-4486-0212-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71593.html 

2. Соснова М.Л. Тренинг коммуникативного мастерства [Электронный ресурс] : учебно-практическое 

пособие / М.Л. Соснова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2017. — 266 c. — 978-5-

8291-2545-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36610.html 

3. Корягина, Н. А.  Психология общения : учебник и практикум для вузов / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, 

С. В. Овсянникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 440 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

03322-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450305  

4. Бороздина, Г. В.  Психология и этика делового общения : учебник и практикум для вузов / Г. В. 
Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общей редакцией Г. В. Бороздиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 463 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01527-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449705 

8.3. Программное обеспечение  

Microsoft Office 

8.4. Профессиональные базы данных 

http://rospsy.ru – Федерация психологов образования России 

8.5. Информационные справочные системы 

АНО ВО СКСИ - 1С: Библиотека 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» — http://www. consultant.ru/ 

Поисковые системы 
https://www.yandex.ru/ 

https://www.rambler.ru/ 

https://accounts.google.com/ 

https://www.yahoo.com/ 

8.6. Интернет-ресурсы 

Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://www.window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru/ 

Электронная библиотека «Все учебники» - http://www.vse-ychebniki.ru/ 

Электронно-библиотечная система «IPRBooks» - http://www.iprbookshop.ru/ 

Научная электронная библиотека  - http://www.elibrary.ru/ 
Портал открытых данных – https://data.gov.ru/ 

Международная реферативная база журналов и статей WebofScience - http://info.clarivate.com/rcis  

Научная электронная библиотека «Киберленинка» - http://cyberleninka.ru/   

Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов -  http://fcior.edu.ru/  

Свободная энциклопедия «Википедия»-  https://ru.wikipedia.org   

Национальная Электронная Библиотека (НЭБ)- https://нэб.рф   

Психолого-педагогические журналы и периодика:  

1. mpgu.su/ob-mpgu/izdaniya-mpgu/pedagogika-psihologiya-obrazovaniya/ (Журнал «Педагогика и психология 

образования» - МПГУ) 

2. publishing-vak.ru/pedagogy.htm (Научный журнал «Педагогический журнал» - Аналитика Родис) 

3. pedagogika-rao.ru/ (Педагогика. Научно-теоретический журнал) 

4. htpp://www.voppsy.ru - «Вопросы психологии» 
5.  mpgu.su/ob-mpgu/izdaniya-mpgu/pedagogika-psihologiya-obrazovaniya/ (Журнал «Педагогика и психология 

образования» - МПГУ) 

6. publishing-vak.ru/pedagogy.htm (Научный журнал «Педагогический журнал» - Аналитика Родис) 

 

8.7. Методические указания по освоению дисциплины 

Материалы учебно-методического обеспечения самостоятельной работы приведены в методических указаниях к 

самостоятельной работе студентов. 

http://www.iprbookshop.ru/36610.html
http://rospsy.ru/
http://www/
https://www.yandex.ru/
https://www.rambler.ru/
https://accounts.google.com/
https://www.yahoo.com/
http://www.window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.vse-ychebniki.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://data.gov.ru/
http://info.clarivate.com/rcis
http://cyberleninka.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://ru.wikipedia.org/
https://нэб.рф/
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Система знаний по дисциплине формируется в ходе аудиторных и внеаудиторных (самостоятельных) 

занятий. Используя лекционный материал, учебники или учебные пособия, дополнительную литературу, проявляя 

творческий подход, студент готовится к практическим  занятиям, рассматривая их как пополнение, углубление, 

систематизацию своих теоретических знаний. Спецификой заочной формы обучения является преобладающее количество 

часов самостоятельной работы по сравнению с аудиторными занятиями. Ряд тем учебного курса полностью переносится на 

самостоятельное изучение. 

Студент должен прийти в высшую школу с полным пониманием того, что самостоятельное овладение знаниями 

является главным, определяющим. Высшая школа лишь создает для этого необходимые условия. 
Самостоятельная работа студента начинается с внимательного ознакомления им с программой учебного курса. 

Изучение каждой темы следует начинать с внимательного ознакомления с набором вопросов. Они ориентируют студента, 

показывают, что он должен знать по данной теме. Вопросы темы как бы накладываются на соответствующую главу 

избранного учебника или учебного пособия. В итоге должно быть ясным, какие вопросы темы программы учебного курса 

и с какой глубиной раскрыты в данном учебном материале, а какие вообще опущены. 

Любой научный предмет, также как и данная дисциплина, имеет свой категориально-понятийный аппарат. 

Научные понятия - это та база, на которой «стоит» каждая наука. Понятия - узловые, опорные пункты как научного, 

так и учебного познания, логические ступени движения в учебе от простого к сложному, от явления к сущности. Без 

ясного понимания понятий учеба крайне затрудняется, а содержание приобретенных знаний становится тусклым, 

расплывчатым, напоминая недостроенное здание или еще того хуже: здание без фундамента. Понятие в узком 

понимании – это определение (дефиниция) того или иного факта, явления, предмета. Такие определения 

составляют категориально-понятийный аппарат. Они, как правило, кратки по содержанию, схватывают суть дела.  
Понятия в широком смысле есть обобщенная концептуальная характеристика определенного явления. Когда 

в заголовок темы вносится слово «понятие», то это первый признак того, что в данном случае речь идет не о 

дефиниции (определении), а о сжатой, обобщенной концептуальной характеристике изучаемого явления. 

Нелишне иметь в виду и то; что каждый учебник или учебное пособие имеет свою логику построения, которая, 

естественно, не совпадает с логикой данной Программы учебного курса. Одни авторы более широко, а другие более 

узко рассматривают ту или иную проблему. Одни выделяют ее в отдельную главу, а другие, включают в состав главы. 

Учебник или учебное пособие целесообразно изучать последовательно, главу за главой, как это сделано в них. При 

этом, обращаясь к Программе учебного курса, следует постоянно отмечать, какие ее вопросы (пусть в иной ло-

гической последовательности) рассмотрены в данной главе учебника, учебного пособия, а какие опущены. По 

завершении работы над учебником у Вас должна быть ясность в том, какие темы, вопросы Программы учебного курса 

Вы уже изучили, а какие предстоит изучить по другим источникам. 
 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных 

обучающимися на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, 

формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные преподавателем практические 

задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. Дорабатывать свой конспект лекции, 

делая в нем соответствующие записи из литературы. Желательно при подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

Работа над литературой, состоит из трёх этапов – чтения работы, её конспектирования, заключительного 
обобщения сути изучаемой работы. Прежде, чем браться за конспектирование, скажем, статьи, следует её хотя бы 

однажды прочитать, чтобы составить о ней предварительное мнение, постараться выделить основную мысль или 

несколько базовых точек, опираясь на которые можно будет в дальнейшем работать с текстом. Конспектирование – 

дело очень тонкое и трудоёмкое, в общем виде может быть определено как фиксация основных положений и 

отличительных черт рассматриваемого труда вкупе с творческой переработкой идей, в нём содержащихся. 

Конспектирование – один из эффективных способов усвоения письменного текста. Достоинством заключительного 

обобщения как самостоятельного этапа работы с текстом является то, что здесь читатель, будучи автором обобщений, 

отделяет себя от статьи, что является гарантией независимости читателя от текста. 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы обучающегося 

Для индивидуализации образовательного процесса самостоятельную работу (СР) можно разделить на базовую 

и дополнительную.  
Базовая СР обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям 

для всех дисциплин учебного плана. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в 

качестве выполненных контрольных работ, тестовых заданий, сделанных докладов и других форм текущего контроля. 

Базовая СР может включать следующие формы работ: изучение лекционного материала, предусматривающие 

проработку конспекта лекций и учебной литературы; поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников 

информации по индивидуально заданной проблеме курса; выполнение домашнего задания или домашней контрольной 

работы, выдаваемых на практических занятиях; изучение материала, вынесенного на самостоятельное изучение; 
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подготовка к практическим занятиям; подготовка к контрольной работе или коллоквиуму; подготовка к зачету, 

аттестациям; написание реферата (эссе) по заданной проблеме.  

Дополнительная СР направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических 

навыков по проблематике учебной дисциплины. К ней относятся: подготовка к экзамену; выполнение курсовой 

работы или проекта; исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях, семинарах и 

олимпиадах; анализ научной публикации по заранее определенной преподавателем теме; анализ статистических и 

фактических материалов по заданной теме, проведение расчетов, составление схем и моделей на основе 

статистических материалов и др. 
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. Аудиторная 

самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 

преподавателя и по его заданиям. Основными формами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 

являются: текущие консультации; коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; 

прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); выполнение курсовых работ (проектов) в рамках 

дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом); 

прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сформированности профессиональных 

умений и навыков); выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита 

выпускных квалификационных работ) и др. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей 

являются: формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной 
литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 

др.); написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); 

составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, 

психологических, методических и др.); углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, 

аннотаций на статью, пособие и др.); выполнение заданий по сбору материала во время практики; овладение 

студентами конкретных учебных модулей, вынесенных на самостоятельное изучение; подбор материала, который 

может быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; подготовка презентаций; 

составление глоссария, кроссворда по конкретной теме; подготовка к занятиям, проводимым с использованием 

активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые игры); анализ деловых ситуаций (мини-кейсов). Границы 

между этими видами работ относительны, а сами виды самостоятельной работы пересекаются. 

Методические указания к выполнению практико-ориентированных заданий 
Практико-ориентированные задачи  выступают средством формирования у обучающихся системы 

интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 

ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для профессии педагога (знания содержания 

предмета), ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры (организация детского 

коллектива, принципы организации занятий с детьми и т.п), личностно-ориентированных ситуаций (нахождение 

нестандартного способа решения). 

- профессиональные задачи: выступают средством формирования у студентов умений определять, 

разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных задач. Они строятся на основе 

ситуаций, возникающих на различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде производственных 

поручений (заданий). 

Задачное обучение способно обеспечить целенаправленное, поэтапное формирование и контроль 
сформированности необходимых профессиональных компетенций. 

Инструктаж к заданиям. 

Инструктаж необходим для того, чтобы помочь студентам осмыслить содержание задания, требования 

учебной задачи. 

Инструктаж может быть вводным, текущим, индивидуальным, групповым, фронтальным, подробным, 

свёрнутым и т.д. 

Вводный фронтальный инструктаж проводится для разъяснения цели работы, преподаватель обращает 

внимание на те конечные результаты, к которым должны прийти студенты. 

В тех случаях, когда предполагается новое задание, вводный инструктаж помогает связать выдвинутую 

задачу с имеющимися у студентов опорными знаниями, опытом или действиями, усвоенными ранее. 

Полнота устного инструктирования зависит от этапа обучения. На начальном этапе оно более подробное. 

Вводный инструктаж при выполнении лабораторных и практических работ включает объяснение задания (что 
делать?), порядок его выполнения (как делать?), показ и выполнение приёмов (почему так делать?). 

Письменные инструкции необходимы в тех самостоятельных работах, которые требуют строгой 

последовательности выполнения. Письменная инструкция представляет собой учебный алгоритм, руководствуясь 

которым студент решает задачу по строго намеченному пути, не допуская произвольных шагов. 

 

Методические указания по проведению упражнений социально-психологического тренинга 
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Тренинг (от английского training – тренироваться) – в самом общем значении рассматривается как способ, 

точнее, совокупность различных приемов и способов, направленных на развитие у человека тех или иных навыков, 

умений, личностных качеств. 

Тренинг является многофункциональным методом для психологических изменений отдельной личности или 

группы с целью ее развития и гармонизации. Тренинг представляет собой совокупность отобранных и 

систематизированных методов воздействия, которые используются для коррекции поведения, развития личности, 

формирования навыков самопознания, самосовершенствования. 

Специфическими чертами тренинга являются: 

 наличие постоянной группы и ее пространственная организация; 

 обязательное соблюдение ряда принципов и правил групповой работы; 

 ориентация на психологическую поддержку участников; 

 атмосфера доброжелательности, свободы общения. 

Цели тренинга конкретизуются в частных задачах: 

 создание благоприятных условий для развития личности  (физического, социального, духовно-

нравственного, интеллектуального), формирования учебной мотивации; 

 развитие способности адекватного и наиболее полного познания себя и других людей; 

 диагностика и коррекция личностных качеств и умений, снятие барьеров, мешающих реальным и 

продуктивным действиям; 

 изучение индивидуальных приемов межличностного взаимодействия для повышения его 
эффективности; 

 приобретение коммуникативных умений и навыков; 

 овладение тактиками и стратегиями конструктивного поведения в конфликтах; 

 коррекция поведения, формирование и развитие социальных установок, необходимых для успешного 

взаимодействия с людьми в разных сферах жизнедеятельности; 

 формирование профессионально значимых качеств и умений; 

 развитие эмпатии, рефлексии, толерантности и пр. 

Стоит отметить, что тренинг предполагает не только активную интеллектуальную деятельность его 

участников, но также работу с эмоциями и чувствами. Он позволяют очень быстро (за считанные дни) сплотить 

коллектив. 

Достоинством тренинга, как формы проведения практических занятий, является высокая эффективность 
использования времени для самораскрытия, самоанализа и саморазвития личности, а разнообразные методические 

приемы тренинга (ролевые игры, дискуссии, упражнения, анализ конкретных ситуаций и др.), игровые технологии 

(игры-знакомства, разминки, кооперативные игры и др.) выступают как современные составляющие учебного 

процесса. 

В зависимости от того, на какую цель делается акцент в тренинге, их условно можно подразделить на два 

типа: 

1. Инструментально-ориентированные тренинги, целью которых является овладение эффективными 

моделями поведения. 

2. Личностно-ориентированные тренинги — тренинги, затрагивающие «Я» каждого члена группы и 

направленные на личностные изменения членов группы. 

К первому типу, т. е. инструментально-ориентированным тренингам относится социально-психологический 
тренинг поведения. 

Его цель — овладеть эффективными моделями поведения. К данной группе тренингов также относятся 

следующие виды: 

• тренинг делового общения; 

• тренинг уверенности в себе; 

• тренинг социальных навыков и т. д. 

Второй тип тренингов это личностно - ориентированные тренинги. 

К личностно-ориентированным тренингам относятся группы личностного роста или, так называемые 

психокоррекционные группы. Основные задачи этих групп — взаимное исследование, получение знаний о 

собственной личности, её развитие и раскрытие. Основным процессом в данных группах является личностный рост — 

активный процесс открытия и развития самого себя через соприкосновение с внешним миром. Необходимо отметить, 
что данный тип тренингов используется в основном профессиональными психологами. 

Несмотря на разнообразие конкретных упражнений, приемов и техник, используемых в тренинговой работе, 

принято выделять несколько базовых методов тренинга. К таким базовым методам традиционно относят групповую 

дискуссию, игровые методы (ролевую и деловую игру) и психогимнастику. 

Групповая дискуссия в тренинге - это совместное обсуждение какого-либо спорного вопроса. 

Игра эффективна в создании условий для самораскрытия, обнаружения творческих потенциалов человека, для 

проявления искренности и открытости, поскольку образует психологическую связь человека с его детством. 

Приемы психогимнастики служат вспомогательным средством стимулирования активности и снятия 

усталости участников. 

Правила и принципы проведения тренинга 
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Обучение с помощью тренингов существенно отличается от традиционных методов обучения (уроков, 

лекций, семинаров) не только по форме проведения, но и по основным принципам. 

1.  Принцип и правило максимальной активности. 

В процессе тренинга дети должны вовлекаться в специально организованные действия. Это может быть 

проигрывание той или иной ситуации, выполнение упражнений, наблюдение за поведением других, обсуждение своих 

и чужих действий. Принцип активности, в частности, опирается на известную из области экспериментальной 

психологии идею: человек усваивает десять процентов того, что слышит, пятьдесят процентов того, что видит, 

семьдесят процентов того, что проговаривает, и девяносто процентов того, что делает сам. 
2. Общение по принципу «здесь и теперь». 

На тренинге дети общаются «здесь и теперь», т. е. обсуждают только то, что делается и говорится во время 

занятий. Считается, что таким образом уменьшается влияние психологической защиты и поддерживается 

психологическая безопасность. 

3. Принцип и правило персонификации высказываний. 

Все высказывания должны строиться с использованием личных местоимений единственного числа: «я 

чувствую...», «мне кажется...», «я считаю..». Это важно, так как напрямую связано с одной из задач тренинга – 

научиться брать ответственность на себя и принимать себя таким, какой есть. 

4. Принцип творческой позиции. Правило отсутствия критики и безоценочности высказываний. 

В целях создания условий для творческой активности любая критика на тренинге должна быть сведена к 

минимуму и касаться только конкретного высказывания или поведения, а не личности. 

5. Принцип партнерского общения. Правило доброжелательности. Партнерским общением является такое, 
при котором учитываются особенности каждого участника, его чувства, эмоции, переживания, создавая в группе 

атмосферу безопасности, доверия, открытости. 

6. Принцип объективности. Правило обратной связи. 

Важнейшие моменты тренинга – осознание детьми мотивов своего поведения, переход от импульсивных 

действий к сознательной саморегуляции. Именно это позволяет ребенку не только на тренинге, но и в дальнейшем 

управлять своим внешним поведением и собственным внутренним миром. Поэтому так важны обсуждения всего, что 

происходит в группе. 

7. Необходимо отметить, что в тренинговых группах, которые добровольно посещают незнакомые между 

собой люди, существует обязательное правило строгой конфиденциальности и доверительности общения. 

8. Искренность и открытость. Следует заметить, что на первых этапах работы группы введение указанной 

нормы во многом носит декларативный характер. В самом деле, с какой стати студенты, пока еще практически 
незнакомые, станут настолько доверять друг другу и ведущему, чтобы рисковать быть искренними и открытыми? 

Однако уже через несколько часов занятий это правило, предложенное педагогом, начинает действовать, особенно 

если он сам выступает как образец эффективного участника группы. 

9. Кроме того, всем студентам предлагается выбрать себе на время тренинговой работы "игровое имя" – то 

имя, по которому все остальные обязаны обращаться к нему. 

Уже эти процедуры, создающие особые условия начавшегося взаимодействия, их игровой характер 

позволяют отчасти снять естественное напряжение и тревогу детей. Нормы тренинговой группы создают особый 

психологический климат. Студенты, осознавая это, начинают сами следить за соблюдением групповых норм. 

 

Методические указания по подготовке к кейс-заданиям: 

Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case – случай, ситуация) – метод активного 
проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций 

(решение кейсов). 

Сase – пример, взятый из реального бизнеса, представляет собой не просто правдивое описание событий, а 

единый информационный комплекс, позволяющий понять ситуацию.  

Кейс-задача - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. 

Методика решения кейсов 

1. Понимание задачи 

Одно из ваших первых обязательных действий – понять, что от вас требуется: 

— усвоение какой учебной темы предполагает решение кейса; 

— какого рода требуется результат; 

— должны ли вы дать оценку тому, что произошло, или рекомендации в отношении того, что должно 
произойти; 

— если требуется прогноз, на какой период времени вы должны разработать подробный план действий; 

— какая форма презентации требуется, каковы требования к ней; 

— сколько времени вы должны работать с кейсом? 

2. Просмотр кейса 

После того как вы узнали, каких действий от вас ждут, вы должны "почувствовать" ситуацию кейса: 

— просмотрите его содержание, старясь понять основную идею и вид предоставленной вам информации; 
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— если возникают вопросы, или рождаются важные мысли, или кажутся подходящими те или иные 

концепции курса, прочитав текст до конца, выпишите их; 

— после этого прочтите кейс медленнее, отмечая маркером или записывая пункты, которые кажутся 

существенными. 

3. Составление описания как путь изучения ситуации и определения тем 

При просмотре кейса вам необходимо: 

— структурировать ситуацию, оценивая одни аспекты как важные, а другие как несущественные; 

— определить и отобразить все моменты, которые могли иметь отношение к ситуации. Из них вы сможете 
построить систему взаимосвязанных проблем, которые сделали ситуацию заслуживающей анализа; 

— рассмотреть факторы, находящиеся вне прямого контекста проблемы, так как они могут быть чрезвычайно 

важны; 

— опишите ситуацию (сравнивайте свои действия с поведением воспитателя, родителя, или ребёнка), ответив 

на вопросы: 

Кто считает, что проблема, и почему? 

На каком основании базируется мнение этих людей? 

Что происходит (или не происходит), когда и где? 

Какие связанные с происходящим вещи не являются проблемными и почему? 

Что составляет более широкий контекст существующей ситуации? 

Кто или что может влиять на проблемную ситуацию? 

Есть ли другие заинтересованные лица, и кто они? 
Каковы сдерживающие факторы, ограничивающие "пространство решения"? 

4. Диагностическая стадия 

Диагностическая стадия – одна из тех, к которым вы должны приложить максимум усилий, хотя ее успех 

зависит от эффективности предыдущих стадий: 

— вспомните изученные вами ранее темы и проведите по ним мозговой штурм для выявления потенциально 

соответствующих кейсу теоретических знаний; 

— вертикально структурируйте вопрос, начиная с тех, которые касаются отдельных работников, затем группы 

или подразделения, организации в целом и, наконец, окружающей среды. Таким образом, вы сможете создать матрицу 

основных вопросов и связанных с ними проблем и подумать о соответствующих концепциях для каждого "уровня". 

— изучите обстоятельства возникновения ситуации; 

— не забывайте возвращаться к информации кейса и более внимательно рассматривать факторы, ставшие 
важными в ходе диагностики. Вам нужно будет предъявить доказательства в поддержку вашего диагноза. 

— отделяйте доказательства от предположений, факты от мнений и ставьте перед собой два вопроса: до какой 

степени вы уверены в правильности своих представлений и до какой степени их правильность важна для вашего 

диагноза. 

5. Формулировка проблем 

На этой стадии очень полезно письменно сформулировать ваше восприятие основных проблем. 

Формулировка проблем окажется базисной точкой для последующих обсуждений: 

— при наличии нескольких проблем полезно установить их приоритетность, используя следующие критерии: 

важность – что произойдет, если эта проблема не будет решена; 

срочность – как быстро нужно решить эту проблему; 

иерархическое положение – до какой степени эта проблема является причиной других проблем; 
разрешимость – можете ли вы сделать что-либо для ее решения. 

6. Выбор критериев решения проблемы 

Сразу после выяснения структуры проблемы следует подумать о критериях выбора решений. В определенном 

смысле структура и определит критерии. Например, если выяснилось, что самая серьезная проблема связана с 

профессиональной культурой воспитателя, тогда решения должны будут повлиять на ее улучшение. Но если 

существуют также проблемы воспитания (обучения, развития) ребёнка, тогда будут критерии выбора, связанные и с 

ними. 

7. Генерирование альтернатив 

Достигнув ясного понимания своих целей, приняв решение о том, к каким областям проблемы вы хотите 

обратиться, и, имея достаточную уверенность, что проанализировали основные причины возникновения проблемы, вы 

должны обдумать возможные дальнейшие пути. Важно разработать достаточно широкий круг вариантов, опираясь на 

известные или изучаемые концепции, чтобы предложить лучшие способы действий, опыт решения других кейсов, 
креативные методы (мозговой штурм, аналогия и метафора, синектика и др.). 

8. Оценка вариантов и выбор наиболее подходящего 

На стадии выбора вариантов определите критерии предпочтительности варианта. Критерии выбора варианта 

должны быть основаны на том, в какой мере они способствуют решению проблемы в целом, а также по признакам 

выполнимости, быстроты, эффективности, экономичности. Каждый из критериев необходимо проанализировать с 

позиций всех групп интересов. При оценке вариантов вы должны подумать о том, как они будут воздействовать не 

только на центральную проблему, но и на всю ситуацию в целом. Определите вероятные последствия использования 

ваших вариантов. 



14 
 

9. Презентация ваших выводов 

Методические указания  по подготовке к тестированию 

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд особенностей, знание 

которых помогает успешно выполнить тест.  

 Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, выделяемого на 

данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет настроиться на работу.  

 Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет сомнений, пока не 

останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это позволит успокоиться и сосредоточиться на 
выполнении более трудных вопросов. 

 Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия «по первым 

словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. Такая спешка нередко приводит к досадным 

ошибкам в самых легких вопросах. 

 Если вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует пропустить его и 

отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

 Лучше думать только о текущем задании. Как правило, задания в тестах не связаны друг с другом 

непосредственно, поэтому необходимо концентрироваться на данном вопросе и находить решения, подходящие 

именно к нему. Кроме того, выполнение этой рекомендации даст еще один психологический эффект – позволит 

забыть о неудаче в ответе на предыдущий вопрос, если таковая имела место. 

 Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант ответа, а 
последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать 

внимание на одном-двух вероятных вариантах. 

 Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на проверку и доработку 

(примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность описок сводится к нулю и имеется время, чтобы 

набрать максимум баллов на легких заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале 

пришлось пропустить. 

 Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так как это чревато тем, что 

студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся накопленные в учебном процессе знания, и будет 

надеяться на удачу. Если уверенности в правильности ответа нет, но интуитивно появляется предпочтение, то 

психологи рекомендуют доверять интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и опыта, находящихся 

на уровне подсознания. 

 При подготовке к тесту или даже экзамену не следует просто заучивать раздел учебника, необходимо 

понять логику изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, таблиц, схем, 

внимательное изучение исторических карт. Большую помощь оказывают разнообразные опубликованные сборники 

тестов, Интернет-тренажеры, позволяющие, во-первых, закрепить знания, во-вторых, приобрести соответствующие 

психологические навыки саморегуляции и самоконтроля. Именно такие навыки не только повышают эффективность 

подготовки, позволяют более успешно вести себя во время экзамена, но и вообще способствуют развитию навыков 

мыслительной работы. 

Методические указания по подготовке к устному опросу 

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу на семинарских занятиях. Для этого 

студент изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в рабочей учебной программе и 
доводятся до студентов заранее. Эффективность подготовки студентов к устному опросу зависит от качества 

ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу, блиц-опросу студенту необходимо 

ознакомиться с материалом, посвященным теме семинара, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 

записях с лекционного занятия, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные 

вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы выступления по отдельным 

проблемным аспектам. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 4 

часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации студентом своей самостоятельной работы.  

 

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации 

На промежуточной аттестации определяется качество и объем усвоенных студентами знаний, способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и выбору путей ее достижения, а также умение работать 

с нормативными документами в рамках дисциплины. Она может проводиться в устной или письменной формах. Форму 
проведения определяет  кафедра. 

Подготовка к промежуточной аттестации – процесс индивидуальный. Тем не менее, существуют некоторые 

правила, знания которых могут быть полезны для всех. Залогом успешной сдачи промежуточной аттестации является 

систематическая работа над учебной дисциплиной в течение триместра. Подготовку желательно вести, исходя из 

требований программы учебной дисциплины. 

Целесообразно пошаговое освоение материала, выполнение различных заданий по мере изучения 

соответствующих содержательных разделов дисциплины. Если, готовясь к промежуточной аттестации, вы испытываете 

затруднения, обращайтесь за советом к преподавателю, тем более что при систематической подготовке у вас есть такая 

возможность. 
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Готовясь к промежуточной аттестации, лучше всего сочетать повторение теоретических вопросов с выполнением 

практических заданий. Требования к знаниям студентов определены федеральным государственным образовательным 

стандартом и рабочей программой дисциплины. 

Цель промежуточной аттестации — проверка и оценка уровня полученных студентом специальных познаний по 

учебной дисциплине и соответствующих им умений и навыков, а также умения логически мыслить, аргументировать 

избранную научную позицию, реагировать на дополнительные вопросы, ориентироваться в массиве информации, 

дефиниций и категорий права. Оценке подлежат правильность и грамотность речи студента, а также его достижения в 

течение триместра. 
Дополнительной целью промежуточной аттестации является формирование у студентов таких качеств, как 

организованность, ответственность, трудолюбие, принципиальность, самостоятельность. Таким образом, проверяется 

сложившаяся у студента система знаний по дисциплине, что играет большую роль в подготовке будущего специалиста, 

способствует получению им фундаментальной и профессиональной подготовки. 

При подготовке к промежуточной аттестации важно правильно и рационально распланировать свое время, чтобы 

успеть на качественно высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Во время подготовки к студенты также 

систематизируют знания, которые они приобрели при изучении основных тем курса в течение триместра. Это позволяет 

им уяснить логическую структуру дисциплины, объединить отдельные темы единую систему, увидеть перспективы ее 

развития. 

Самостоятельная работа по подготовке к промежуточной аттестации во время сессии должна планироваться 

студентом, исходя из общего объема вопросов, вынесенных на зачет, так, чтобы за предоставленный для подготовки срок 

он смог равномерно распределить приблизительно равное количество вопросов для ежедневного изучения (повторения). 
Важно, чтобы один последний день (либо часть его) был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов 

в целом. Это позволяет студенту самостоятельно перепроверить усвоение материала. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Требования к материально-техническому обеспечению дисциплины 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа используются аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами обучения: экраном, проектором, ноутбуком (при отсутствии экрана, ноутбука и 

проектора – учебная доска). 

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине используются аудитория, оснащенная учебной 

мебелью, экраном, ноутбуком и проектор (при отсутствии экрана, ноутбука и проектора – учебная доска). 

Для самостоятельной работы обучающихся используется аудитория, оснащенная компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Для практической подготовки обучающихся используются аудитория, оснащенная учебной мебелью, 

экраном, ноутбуком и проектор (при отсутствии экрана, ноутбука и проектора – учебная доска). 

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных классах с выходом в 

Интернет. В компьютерных классах обучающиеся имеют доступ к информационным ресурсам, к базе данных 

библиотеки (электронно-библиотечная система ̶  http://www.iprbookshop.ru / https://urait.ru ). 
 

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные учебники, учебные 

пособия и дидактические материалы, специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 
пользования, услуги ассистента (тьютора), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано 

совместно с другими обучающимися, а также в отдельных группах. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательной программе лицами с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

– присутствие тьютора, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных 

особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая 
под диктовку), 

– письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются увеличенным шрифтом, 

– специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие крупный шрифт или 

аудиофайлы), 

– индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

– при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется увеличивающее устройство; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

http://www.iprbookshop.ru/
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– присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом 

индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том 

числе, записывая под диктовку), 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

– обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются тьютору; 

– по желанию студента задания могут выполняться в устной форме. 
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Приложение 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины 

Результаты обучения (код 

и наименование) 

Показатель оценивания Критерии оценивания Процедуры 

оценивания 

Знать основы общения Трактовка основ общения Точность трактовки основ 

общения 

Устный опрос 

Дифференцированный 

зачет 

уметь осуществлять 

взаимодействия с 

социальными группами, 

организациями и 
персонами (лицами) 

кейс-задание на оценку 

сформированности умения 

осуществлять 

взаимодействия с 
социальными группами, 

организациями и 

персонами (лицами) 

точность выполнения кейсов 

и практических заданий на 

оценку сформированности 

умения осуществлять 
взаимодействия с 

социальными группами, 

организациями и персонами 

(лицами) 

кейс-задание; 

Практические задания 

 

Дифференцированный 
зачет 

 

владеть навыками 

распространения 

коммуникационного 

продукта 

Практические задание/ 

кейсы на оценку владения 

навыками коммуникации 

точность выполнения 

практических заданий и 

кейсов на оценку владения 

навыками коммуникации 

кейс-задание; 

Практические задания  

Дифференцированный 

зачет  

Промежуточная аттестация Дифференцированный 

зачет 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

2.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания в рамках текущего контроля 

успеваемости 
Процедура оценивания происходит с использованием оценки практических заданий и кейс-заданий, уровня 

подготовки студента при ответе на вопросы при устном опросе по данной учебной дисциплине. 

 

Методическое описание подготовки и проведения практических заданий/ кейс-заданий 

Преподаватель заранее подготавливает весь информационный комплекс, готовит бланки с 

кейсами/заданиями. Время решения кейса/задания указано в самом бланке. Студенты самостоятельно изучают и 

прорабатывают теоретический и справочный материал по теме. Кейсы/практические задания на усмотрение 

преподавателя могут быть предложены для решения как индивидуально, так и подгруппе студентов (до 3 человек). 

Содержание кейсов/заданий, а также критерии и шкала оценки приведены в п.3. Фонда оценочных средств. 

Методическое описание подготовки и проведения устного опроса 

Устные опросы проводятся преподавателем во время аудиторных занятий (лекционных или практических).  

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на предыдущем занятии. 
Количество вопросов определяется преподавателем. 

Время проведения опроса от 10 минут до 1 академического часа. 

Устные опросы необходимо строить так, чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество 

обучающихся в группе, проводить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и 

смежными курсами, находить удачные примеры из современной действительности, что увеличивает эффективность 

усвоения материала на ассоциациях. 

Перечень вопросов для проведения устных опросов, а также критерии и шкала оценки приведены в п.3. Фонда 

оценочных средств. 

2.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания в рамках промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  
Дифференцированный зачет выставляется по результатам текущего контроля успеваемости.  

По очной форме обучения дифференцированный зачет выставляется после последнего занятия семинарского 

типа в триместре.  

По заочной форме обучения дифференцированный зачет выставляется в специально отведенное расписанием 

сессии время. При этом во время дифференцированного зачета преподаватель проверяет выполненные студентами 

задания, а также задает дополнительные и уточняющие вопросы. На аттестацию каждого студента отводиться 0,3 

академических часа (около 14 минут). 

По результатам дифференцированного зачета студенту выставляется оценка («неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). 
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3. Типовые контрольные задания 

Типовые задания для текущего контроля успеваемости 

3.1. Типовые кейс-задания и практические задания в тренинге: 

Задание 1. 

Ролевая игра: отработка навыков проведения интервью. Для работы предлагается свободная тема, например, 

1) политические симпатии студентов исторического факультета; 2) изучение удовлетворенности политикой 

администрации города; 3) эффективные формы проведения семинарских занятий в ВУЗе. 
В роли ведущего интервью по возможности должен побывать каждый студент. В ходе игры ведущий должен 

потренировать навыки: вступления в контакт, активного слушания, резюмирования, стимулирования/ снижения 

активности интервьюеров. По результатам игры проводится обсуждение успешности выполнения.  

Задание 2. 

Ролевая игра «Выбор руководителя»: микрогруппам предлагается для изучения характеристики деловых и 

личных качеств 4-х специалистов, претендующих на должность начальника центра социального обслуживания. 

Задание: 1) методом мозгового штурма выделить необходимые и достаточные требования к должности «Начальник 

центра социального обслуживания», 2) методом дискуссии отобрать из числа имеющихся кандидатов наиболее 

подходящего на данную должность. 

Результаты работы групп сравниваются, обсуждаются.  

Задание 3. 

Учебная игра с элементами соревнования между группами «Построение линии аргументации». Темы для 
подбора аргументов: 1) Разрешить ли эвтаназию, 2) Может ли человек изменить свою личность.  

Задание 4. 

Построение публичного выступления продолжительностью 5-7 минут по теме «Мое любимое время года – 

лето (осень, зима, весна)».  

Цель данного задания – подготовить эмоционально яркую, убедительную речь, соблюдая правила построения 

публичного выступления с максимально большим количеством риторических приемов и фигур. 

Задание 5. 

Рисование предмета по словесному описанию. 

Участникам выдаются некоторые абстрактные фигуры, которые должны быть зарисованы со слов одного из 

коллег. 

Задание 6. 
Ролевая игра «Испорченный телефон». Сценарий игры: Руководитель уезжает в командировку, задача 

каждого последующего подчиненного (из шести) передать поручение руководителя, так чтобы последний человек 

выполнил его как можно точнее. 

После игры происходит анализ причин, исказивших первоначальную информацию. Выводятся правила 

устной передачи информации. 

Задание 7. 

Деловая игра «Интерпретация». Группе зачитываются слова (афоризм) известного человека и просят 

проинтерпретировать их содержание. После выполнения задания сверяются интерпретации разных участников, 

делаются выводы о причинах схожести и различий.  

Задание 8. 

Для освоения способа активного слушания используется прием работы в тройках. Процедура: участники 
делятся на группы по три человека в каждой. Один из участников тройки рассказывает. Задача другого участника – 

слушать говорящего, сознательно используя технологии активного слушания. Третий – эксперт, он фиксирует 

используемые слушающим 10 принципов активного слушания. Упражнение повторяется каждой тройкой трижды: 

каждый участник должен побывать в каждой из трех позиций - говорящего, слушающего и эксперта. Анализ 

происходит в виде отчета каждой тройки о своей работе: каждый из участников рассказывает остальным членам 

группы о тех трудностях и удачах, которые встречались при использовании того или иного способа активного 

слушания. 

Темы для работы: 

Мой любимый вид отдыха. 

Мое любимое время года. 

Задание 9. 

Проведите самоанализ своих психологических качеств в области коммуникаций: умеете ли вы 
контролировать себя. Дайте ответ: ДА или НЕТ на следующие вопросы: 

1. Мне кажется трудным подражать другим людям. 

2. Я бы, пожалуй, мог при случае "свалять дурака", чтобы привлечь к себе внимание или позабавить 

окружающих.  

3. Из меня мог бы выйти неплохой актер.  

4. Другим людям иногда кажется, что я переживаю что-то более глубоко, чем это есть на самом деле. 

5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания. 

6. В различных ситуациях и в общении с разными людьми я часто веду себя совершенно по-разному. 



19 
 

7. Я могу отстаивать только то, в чем искренне убежден. 

8. Для того чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я стараюсь быть таким, каким меня ожидают 

увидеть. 

9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых не выношу. 

10. Я всегда такой, каким кажусь. 

Начислите себе по одному баллу за ответ "нет" на 1, 5 и 7-й вопросы и за ответ "да" на все остальные. 

Подсчитайте сумму баллов. Если вы отвечали искренне, то о вас, по-видимому, можно сказать следующее. 

0 — 3 балла — у вас низкий коммуникативный контроль. Ваше поведение устойчиво, и вы не считаете 
нужным его изменять в зависимости от ситуации. Вы способны к искреннему самораскрытию в общении. Некоторые 

считают вас неудобным в общении по причине вашей прямолинейности. 

4 — 6 баллов — у вас средний коммуникативный контроль. Вы искренни, но сдержанны в своих 

эмоциональных проявлениях. Вам следует больше считаться в своем поведении с окружающими людьми. 

7 — 10 баллов — у вас высокий коммуникативный контроль. Вы легко входите в любую роль, гибко 

реагируете на изменение ситуации и даже в состоянии предвидеть впечатление, которое вы произведете на 

окружающих 

Задание 10. 

Провести самоанализ своей личности на предмет конфликтности, сделать выводы. 

1. Представьте, что в общественном транспорте начинается спор. Что вы предпринимаете? а. избегаете 

вмешиваться в ссору; б. можете вмешаться, встать на сторону потерпевшего, кто прав; в. всегда вмешиваетесь и до 

конца отстаиваете свою точку зрения. 
2. На собрании критикуете ли вы начальство за допущенные ошибки? а. нет; б. да, но в зависимости от вашего 

личного отношения к нему; в. всегда критикуете за ошибки. 

3. Ваш непосредственный начальник излагает свой план работы, 1 который зам кажется нерациональным. 

Предложите ли вы свой ,| план, который кажется вам лучше? а. если другие вас поддержат, то да; б. разумеется, вы 

будете поддерживать свой план; в. боитесь, что за критику вас могут лишить премиальных. 

4. Любите ли вы спорить со своими коллегами, друзьями? а только с тем, кто не обижается, и когда споры не 

портят ваши отношения; б. да, но только по принципиальным, важным вопросам; в. вы спирите со всеми по любому 

поводу. 

5. Кто-то пытается пролезть вперед вас без очереди: а. считая, что вы не хуже его, попытаетесь обойти 

очередь; б. возмущаетесь, но про себя; в. открыто высказываете свое негодование. 

6. Представьте себе, что рассматривается рационализаторское предложение, экспериментальная работа 
вашего коллеги, в которой есть смелые идеи, но есть и ошибки. Вы знаете, что ваше мнение будет решающим. Как вы 

поступите? а. выскажетесь и о положительных, и об отрицательных сторонах этого проекта; б. выделите 

положительные стороны в его работе и предложите предоставить возможность продолжить ее; в. станете критиковать 

ее: чтобы быть новатором, нельзя допускать ошибки. 

7. Представьте: свекровь (теща, муж, жена) постоянно говорят вам о необходимости экономии и 

бережливости, а сама то и дело покупает дорогие вещи. Что вы ей скажете? а. что одобряете покупку, если она 

доставила ей удовольствие; б. говорите, что вещь безвкусная; в, постоянно ругаетесь, ссоритесь с ней из-за этого. 

8. Вы встретили подростков, которые курят. Как вы реагируете? а. думаете: "Зачем мне портить себе 

настроение из-за чужих плохо воспитанных детей"; б. делаете им замечание; в. если бы это было в общественном 

месте, вы бы их отчитали. 

9. В ресторане вы замечаете, что официант обсчитал вас: а. в этом случае вы не даете ему чаевые, которые 
заранее приготовили, если бы он поступил честно; б. попросите, чтобы он еще раз при вас подсчитал сумму; в. это 

будет поводом для скандала. 

10. Вы в доме отдыха. Администратор занимается посторонними делами вместо того, чтобы выполнять свои 

обязанности: не следит за уборкой в комнате, разнообразием меню. Возмущает ли вас это? а. да, но если вы даже и 

выскажете ему какие-то претензии, это вряд ли что-то изменит; б. вы находите способ пожаловаться на него, пусть его 

накажут или даже уволят с работы; в. вы вымещаете недовольство на младшем персонале: уборщицах, официантах. 

11. Вы спорите с вашим сыном-подростком и убеждаетесь, что он прав. Признаете ли вы свою ошибку? а. нет; 

б. разумеется, признаете; в. какой же у вас авторитет, если вы признаетесь, что были не правы? 

Ключ к обработке результатов: А—4, Б—2, В—0. 

30 — 44 очков. Вы тактичны. Не любите конфликтов, даже если и можете их сгладить; легко избегаете 

критические ситуации. Когда же вам приходится вступать в спор, вы учитываете, как это отразится на вашем 

служебном положении или приятельских отношениях. Вы стремитесь быть приятным для окружающих, но когда им 
требуется помощь, вы не всегда решаетесь ее оказать. Не думаете ли вы, что тем самым вы теряете уважение к себе в 

глазах других? 

15 — 29 очков. О вас говорят, что вы конфликтная личность. Вы настойчиво отстаиваете свое мнение, 

невзирая на то, как это повлияет на ваши служебные или личные отношения. И за это вас уважают. 

10 — 14 очков. Вы ищете повод для споров, большинство из которых излишни, мелочны. Любите 

критиковать, но только когда это выгодно вам. Вы навязываете свое мнение, даже если не правы. Вы не обидитесь, 

если вас будут считать любителем поскандалить? Подумайте, не скрывается ли за вашим поведением комплекс не-

полноценности? 
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Задание 11 

Коммуникативное упражнение «Интонирование» 

Даются различные фразы, и ставится задача произнести их с различными оттенками в зависимости от 

педагогической ситуации (фразы типа «Кто дежурный?», «Идите сюда», «Выполнили ли задание?», «Прошу 

внимания», «Да», «Будьте добры» и т.п.). 

Список эмоций: 

 радость 

 удивление 

 сожаление 

 разочарование 

 подозрительность 

 грусть 

 веселье 

 холодное равнодушие 

 спокойствие 

 заинтересованность 

 уверенность 

 желание помочь 

 усталость 

 волнение 

 энтузиазм 

Задание 12. 

Разработать правила поведения в конфликтной ситуации. 

Задание 13. 

Подготовьте свое возражение на любую тему. 

Вам необходимо будет, опираясь на этапы работы с возражениями, ответить на возражение другого 

участника. 

Задание 14. Критика 

Подготовьте небольшое выступление (2 мин.) письменно и устно. Тема «Деловое предложение».  
Вам необходимо будет ответить на критику в адрес вашего выступления.  

В свою очередь дать конструктивную критику выступлению другого участника. 

Юмор, ирония, селективная правда 

Иногда отвечать на вопросы лучше с юмором, иронией или двусмысленностью, представляя положение дел 

так, как выгодно. При этом вы не врете, но и не говорите правду. 

Задание 15. Придумайте диалог, который будет основан на двусмысленности. Чтобы вам было легче, 

предлагаем тему и первую реплику. 

Тема: Охота. Первая реплика: «Ну что, вы опять промахнулись?». 

Дайте волю своему остроумию и творческому мышлению. Не ограничивайтесь одним диалогом и одной 

темой. 

Задание 16. «Плагиат» 

Возьмите лист бумаги и составьте список знакомых вам людей, привлекающих ваше внимание чем-то 
особенным. 

Это могут быть особенности внешности, речи, манера поведения, походка. Это могут быть какие-то 

личностные качества, умения и навыки, которыми вы хотели бы обладать. 

Напротив имени каждого человека выпишите 3-4 таких качества и подумайте, что из этого набора вы могли 

бы позаимствовать и что пошло бы на пользу вашему собственному имиджу.  

Создайте список таких качеств, для начала не больше 5, и начните развивать их, внося изменения либо в свой 

внешний имидж, либо трансформируя его внутреннюю, психологическую составляющую. 

Задание 17. Антиплагиат 

Задание похоже на предыдущее. Только теперь вам нужно представить тех людей из вашего окружения, 

которые вам чем-то неприятны или тех, на кого вы не хотели бы походить (если таковых нет, то можно использовать 

образы героев из книг или кинофильмов).    
Внимательно проанализируйте внутренний и внешний имидж этих людей и выпишите те личностные 

качества и особенности поведения, которыми вы бы не хотели обладать. 

Теперь задайте себе вопрос: «Есть ли у меня одно или несколько качеств из этого списка или хотя бы еле 

заметные их проявления? Как и в каких ситуациях они обнаруживаются? Что я могу сделать, чтобы избавиться от 

этих качеств?». 

Если вы нашли у себя такие качества и отрицательные проявления, то начинайте работу по их устранению, в 

противном случае они будут очень мешать вашему имиджу, а то и незаметно формировать негативный. 

Задание 18. Создание своего образа 
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Данное задание направлено на создание целостного имиджевого образа. Для этого нужно воспользоваться 

нижеследующей таблицей. В ней в качестве примера показана работа с уверенностью в себе.   

1. Основные 

характеристики  личного 

имиджа 

2. Для кого создается? 3. Как это должно 

выглядеть? 

4. Как это сделать? 

1. Уверенность в себе. Клиенты, подчиненные Уверенный внешний вид, 

прямой, доброжелательный 

взгляд, уверенная походка 

и сильный голос.  

а) чаще применять 

Упражнение 1. 

б) руководствоваться 

рекомендациями, данными 

в статье «Как побороть 
страх и неуверенность в 

себе» 

в) принять участие в 

тренинге уверенности в 

себе. 

…    

И т.д.    

 

Задание 19. «Пословицы и поговорки».  

Из списка пословиц и поговорок выделить те, в которых речь идет о воздействии имиджа на окружающих. 

«По платью встречают, по уму провожают». «Кудри завивай, да про дело не забывай», «Красивый вид человека не 

портит», «Наряди пня – и пень дороже будет», «По одежде судят о положении человека», «По платью видят, кто таков 

идет», «Лучше меньше, чем больше», «Лучше без, чем неумело» и другие.  

Ответы поясните. Можно приводить примеры из собственной жизни о роли имиджа. 

Задание 20. 

В парах обсудите каждый из компонентов имиджа и определить его содержание. При работе опирайтесь на 

жизненный опыт и самостоятельное изучение материала. Озвучивание. 

Задание 21 

Разработать текст для публичного выступления (на любую тему). Реализация публичного выступления. Время 

выступления 10 минут. 

Задание 22 

Дайте характеристику навыков коммуникации в процессе координирования работы по проекту. Составьте 

сводную таблицу. 

 

Критерии и шкала оценивания решения кейса/практического задания 

Оценка Критерии оценки 

отлично 

Кейс/задание решены правильно, дано развернутое пояснение и обоснование сделанного 

заключения. Студент демонстрирует методологические и теоретические знания, свободно 

владеет научной терминологией. При разборе предложенной ситуации проявляет 

творческие способности, знание дополнительной литературы. Демонстрирует хорошие 

аналитические способности, способен при обосновании своего мнения свободно 

проводить аналогии между темами курса 

хорошо 

Кейс/задание решены правильно, дано пояснение и обоснование сделанного заключения. 

Студент демонстрирует методологические и теоретические знания, свободно владеет 

научной терминологией. Демонстрирует хорошие аналитические способности, однако 

допускает некоторые неточности при оперировании научной терминологией. 

удовлетворительно 

Кейс/задание решены правильно, пояснение и обоснование сделанного заключения было 
дано при активной помощи преподавателя. Имеет ограниченные теоретические знания, 

допускает существенные ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает 

ошибки при использовании научной терминологии. 

неудовлетворительно 

Кейс/задание решено неправильно, обсуждение и помощь преподавателя не привели к 

правильному заключению. Обнаруживает неспособность к построению самостоятельных 

заключений. Имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию. 

 

3.2. Перечень типовых вопросов для устного опроса 

1. Тренинг как метод активного социального обучения. 

2. Коммуникативные навыки: определение специфики.  

3. Умение вести разговор и задавать вопросы.  

4. Ответы на вопросы и уход от них. 

5. Правила и этапы работы с возражениями.  
6. Особенности общение с трудными людьми. 

7. Структура публичного выступления. 
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8. Особенности знакомства с кем угодно. 

9. Как выстроить отношения с людьми. 

10. Имидж. Типы. Структура. 

11. Основы общения. Виды общения и их особенности. 

12. Характеристика навыков коммуникации в процессе координирования работы по проекту. 

13. Особенности взаимодействия с социальными группами, организациями и персонами (лицами). 
14. Особенности ведения дискуссий. 

Критерии и шкала оценки при устном опросе 

Оценка Критерии  

Отлично Отлично ставится, если обучающийся демонстрирует глубокое, полное раскрытие вопросов. 
Выдвигаемые им положения аргументированы и иллюстрированы примерами. В освещении 

содержания вопроса используется аналитический подход, обосновывается своя точка зрения; 

делаются содержательные выводы. Материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком, с использование современных научных терминов; 

ответ самостоятельный. 

Хорошо Хорошо ставится, если обучающийся демонстрирует достаточно полный и правильный ответ; 

выдвигаемые теоретические положения подтверждены примерами; в ответе представлены 

различные подходы к рассматриваемой проблеме, но их обоснование не аргументировано, 

отсутствует собственная точка зрения; сделаны краткие выводы; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные 

ошибки (или оговорки), исправленные по требованию преподавателя. 

Удовлетвори-

тельно 

При удовлетворительном ответе обучающийся допускает одну существенную ошибку; ответ 

недостаточно логически выстроен; базовые понятия употреблены правильно, но 

обнаруживается недостаток раскрытия теории; выдвигаемые положения недостаточно 
аргументированы и не подтверждены примерами; ответ носит преимущественно описательный, 

а не концептуальный характер; научная терминология используется недостаточно. 

Неудовлетвор

ительно 

При неудовлетворительном ответе обучающийся допускает ряд существенных ошибок, 

которые он не может исправить при наводящих вопросах преподавателя; не может дать научное 

обоснование проблемы; выводы отсутствуют или носят поверхностный характер; преобладает 

бытовая лексика; наблюдаются значительные неточности в использовании научной 

терминологии. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

3.3. Контрольные вопросы к устному опросу 

1. Тренинг как метод активного социального обучения. 

2. Коммуникативные навыки: определение специфики.  

3. Умение вести разговор и задавать вопросы.  
4. Ответы на вопросы и уход от них. 

5. Правила и этапы работы с возражениями.  

6. Особенности общение с трудными людьми. 

7. Структура публичного выступления. 

8. Особенности знакомства с кем угодно. 

9. Как выстроить отношения с людьми. 

10. Имидж. Типы. Структура. 

11. Основы общения. Виды общения и их особенности. 

12. Характеристика навыков коммуникации в процессе координирования работы по проекту. 

13. Особенности взаимодействия с социальными группами, организациями и персонами (лицами). 
14. Особенности ведения дискуссий. 

Критерии и шкала оценки промежуточной аттестации – дифференцированного зачета 

Оценка Критерии 

Отлично Отлично ставится, если обучающийся получил оценки «отлично», за 80% и более 

семинаров и практических работ или среднее арифметическое всех полученных в 

течении триместра оценок равно от 4,5 и выше. 

Хорошо Хорошо ставится, если обучающийся получил оценки «отлично» и «хорошо», за 80% и 

более семинаров и практических работ, среднее арифметическое всех полученных в 

течении триместра оценок равно от 4,0 до 4,4. 

Удовлетворительно Оценка удовлетворительно ставится, если обучающийся получил оценки 

«удовлетворительно», за 80% и более семинаров и практических работ или среднее 

арифметическое всех полученных в течении триместра оценок равно от 3,0 до 3,9. 

Неудовлетворительно Неудовлетворительно ставится, если студент получил оценки за менее чем 80% 

семинаров и практических работ, среднее арифметическое всех полученных в течении 

триместра оценок   равно 2,9 и ниже. 
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