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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1. Целью освоения дисциплины (модуля) Теория и практика общения является 
развитие культурной восприимчивости и способности к правильной интерпретации различ-
ных видов коммуникативного поведения, формирование умений и навыков применения 
коммуникативных приемов общения в конкретных жизненных ситуациях.  

1.2. Задачи освоения дисциплины (модуля): 
 изучение основных видов, приемов, форм, моделей и структурных компонен-

тов в культуре общения; 
 овладение различными методологическими приемами коммуникативного пове-

дения в различных сферах общественной жизни;
 освоение  студентами  необходимых  приемов  вербального  и  невербального

общения, необходимых в процессе межличностного взаимодействия;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) Теория и практика общения  относится к вари-
ативной части (Б1.Д.09.02). Часть цикла – дисциплины  и курсы  по выбору.   

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие
знания,  умения и навыки, формируемые предшествующей дисциплиной:«Психология
труда».

Знания: 
 основные концепции психологии труда, инженерной психологии и эргономики
 пределы применения знаний, умений и навыков на практике.
 теоретические  и практические  знания гуманитарных,  социальных и экономических

наук при решении социальных и профессиональных задач.
 основные виды и психологические механизмы нарушений психической деятельности

и изменений личностной сферы при психических, поведенческих и соматических за-
болеваниях.
Умения:

 разрабатывать программу психологического обследования субъектов труда и их дея-
тельности в связи с конкретным социальным заказом. 

 проводить психологический анализ конкретных видов труда, профессиональных за-
дач и ситуаций.

 пропагандировать знания в области здорового образа жизни и профилактики состоя-
ний нервно-психической дезадаптации;
Навыки:

 методологическими подходами, теоретическими знаниями, методами исследования и
воздействия, адекватными различным практическим задачам психологии труда. 

 анализировать собственную деятельность, личностные особенности и межличностные
отношения в коллективе с целью их совершенствования. 

 владеть психологией безопасности труда
 владеть  основными  представлениями  о  планировании,  проведении  и  обработке

результатов в ходе  психологического исследования. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы зна-
ния, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:«Молодежный ту-
ризм».  Компетенции,  полученные  при  изучении  данной  дисциплины,  позволят
совершенствовать подготовку студента к теоретической разработке и практической реализа-
ции социально-педагогических программ по развитию культуры общения. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕ-
НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки
(специальности):

а) универсальных (УК): УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.

Таблица 1
Декомпозиция результатов обучения

Код компетенции
Планируемые результаты освоения дисциплины (модуля)
Знать (1) Уметь (2) Владеть (3)

УК-5 ИУК-5.1.1
историческое 
наследие и 
социокультурные 
традиции различных 
социальных групп, эт-
носов и конфессий, 
включая мировые ре-
лигии, философские и
этические учения.

ИУК-5.2.1
находить и использо-
вать необходимую для
саморазвития и взаи-
модействия с другими 
информацию о 
культурных особенно-
стях и традициях раз-
личных социальных 
групп; недискримина-
ционно и конструктив-
но взаимодействовать 
с людьми с учетом их 
социокультурных осо-
бенностей в целях 
успешного выполне-
ния профессиональ-
ных задач и усиления 
социальной интегра-
ции.

ИУК-5.3.1
демонстрирует уважи-
тельное отношение к 
историческому на-
следию и соци-
окультурным тради-
циям различных соци-
альных групп, опи-
рающееся на знание 
этапов исторического 
развития России 
(включая основные 
события, основных 
исторических дея-
телей) в контексте ми-
ровой истории и ряда 
культурных традиций 
мира (в зависимости 
от среды и задач обра-
зования), включая ми-
ровые религии, фи-
лософские и этиче-
ские учения.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы), в том числе 144
часов(а),  выделенных  на  контактную  работу  обучающихся  с  преподавателем  (из  них  4
часов(а) – лекции, 6 часов(а) – практические, семинарские занятия), и 134 часов(а) – на само-
стоятельную работу обучающихся.

Таблица 2
Структура и содержание дисциплины (модуля)

№
Наименование
раздела, темы Н

ед
ел

я
се

м
ес

т
ра

Контактная
работа (в

часах)

Самостоят.работ
а

Формы теку-
щего контроля
успеваемости
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п/
п

С
ем

ес
тр

(по неделям
семестра)

Форма
промежуточно
й аттестации

(по
семестрам)

Л П
З

ЛР КР СР

1 Тема 1. Введе-
ние. Предмет 
курса, основные 
понятия и опре-
деления. Меж-
личностное 
общение, 
функции и 
структура.

7 По рас-
писанию
занятий

1 1 - - 17 Дискуссия, 
эссе

2 Тема 2. Общение
как процесс пе-
редачи информа-
ции. 

7 По рас-
писанию
занятий

1 - - - 17 Ролевая (дело-
вая) игра. Эссе.

3 Тема 3. Роль не-
вербального по-
ведения и его 
влияние на 
процесс обще-
ния.

7 По рас-
писанию
занятий

- 1 - - 17 Ролевая (дело-
вая) игра. Эссе.

4 Тема 4. Восприя-
тие и познание 
людьми друг 
друга. Влияние 
ролевого поведе-
ния на культуру 
общения.

7 По рас-
писанию
занятий

- - - - 17 Ролевая (дело-
вая) игра.
Индивидуаль-
ное творческое 
задание. 
Эссе.

5 Тема 5. Авто-
ритарный и 
демократиче-
ский стили 
общения, их пре-
имущества и 
недостатки.

7 По рас-
писанию
занятий

- 1 - - 17 Ролевая (дело-
вая) игра. 
Контрольная 
работа № 1.
Реферат.

6 Тема 6. Общение
в ситуациях 
агрессии и 
стресса. Агрес-
сия как защит-
ный механизм 
личности.

7 По рас-
писанию
занятий

- - - - 17 Ролевая (дело-
вая) игра. 
Кейс-задача.
Реферат.

7 Тема 7. Деловой 
этикет и обще-
ние. Влияние 
культурных раз-
личий на де-
ловое общение.

7 По рас-
писанию
занятий

1 1 - - 17 Ролевая (дело-
вая) игра. 
Контрольная 
работа № 2.
Реферат.
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8 Тема 8. Методы 
развития комму-
никативных 
способностей.

7 По рас-
писанию
занятий

1 2 - - 17 Ролевая (дело-
вая) игра. 
Реферат.

ИТОГО 4 6 - - 134 ЗАЧЕТ

Условные обозначения:
Л – занятия лекционного типа; ПЗ – практические занятия, ЛР – лабораторные работы; 

КР – курсовая работа; СР – самостоятельная работа по отдельным темам

Таблица 3
Матрица соотнесения разделов, тем учебной дисциплины (модуля) и формируемых в них

компетенций
Разделы, темы
дисциплины

(модуля)

Кол-во
часов

Компетенции
УК-5 общее количество компетенций

Тема 1 19 + 1
Тема 2 18 + 1
Тема 3 18 + 1
Тема 4 17 + 1
Тема 5 18 + 1
Тема 6 17 + 1
Тема 7 18 + 1
Тема 8 19 + 1
Итого 144 8 8

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-
ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1 Указания по организации и проведению лекционных, практических (семи-
нарских) и лабораторных занятий с перечнем учебно-методического обеспечения.

Лекция  представляет  собой  систематичное,  последовательное  устное  изложение
преподавателем определенного раздела учебной дисциплины. Слушание лекции предполага-
ет активную мыслительную деятельность студентов, главная задача которых - понять сущ-
ность  рассматриваемой  темы,  уловить  логику  рассуждении  лектора;  размышляя  вместе  с
ним, оценить его аргументацию, составить собственное мнение об изучаемых проблемах и
соотнести услышанное с тем, что уже изучено. И при этом студент должен еще успевать де-
лать записи изложенного в лекции материала. 

Ведение конспектов является творческим процессом и требует определенных умений
и навыков. Целесообразно следовать некоторым практическим советам: формулировать мыс-
ли кратко и своими словами, записывая только самое существенное; учиться на слух отде-
лять главное от второстепенного; оставлять в тетради поля, которые можно использовать в
дальнейшем для уточняющих записей, комментариев, дополнений; постараться выработать
свою собственную систему сокращений часто встречающихся слов (это дает возможность
меньше писать, больше слушать и думать). 

Сразу после лекции полезно просмотреть записи и по свежим следам восстановить
пропущенное, дописать недописанное. Важно уяснить, что лекция - это не весь материал по
изучаемой теме, который дается студентам для его «зубрежки». Прежде всего, это – «путе-
водитель» студентам в их дальнейшей самостоятельной учебной и научной работе. Практи-
ческое  занятие  -  это  особая  форма  учебно-теоретических  занятий,  которая,  как  правило,
служит дополнением к лекционному курсу. Его отличительной особенностью является ак-
тивное  участие  самих  студентов  в  объяснении  вынесенных  на  рассмотрение  проблем,
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вопросов. Преподаватель дает возможность студентам свободно высказаться по обсуждаемо-
му вопросу и только помогает им правильно построить обсуждение. 

Студенты заблаговременно знакомятся с планом семинарского занятия и литературой,
рекомендуемой для изучения данной темы, чтобы иметь возможность подготовиться к семи-
нару. При подготовке к занятию необходимо: проанализировать его тему, подумать о цели и
основных проблемах, вынесенных на обсуждение; внимательно прочитать конспект лекции
по этой теме; изучить рекомендованную литературу, делая при этом конспект прочитанного
или выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре; постараться сформулиро-
вать свое мнение по каждому вопросу и аргументировано его обосновать. 

Практическое занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, способствует
развитию умения самостоятельно работать с учебной литературой и документами, освоению
студентами методов научной работы и приобретению навыков научной аргументации, науч-
ного мышления. Преподавателю же работа студентов на семинаре позволяет судить о том,
насколько успешно они осваивают материал курса.

5.2 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа студентов является одним из основных видов учебной дея-
тельности и предполагает изучение вопросов, не вошедших в основной план занятий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов в вузе не менее важна, чем обяза-
тельные учебные занятия. Ее успешность во многом определяется тем, насколько умело, ра-
ционально  сам  учащийся  сможет  организовать  свои  индивидуальные  занятия,  насколько
регулярными и своевременными они будут. 

Задания и методические указания для различных видов самостоятельной работы раз-
рабатываются с учетом её специфики, особенностей изучаемых тем, наличия учебной и ме-
тодической литературы. 

Систематическое  освоение  студентами  необходимого  учебного  материала,  свое-
временное выполнение предусмотренных учебных заданий, регулярное посещение лекцион-
ных и практических занятий позволяют подготовиться к успешному прохождению промежу-
точной аттестации по данной дисциплине.

В ходе самостоятельной работы студенты должны осуществлять:
- подготовку к занятиям, включая изучение лекций и литературы по теме занятия

(используются лекции и источники, представленные в перечне основной и дополнительной
литературы, а также электронные ресурсы);

- выполнение индивидуальных домашних заданий по теме прошедшего занятия;
- подготовку реферата (индивидуальные задания по слабоусвоенным темам), в том

числе самостоятельное изучение части теоретического материала по темам, которые заявле-
ны в теме реферата (используются источники, представленные в перечне основной и допол-
нительной литературы, а также электронные ресурсы).

К самостоятельной работе студентов также относятся:  чтение основной и дополни-
тельной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым литератур-
ным источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой
литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой информации в сети Ин-
тернет; конспектирование источников; реферирование источников; составление аннотаций к
прочитанным литературным источникам; составление рецензий и отзывов на прочитанный
материал; составление обзора публикаций по теме; составление и разработка терминологиче-
ского словаря; составление библиографии (библиографической картотеки); подготовка к раз-
личным формам текущей и промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной ра-
боте, зачету, экзамену); выполнение домашних контрольных работ; самостоятельное выпол-
нение практических заданий репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; вы-
полнение творческих заданий).

Таблица 4
Содержание самостоятельной работы обучающихся
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Номер
раздела
(темы)

Темы/вопросы, выносимые на самостоятельное
изучение

Кол-во
часов

Формы работы

Тема 1 Введение. Предмет курса, основные понятия и опре-
деления. Межличностное общение, функции и 
структура. 

17 Подготовка 
докладов по 
вопросам семинар-
ского (практиче-
ского) занятия

Тема 2 Общение как процесс передачи информации. 17 Подготовка 
докладов по 
вопросам семинар-
ского (практиче-
ского) занятия

Тема 3 Роль невербального поведения и его влияние на 
процесс общения.

17 Эссе

Тема 4 Восприятие и познание людьми друг друга. Влияние
ролевого поведения на культуру общения.

17 Подготовка презен-
тации

Тема5 Авторитарный и демократический стили общения, 
их преимущества и недостатки.

17 Подготовка 
докладов по 
вопросам семинар-
ского (практиче-
ского) занятия

Тема 6 Общение в ситуациях агрессии и стресса. Агрессия 
как защитный механизм личности. 

17 Подготовка 
докладов по 
вопросам семинар-
ского (практиче-
ского) занятия

Тема 7 Деловой этикет и общение. Влияние культурных 
различий на деловое общение.

17 Эссе

Тема 8 Методы развития коммуникативных способностей. 17 Подготовка
докладов  по
вопросам  семинар-
ского  (практиче-
ского) занятия

5.3.  Виды  и  формы  письменных  работ,  предусмотренных  при  освоении  дис-
циплины, выполняемые обучающимися самостоятельно

Важное  место  в  структуре  практического  занятия  принадлежит  студенческим
докладам и эссе. 

Доклад представляет собой развернутое устное сообщение на какую-либо тему, сде-
ланное публично. Обычно в качестве тем для докладов предлагается тот материал учебного
курса, который не освещается в лекциях, а выносится на самостоятельное изучение студен-
тами. Поэтому доклады, сделанные студентами на практических занятиях, с одной стороны,
позволяют дополнить лекционный материал, а с другой - дают преподавателю возможность
оценить умение студентов самостоятельно работать с учебной и научной литературой. По-
строение доклада, как и любой другой научной работы, традиционно включает три части:
вступление,  основную  часть  и  заключение.  Во  вступлении  указывается  тема  доклада,
устанавливается  его логическая связь с  другими темами или место рассматриваемой про-
блемы среди других проблем, дается краткий обзор литературы, на материале которых рас-
крывается  тема и т.  п.  В заключении обычно подводятся  итоги,  формулируются выводы.
Основная часть также должна иметь четкое логическое построение. 

Изложение  материала  должно  быть  связным,  последовательным,  доказательным,
лишенным ненужных отступлений и повторений. Таким образом, работа над докладом не
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только позволяет студенту приобрести новые знания, но и способствует формированию важ-
ных научно-исследовательских умений,  освоению методов научного познания,  приобрете-
нию навыков публичного выступления. 

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой
работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. 

Творческая работа (эссе) представляет собой оригинальное произведение объемом
10-15 страниц текста, посвященное какой-либо исторической проблеме. Цель эссе состоит в
развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения соб-
ственных мыслей.

При определении оценки за творческую работу (эссе) учитываются следующие крите-
рии: четкость постановки проблемы в рамках заявленной темы; знание и логическое изложе-
ние фактического материала, знакомство с именами известных ученых; понимание отличия
между известными подходами; понимание отличий между учебным, публицистическим, на-
учно-популярным и  научным текстами;  умение  вычленять  причинно-следственные  связи;
способность анализировать текст; умение формулировать выводы и приводить конструктив-
ные аргументы в их поддержку; проявление творческого и самостоятельного мышления; на-
личие навыков владения литературным языком, стиль и форма изложения материала; акку-
ратность и правильность оформления работы. 

Творческая работа должна быть представлена преподавателю не позднее, чем за месяц
до  окончания  аудиторных  занятий.  Эссе  проверяется  преподавателем  и  после  краткой
письменной рецензии ставится соответствующая оценка. В случае получения студентом неу-
довлетворительной оценки он обязан исправить отмеченные недостатки и вновь сдать работу
преподавателю. Защита эссе происходит на практическом занятии или на консультации. По
результатам защиты творческой работы (эссе) выставляется оценка, которая учитывается при
итоговой аттестации по дисциплине (на экзамене). 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

6.1. Образовательные технологии

Совместная работа малой командой;проектная деятельность студентов, развивающая
межличностные коммуникации, способность принятия решений, лидерские качества; интер-
активные лекции; групповые дискуссии; ролевые и деловые игры; тренинги; анализ ситуаций
и имитационных моделей; преподавание дисциплин (модулей) в форме: курсов, симуляции,
технологии  openspace/открытое  пространство,  мастерская  будущего,  peereducation/равный
обучает  равного;  экспресс-семинары,  проектные  семинары;  бизнес-тренинги
(businesstraining), кейс-стади (case-study), обучение действием («аctionlearning»), метафориче-
ская  игра,  педагогические  игровые  упражнения  (в  качестве  коллективного  задания),
мозговой штурм (эстафета), ситуационные методы, тематические дискуссии, игровое проек-
тирование, групповой тренинг, групповая консультация и др.).

6.2. Информационные технологии

Информационные технологии, используемые при реализации различных видов учеб-
ной и внеучебной работы:

- использованиевозможностейИнтернета (в том числе - электронной почты препода-
вателя)вучебномпроцессе  (рассылказаданий,предоставлениевыполненныхработ  на
проверку,ответынавопросы,ознакомлениеучащихся с оценками и т.д.);

- использование электронных учебников и различныхинформационных сайтов (элек-
тронные библиотеки, журналы и т.д.) как источник информации;

- использование средств представления учебной информации (электронных учебных
пособий и практикумов, электронных тренажеров, презентаций и т.д.);
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- использование интерактивных средств взаимодействия участников образовательного
процесса  (технологии  дистанционного  или  открытого  обучения  в  глобальной  сети:  веб-
конференции, вебинары, форумы, учебно-методические материалы и др.);

- использование интегрированной образовательной среды университетаmoodle.

6.3. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
- Лицензионноепрограммноеобеспечение:Adobe Reader; MathCad 14; Moodle; 

1С: Предприятие 8; Mozilla FireFox; Microsoft Office 2013; Microsoft Office 
Project 2013; Microsoft Office Visio 2013; 7-zip; Microsoft Windows 7 Profes-
sional; Kaspersky Endpoint Security; KOMPAS-3D V13; Blender; Cisco Packet 
Tracer; Google Chrome; CodeBlocks; Eclipse; Far Manager; Lazarus; Notepad++; 
OpenOffice; Opera; Paint.NET; PascalABC.NET; PyCharm EDU; R; Scilab; Sofa 
Stats; VirtualBox; VLC Player; VMware (Player); WinDjView; Maple 18; MAT-
LAB R2014a; Microsoft Visual Studio; Oracle SQL Developer; VISSIM 6; VISUM 
14; IBM SPSS Statistics 21.

- Современные профессиональные базы данных, информационные справоч-
ные системы: 

1. Электронный каталог Научной библиотеки АГУ на базе MARK SQL НПО 
«Информ-систем». https://library.asu.edu.ru; 

2. Электронный каталог «Научные журналы АГУ»: http://journal.asu.edu.ru/ ;
3. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных пери-

одических изданий ООО "ИВИС". http://dlib.eastview.com, Имя пользователя: 
AstrGU, Пароль: AstrGU;

4. Электронно-библиотечная система elibrary. http://elibrary.ru ;
5. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки

(РГБ). http://dvs.rsl.ru ;
6. Корпоративный проект Ассоциации региональных библиотечных консорциу-

мов (АРБИКОН) «Межрегиональная аналитическая роспись статей» (МАРС) - 
сводная база данных, содержащая полную аналитическую роспись 1800 назва-
ний журналов по разным отраслям знаний. Участники проекта предоставляют 
друг другу электронные копии отсканированных статей из книг, сборников, 
журналов, содержащихся в фондах их библиотек. http://mars.arbicon.ru ;

7. Справочная правовая система КонсультантПлюс. Содержится огромный 
массив справочной правовой информации, российское и региональное 
законодательство, судебную практику, финансовые и кадровые консультации, 
консультации для бюджетных организаций, комментарии законодательства, 
формы документов, проекты нормативных правовых актов, международные 
правовые акты, правовые акты, технические нормы и правила. http://
www.consultant.ru ;

8. Информационно-правовое обеспечение «Система ГАРАНТ». 
В системе ГАРАНТ представлены федеральные и региональные правовые акты, су-

дебная практика, книги, энциклопедии, интерактивные схемы, комментарии ведущих специ-
алистов и материалы известных профессиональных изданий, бланки отчетности и образцы 
договоров, международные соглашения, проекты законов.

Предоставляет доступ к федеральному и региональному законодательству, коммента-
риям и разъяснениям из ведущих профессиональных СМИ, книгам и обновляемым энцик-
лопедиям, типовым формам документов, судебной практике, международным договорам и 
другой нормативной информации. Всего в нее включено более 2,5 млн документов. В 
программе представлены документы более 13 000 федеральных, региональных и местных 
эмитентов. http://garant-astrakhan.ru ;

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru ;
10. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации https://

minobrnauki.gov.ru/ ;
11. Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru ;

https://edu.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://garant-astrakhan.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://mars.arbicon.ru/
http://dvs.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://journal.asu.edu.ru/
https://library.asu.edu.ru/
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12. Официальный информационный портал ЕГЭ http://www.ege.edu.ru ;
13. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) https://fadm.gov.ru; 
14. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://obrnadzor.gov.ru ;
15. Сайт государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 

http://zhit-vmeste.ru ;
16. Российское движение школьников https://рдш.рф

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

7.1. Паспорт фонда оценочных средств.

При  проведении  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  по  дисциплине
(модулю)  «Культура  общения» проверяется  сформированность  у  обучающихся  компе-
тенций,  указанных  в  разделе  3  настоящей  программы.Этапность  формирования  данных
компетенций в процессе освоения образовательной программы определяется последователь-
ным освоением дисциплин (модулей) и прохождением практик, а в процессе освоения дис-
циплины (модуля) – последовательным достижением результатов освоения содержательно свя-
занных между собой разделов, тем.

Таблица 5
Соответствие разделов, тем дисциплины (модуля), 

результатов обучения по дисциплине (модулю) и оценочных средств
№п/п Контролируемые разде-

лы, темы дисциплины
(модуля)

Код контролируемой
компетенции Наименование оце-

ночного средства

1 Тема 1 УК-5 Тестирование
2 Тема 2 УК-5 Собеседование
3 Тема 3 УК-5 Письменная работа
4 Тема 4 УК-5 Тестирование
5 Тема 5 УК-5 Собеседование
6 Тема 6 УК-5 Реферат
7 Тема 7 УК-5 Собеседование
8 Тема 8 УК-5 Контрольная работа

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 6
Показатели оценивания результатов обучения в виде знаний

Шкала оце-
нивания

Критерии оценивания

5
«отлично»

демонстрирует глубокое знание теоретического материала, умение обоснованно
излагать свои мысли по обсуждаемым вопросам, способность полно, правильно
и аргументированно отвечать на вопросы, приводить примеры

4
«хорошо»

демонстрирует знание теоретического материала, его последовательное изложе-
ние, способность приводить примеры, допускает единичные ошибки, исправля-
емые после замечания преподавателя 

3
«удовлетвори-

тельно»

демонстрирует  неполное,  фрагментарное  знание  теоретического  материала,
требующее  наводящих  вопросов  преподавателя,  допускает  существенные
ошибки в его изложении, затрудняется в приведении примеров и формулировке

http://zhit-vmeste.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
https://fadm.gov.ru/
http://www.ege.edu.ru/


11

выводов
2

«неудовлетво-
рительно»

демонстрирует существенные пробелы в знании теоретического материала, не
способен  его  изложить  и ответить  на  наводящие вопросы преподавателя,  не
может привести примеры

Таблица 7
Показатели оценивания результатов обучения в виде умений и владений

Шкала оце-
нивания

Критерии оценивания

5
«отлично»

демонстрирует  способность  применять  знание  теоретического  материала  при
выполнении заданий, последовательно и правильно выполняет задания, умеет
обоснованно излагать свои мысли и делать необходимые выводы

4
«хорошо»

демонстрирует  способность  применять  знание  теоретического  материала  при
выполнении заданий, последовательно и правильно выполняет задания, умеет
обоснованно  излагать  свои мысли и делать  необходимые выводы,  допускает
единичные ошибки, исправляемые после замечания преподавателя

3
«удовлетвори-

тельно»

демонстрирует отдельные, несистематизированные навыки, не способен приме-
нить знание теоретического материала при выполнении заданий,  испытывает
затруднения и допускает ошибки при выполнении заданий, выполняет задание
при подсказке преподавателя, затрудняется в формулировке выводов

2
«неудовлетво-

рительно»

не способен правильно выполнить задание

7.3. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Вопросы для зачета:

1. Что такое  межличностное  общение.  Определение,  компоненты общения и  его  мотивы.
Назовите потребности и мотивы личности в общении. 
2. Перечислите  основные  теоретические  направления  социальной  психологии  и  их
понимание общения. 
3. Какие идеи исследователей бихевиористского направления можно считать важными для
понимания природы межличностного общения? 
4. Какие идеи когнитивизма послужили развитию теории межличностного общения? 
5. В чем отличие фрустрации от стресса, угрозы, опасности? 
6. Перечислите  основные  структурные  компоненты  речевой  коммуникации.  Приведите
основные  правила  речевой  коммуникации,  обеспечивающие  возможность  совместной
деятельности. 
7. Как  с  помощью  речевых  средств  можно  демонстрировать  социальный  статус  и
регулировать социальные отношения между общающимися? 
8. Какие функции выполняют невербальные сообщения при взаимодействии с вербальными?
Перечислите известные Вам способы кодирования невербальной информации.  
9. Что такое "обратная связь в межличностной коммуникации"? Какую функцию выполняет
оценочная негативная обратная связь? Как осуществляется безоценочная обратная связь? 
10. Назовите уровни взаимодействия,  выделяемые в зависимости от целей,  поставленных
его участниками, и степени личностной вовлеченности. 
11. Какие  процедуры  обеспечивают  взаимопонимание,  координацию  и  согласование  в
межличностном взаимодействии? 
12. Каковы  особенности  эмоциональных  проявлений  на  социально-ролевом,  деловом  и
интимно-личностном уровнях межличностного взаимодействия? 
13. Что такое ритуал и их функции в общении. 
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14. Какой смысл вкладывает Э. Берн в понятие игры? Приведите примеры игр, в которые
играете вы сами. 
15. Что  общего  и  в  чем  различие  между  понятиями  "власть",  "лидерство"  и  "личное
влияние"? 
16. Что  такое  харизматическая  личность  и  какие  коммуникативно-личностные  качества
необходимы для проявления "харизматической" способности личного влияния? 
17. Назовите основные критерии и средства манипулятивного воздействия. 
18. Почему  межличностная  аттракция  выступает  одним  из  ключевых  факторов
формирования и реализации межличностных отношений? 
19. Что такое эмоции и их функции в межличностном общении? В чем различие между
эмоциями и чувствами, и что значит управлять эмоциями и чувствами в общении? 
20. Назовите стадии развития межличностных отношений и место самораскрытия в них. 
21. Что общего и в  чем отличие между категориями "установка",  "отношение",  "оценка",
"интерес"? и какие виды отношений можно выделить? 
22. Перечислите  общие  закономерности  процесса  восприятия,  какие  факторы  влияют  на
восприятие людей друг другом? Что такое эффект ореола? Какова зависимость между типом
личности и точностью восприятия.? 
23. В чем состоит фундаментальная ошибка каузальной атрибуции, и что общего и в чем
отличие стереотипа и установки? 
24. Всегда  ли  трудности  межличностного  неформального  общения  влекут  за  собой
нарушения межличностных отношений? 
25. В чем особенности мужского и женского стиля общения?  

7.4.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности

Грубыми считаются ошибки, свидетельствующие о том, что студент: 
 не овладел основным материалом дисциплины 
 не может применять на практике полученные знания 
Не грубыми ошибками являются 
 неточно сформулированный вопрос или пояснение при ответе 
Недочетами считаются 
 отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа 
 небрежное выполнение записей. 

Преподаватель, реализующий дисциплину (модуль), в зависимости от уровня 
подготовленности обучающихся может использовать иные формы, методы контроля и оце-
ночные средства, исходя из конкретной ситуации.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

а) Основная литература:
Кикоть В. Профессиональная этика и служебный этикет – М.: Изд-во Закон и право,

2018.–560с.ЭБС"Консультант  студента"[сайт].-URL  http://www.studentlibrary.ru/book/
ISBN9785392253210.html

1.
2. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. / Голуб И.Б.. – Москва: Логос, 2016. - 432 с.

б) Дополнительная литература: 
1. Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие. Социально-психологические проблемы. – 

М.: 2010
2. Арутюнов С.А. Народы и культуры: Развитие и взаимодействие. – М.: 2019

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392253210.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392253210.html
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3. Асмолов А.Г. Толерантность: различные парадигмы анализа // Толерантность в обще-
ственном сознании России. – М.: 2018

4. Бербешкина З.А. Этика социального работника// Теория и практика социальной ра-
боты: проблемы, прогнозы, технологии. – М.,2011
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5. Бороноев А.О. Основы этнической психологии. – СПб.:2011
6. Волков Г.Н. Этнопедагогика чувашей. – М.:2017
7. Волков Г.Н. Этнопедагогика. – М.:2019
8. Гумилев Л.Н. Этносфера: История людей и история природы. – М.:2013
9. Жуковская Н.Л., Мокшин Н.Ф. От Карелии до Урала: Рассказы о народах России. – 

М.:2018
10. Семейная обрядность народов Среднего Поволжья. – КГУ: 2017 ЭБС"Консультант-

студента"[сайт].-URL http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392253210.html

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимый для освоения дисциплины (модуля)

1. Электронная библиотека «Астраханский государственный университет» собственной
генерации на платформе ЭБС «Электронный Читальный зал  – БиблиоТех».  https://
biblio.asu.edu.ru, Учетная запись образовательного портала АГУ;

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) ООО «Политехресурс» «Консультант сту-
дента». Многопрофильный образовательный ресурс «Консультант студента» является
электронной библиотечной системой, предоставляющей доступ через сеть Интернет к
учебной  литературе  и  дополнительным  материалам,  приобретенным  на  основании
прямых договоров с правообладателями. Каталог в настоящее время содержит около
15000 наименований.  www.studentlibrary.ru.  Регистрация с компьютеров АГУ;

3. Электронная  библиотечная  система  издательства  ЮРАЙТ,  раздел  «Легендарные
книги». www.biblio-online.ru ;

4. Электронная библиотечная система BOOK.ru. www.bооk.ru ;
5. Электронная библиотечная система IPRbooks. www.iprbookshop.ru; 
6. Электронная библиотека МГППУ. http://psychlib.ru.
7. Кибанов А. Я. Этика деловых отношений : Учебник / А.Я. Кибанов, Д.К     Захаров,

В.Г.  Коновалова.  –  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  –  М.  :  ИНФРА-М,  2018.  –  424  с.  /
www.znanium.com

8. Разин А. В. Этика: Учебник / А.В. Разин. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 
2012. - 416 с. / www.znanium.com

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Мультимедийное оборудование.  На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ использу-
ются  для  организованного  представления  преподавателями  и  обучающимися  материала  в
формате презентаций  PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с
документами и программами,  имеющими прикладное значение.  Лекции обеспечены слай-
дами и видеоматериалами. Имеются классные доски, наглядные пособия (стенды, макеты,
плакаты и т.п.).

Программноеобеспечение: Microsoft Windows 7 Professional;  Агентадминистрирова-
ния Kaspersky; Kaspersky Endpoint Security; Imagine Premium; Microsoft Office 2013; Microsoft
Office Visio 2013; Microsoft Office Project 2013; Microsoft Visual Studio 2012; Microsoft Visual
Studio 6.0; Microsoft Visual Fox Pro 9.0;  Гарант; 1С:  Предприятие 8; MathCad 14; EViews 7;
KOMPAS-3D V13; Oracle SQL Plus; Oracle SQL Developer.

Сетевые ресурсы, использование Интернета: Для доступа в Интернет используют-
ся два выделенных оптоволоконных канала пропускной способностью по 100 Мбит/с. Прове-
дение аттестации и самостоятельной аттестации возможно на базе портала Ресурсного цен-
тра сетевого взаимодействия Астраханского государственного университета (http  ://  aspu  .  ru  /  ),
где  обучающиеся  получают  и  решают  контрольные  (тестовые)  задания  с  компьютера,
имеющего выход в Интернет. Работа с электронными учебниками, электронными заданиями
и тестами, находящимися на сервере кафедры, доступна из компьютерных классов вуза.

http://aspu.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://psychlib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://biblio.asu.edu.ru/
https://biblio.asu.edu.ru/
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392253210.html


15

Дистанционные ресурсы: 
 Электронная библиотека «Астраханский государственный университет» собственной

генерации на платформе ЭБС «Электронный Читальный зал – БиблиоТех»;
 Электронно - библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань»;
 Электронно - библиотечная система (ЭБС) ООО «Политехресурс» «Консультант сту-

дента»;
 Электронно  -  библиотечная  система  (ЭБС)  ООО  «Центр  цифровой  дистрибуции»

«КнигаФонд»;
    Полнотекстовая база диссертаций «Электронная библиотека диссертаций     Российской  

государственной библиотеки»;
 Универсальная  справочно-информационная  база  данных  периодических  изданий

ООО "ИВИС";
 Электронно - библиотечная система (ЭБС) elibrary ООО «РУНЭБ»;
 Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека»

(НЭБ);
 Полнотекстовая база диссертаций «Электронная библиотека диссертаций Российской

государственной библиотеки»;
 Научная электронная библиотека  elibrary.ru Информационно-аналитическая система

SCIENCE INDEX (организация).

При необходимости рабочая программа дисциплины (модуля) может быть адаптиро-
вана для обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в том числе для дистанционного обучения. Для этого требуется заявление
студента  (его  законного  представителя)  и  заключение  психолого-медико-педагогической
комиссии (ПМПК).

http://asu.edu.ru/images/File/dogovor_RGB.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/dogovor_RGB.pdf
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