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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

Наименование
категории
(группы)

компетенций

Код и
наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Результаты обучения
(знать, уметь, владеть,

соотнесенные с
индикаторами
достижения

компетенции)

Универсальные компетенции

УК-6 Способен
управлять своим
временем,
выстраивать и
реализовывать
траекторию
саморазвития на
основе принципов
образования в
течение всей
жизни

УК-6.2 Планирует
траекторию своего
профессионального
развития и предпринимает
шаги по её реализации

Владеть способами и
приемами самоорганизации
и самоуправления,
стремлением к личностному
и профессиональному
развитию, навыками
рефлексии

Знать теоретические и
практические аспекты
психологии личности, в том
числе профессионального
развития и становления

Уметь применять
психологические знания
для личностного и
профессионального
развития

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: вариативная часть
Код
комп
етенц

ии

Предшествующие
дисциплины

Параллельно осваиваемые
дисциплины Последующие дисциплины

УК-6

Государственная итоговая
аттестация: подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной
квалификационной работы;
Психология; Учебная практика:
профилирующая практика

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся
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Вид учебной работы
Всего часов

/ часов в
электронной

форме

2 семестр
часов /
часов в

электронной
форме

Аудиторная контактная работа (всего),
в том числе: 24 24

Лекции 8 8

Практические занятия 16 16

Самостоятельная работа (всего),
в том числе: 48 48

подготовка к практическим занятиям 16 16

подготовка к экзамену 32 32

Итого: час 72 72

Итого: з.е. 2 2

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам),
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов

учебных занятий

№
раздела Наименование раздела дисциплины

Виды учебной
нагрузки и их

трудоемкость, часы

ЛЗ ЛР ПЗ СРС Всего
часов

1 Психология общения 8 0 16 48 72

Итого 8 0 16 48 72

4.1 Содержание лекционных занятий

№
занятия

Наименование
раздела Тема лекции

Содержание лекции
(перечень дидактических единиц:

рассматриваемых подтем, вопросов)

Количество
часов /
часов в

электронной
форме

2 семестр

1 Психология
общения

Введение в
курс
психологии
общения

Концепции научных подходов к
феномену общения Предмет, разделы
курса, основные понятия и основные
аспекты общения Функции, структура
(коммуникативная, интерактивная,
перцептивная) и виды общения
(«контакт масок», формально-ролевое,
светское, духовное, деловое). Виды
общения («контакт масок», формально-
ролевое, светское, духовное, деловое).
Кодекс делового общения.

2
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2 Психология
общения

Стороны и
модели
общения.

Трансактная модель общения. Теория
трансактного анализа Э.Бёрна. Три
позиции человека: родитель, взрослый,
ребёнок. Построение схем общения с
точки зрения этих позиций.
Взаимосвязь жизненного сценария и
общения. Построение и анализ личных
ролей и жизненного сценария.
Основные понятия: стороны общения,
их проявление в единстве. Типы сторон
общения: межличностная,
когнитивная, коммуникативно-
информационная, эмотивная,
конативная. Понятие модели общения:
репрезентативная система, сенсорная
острота, конгруэнтность, раппорт.

2

3 Психология
общения

Стратегия и
тактика
общения. Роли
и ролевые
ожидания в
общении.

Стратегия и тактика в общении. Виды
стратегического общения: открытое и
закрытое; монологическое и
диалогическое; ролевое и личностное.
Виды тактик общения: формальная,
неформальная, примитивная, деловая,
духовная, межличностная,
манипулятивная, светская. Типы ролей
в общении. Ожидания ролей от
партнёра по общению.

2

4 Психология
общения

Понятие
«конфликт».
Принципы
ведения
спора.
Признаки и
механизм
протекания
стресса.

Конфликт, его виды, источники,
причины Способы разрешения
конфликтов. Понятие «спор»;
принципы ведения спора; критика в
споре.Понятия «стресс» и «дистресс».
Этапы стресса, его признаки. Анализ
стрессового и нестрессового образа
жизни.

2

Итого за семестр: 8

Итого: 8

4.2 Содержание лабораторных занятий

Учебные занятия не реализуются.

4.3 Содержание практических занятий

№
занятия

Наименование
раздела

Тема
практического

занятия

Содержание практического занятия
(перечень дидактических единиц:

рассматриваемых подтем, вопросов)

Количество
часов /
часов в

электронной
форме

2 семестр

1 Психология
общения

Введение в
курс
психологии
общения.

Концепции научных подходов к
феномену общения Предмет, разделы
курса, основные понятия и основные
аспекты общения.

2
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2 Психология
общения

Функции
общения. Виды
общения.

Функции, структура (коммуникативная,
интерактивная, перцептивная) и виды
общения («контакт масок», формально-
ролевое, светское, духовное, деловое).
Виды общения («контакт масок»,
формально-ролевое, светское,
духовное, деловое). Кодекс делового
общения.

2

3 Психология
общения

Стороны и
модели
общения.

Трансактная модель общения. Теория
трансактного анализа Э.Бёрна. Три
позиции человека: родитель, взрослый,
ребёнок. Построение схем общения с
точки зрения этих позиций.
Взаимосвязь жизненного сценария и
общения. Построение и анализ личных
ролей и жизненного сценария.
Основные понятия: стороны общения,
их проявление в единстве.

2

4 Психология
общения

Типы сторон
общения.

Типы сторон общения: межличностная,
когнитивная, коммуникативно-
информационная, эмотивная,
конативная. Понятие модели общения:
репрезентативная система, сенсорная
острота, конгруэнтность, раппорт.

2

5 Психология
общения

Стратегия и
тактика
общения.

Стратегия и тактика в общении. Виды
стратегического общения: открытое и
закрытое; монологическое и
диалогическое; ролевое и личностное.
Виды тактик общения: формальная,
неформальная, примитивная, деловая,
духовная, межличностная,
манипулятивная, светская.

2

6 Психология
общения

Роли и ролевые
ожидания в
общении.

Типы ролей в общении. Ожидания
ролей от партнёра по общению. 2

7 Психология
общения

Понятие
«конфликт».
Принципы
ведения спора.

Конфликт, его виды, источники,
причины Способы разрешения
конфликтов. Понятие «спор»;
принципы ведения спора; критика в
споре.

2

8 Психология
общения

Признаки и
механизм
протекания
стресса.

Понятия «стресс» и «дистресс». Этапы
стресса, его признаки. Анализ
стрессового и нестрессового образа
жизни.

2

Итого за семестр: 16

Итого: 16

4.4. Содержание самостоятельной работы

Наименование
раздела

Вид
самостоятельной

работы

Содержание самостоятельной
работы

(перечень дидактических единиц:
рассматриваемых подтем, вопросов)

Количество
часов

2 семестр
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Психология общения
Подготовка к
практическим
занятиям

Концепции научных подходов к
феномену общения Предмет, разделы
курса, основные понятия и основные
аспекты общения. Функции, структура
(коммуникативная, интерактивная,
перцептивная) и виды общения
(«контакт масок», формально-ролевое,
светское, духовное, деловое). Виды
общения («контакт масок», формально-
ролевое, светское, духовное, деловое).
Кодекс делового общения.
Трансактная модель общения. Теория
трансактного анализа Э.Бёрна. Три
позиции человека: родитель, взрослый,
ребёнок. Построение схем общения с
точки зрения этих позиций.
Взаимосвязь жизненного сценария и
общения. Построение и анализ личных
ролей и жизненного сценария.
Основные понятия: стороны общения,
их проявление в единстве. Типы сторон
общения: межличностная,
когнитивная, коммуникативно-
информационная, эмотивная,
конативная. Понятие модели общения:
репрезентативная система, сенсорная
острота, конгруэнтность, раппорт.
Стратегия и тактика в общении. Виды
стратегического общения: открытое и
закрытое; монологическое и
диалогическое; ролевое и личностное.
Виды тактик общения: формальная,
неформальная, примитивная, деловая,
духовная, межличностная,
манипулятивная, светская. Типы ролей
в общении. Ожидания ролей от
партнёра по общению. Конфликт, его
виды, источники, причины Способы
разрешения конфликтов. Понятие
«спор»; принципы ведения спора;
критика в споре. Понятия «стресс» и
«дистресс». Этапы стресса, его
признаки. Анализ стрессового и
нестрессового образа жизни.

16



9

Психология общения Подготовка к
зачету

Концепции научных подходов к
феномену общения Предмет, разделы
курса, основные понятия и основные
аспекты общения. Функции, структура
(коммуникативная, интерактивная,
перцептивная) и виды общения
(«контакт масок», формально-ролевое,
светское, духовное, деловое). Виды
общения («контакт масок», формально-
ролевое, светское, духовное, деловое).
Кодекс делового общения.
Трансактная модель общения. Теория
трансактного анализа Э.Бёрна. Три
позиции человека: родитель, взрослый,
ребёнок. Построение схем общения с
точки зрения этих позиций.
Взаимосвязь жизненного сценария и
общения. Построение и анализ личных
ролей и жизненного сценария.
Основные понятия: стороны общения,
их проявление в единстве. Типы сторон
общения: межличностная,
когнитивная, коммуникативно-
информационная, эмотивная,
конативная. Понятие модели общения:
репрезентативная система, сенсорная
острота, конгруэнтность, раппорт.
Стратегия и тактика в общении. Виды
стратегического общения: открытое и
закрытое; монологическое и
диалогическое; ролевое и личностное.
Виды тактик общения: формальная,
неформальная, примитивная, деловая,
духовная, межличностная,
манипулятивная, светская. Типы ролей
в общении. Ожидания ролей от
партнёра по общению. Конфликт, его
виды, источники, причины Способы
разрешения конфликтов. Понятие
«спор»; принципы ведения спора;
критика в споре. Понятия «стресс» и
«дистресс». Этапы стресса, его
признаки. Анализ стрессового и
нестрессового образа жизни.

32

Итого за семестр: 48

Итого: 48

5. Перечень учебной литературы и учебно-методического обеспечения по
дисциплине (модулю)

№
п/п Библиографическое описание

Ресурс НТБ
СамГТУ

(ЭБС СамГТУ,
IPRbooks и т.д.)

Основная литература
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1 Психология делового общения; Вузовское образование, 2019.- Режим
доступа: https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu||iprbooks||79820

Электронный
ресурс

2 Психология общения. Часть 1; Вузовское образование, 2014.- Режим
доступа: https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu||iprbooks||19277

Электронный
ресурс

3 Психология общения. Часть 2; Вузовское образование, 2014.- Режим
доступа: https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu||iprbooks||19278

Электронный
ресурс

Дополнительная литература

4 Психология общения; Когито-Центр, 2019.- Режим доступа:
https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu||iprbooks||88339

Электронный
ресурс

5 Психология общения; Профобразование, 2019.- Режим доступа:
https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu||iprbooks||85787

Электронный
ресурс

Доступ обучающихся к ЭР НТБ СамГТУ (elib.samgtu.ru) осуществляется посредством электронной
информационной образовательной среды университета и сайта НТБ СамГТУ по логину и паролю.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень

программного обеспечения

При проведении лекционных занятий используется мультимедийное оборудование.
Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с использованием электронной

ин-формационной образовательной среды университета.

№
п/п Наименование Производитель Способ

распространения

1 Adobe Reader Adobe Systems
(Зарубежный)

Свободно
распространяемое

2 Антивирус Kaspersky Endpoint Security
АО «Лаборатория
Касперского»
(Отечественный)

Свободно
распространяемое

3 Microsoft Office Microsoft
(Зарубежный) Лицензионное

4 Microsoft Windows Microsoft
(Зарубежный) Лицензионное

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
профессиональных баз данных, информационно-справочных систем

№
п/п Наименование Краткое описание Режим доступа

1 eLIBRARY.ru http://www.eLIBRARY.ru/
Российские базы

данных
ограниченного

доступа

2 Электронно-библиотечная
система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Российские базы
данных

ограниченного
доступа

http://www.eLIBRARY.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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3 Электронная библиотека
изданий СамГТУ http://irbis.samgtu.local/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe

Российские базы
данных

ограниченного
доступа

4 Факультет Психологии
МГУ, научные журналы http://www.psy.msu.ru Pесурсы открытого

доступа

5
PSYLIB: Психологическая
библиотека
"Самопознание и
саморазвитие"

http://www.psylib.org.ua/books/index.htm Pесурсы открытого
доступа

6

Научная электронная
библиотека
«КиберЛенинка» (полные
тексты научных статей из
журналов)

http://cyberleninka.ru/search Pесурсы открытого
доступа

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.
Специализированная мебель: 23 ученических стола (2 пос. места), 23 ученических скамьи, доска,
стол, кафедра и стул для преподавателя.

Практические занятия

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой
аудитории, набор демонстрационного оборудования: экран, проектор, переносной ноутбук.
Специализированная мебель: 19 ученических столов, 38 стульев, стол и стул для преподавателя;
доска.

Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы – учебная аудитория для курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций.
Аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и с доступом в электронную информационно- образовательную среду СамГТУ.
Оборудование: 10 компьютеров с выходом в сеть Интернет.
Специализированная мебель:10 компьютерных стола, 10 стульев.

http://irbis.samgtu.local/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=
http://www.psy.msu.ru
http://www.psylib.org.ua/books/index.htm
http://cyberleninka.ru/search
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9. Методические материалы

Методические рекомендации при работе на лекции
До лекции студент должен просмотреть учебно-методическую и научную литературу по теме

лекции с тем, чтобы иметь представление о проблемах, которые будут разбираться в лекции.
Перед  началом лекции  обучающимся  сообщается  тема  лекции,  план,  вопросы,  подлежащие

рассмотрению,  доводятся  основные  литературные  источники.  Весь  учебный материал,  сообщаемый
преподавателем, должен не просто прослушиваться. Он должен быть активно воспринят, т.е. услышан,
осмыслен, понят, зафиксирован на бумаге и закреплен в памяти. Приступая к слушанию нового учебного
материала,  полезно мысленно установить его связь с  ранее изученным. Следя за техникой чтения
лекции (акцент на существенном, повышение тона, изменение ритма, пауза и т.п.), необходимо вслед за
преподавателем уметь выделять основные категории, законы и определять их содержание, проблемы,
предполагать их возможные решения, доказательства и выводы. Осуществляя такую работу, можно
значительно  облегчить  себе  понимание  учебного  материала,  его  конспектирование  и  дальнейшее
изучение.

Конспектирование  лекции  позволяет  обработать,  систематизировать  и  лучше  сохранить
полученную  информацию  с  тем,  чтобы  в  будущем  можно  было  восстановить  в  памяти  основные,
содержательные моменты. Типичная ошибка, совершаемая обучающимся, дословное конспектирование
речи преподавателя. Как правило, при записи «слово в слово» не остается времени на обдумывание,
анализ и синтез информации. Отбирая нужную информацию, главные мысли, проблемы, решения и
выводы, необходимо сокращать текст, строить его таким образом, чтобы потом можно было легко в нем
разобраться. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых можно будет делать пометки
из  рекомендованной  литературы,  дополняющие  материал  прослушанной  лекции,  а  также
подчеркивающие  особую важность  тех  или  иных  теоретических  положений.  С  окончанием  лекции
работа над конспектом не может считаться завершенной. Нужно еще восстановить отдельные места,
проверить, все ли понятно, уточнить что-то на консультации и т.п. с тем, чтобы конспект мог быть
использован в процессе подготовки к практическим занятиям, зачету, экзамену. Конспект лекции –
незаменимый учебный документ, необходимый для самостоятельной работы.

Методические рекомендации при подготовке и работе на практическом
занятии

Практические занятия по дисциплине проводятся в целях выработки практических умений и
приобретения навыков в решении профессиональных задач.

Рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию:
ознакомление  с  планом  практического  занятия,  который  отражает  содержание1.

предложенной темы;
проработка конспекта лекции;2.
чтение рекомендованной литературы;3.
подготовка ответов на вопросы плана практического занятия;4.
выполнение тестовых заданий, задач и др.5.

Подготовка обучающегося к практическому занятию производится по вопросам, разработанным
для  каждой  темы  практических  занятий  и  (или)  лекций.  В  процессе  подготовки  к  практическим
занятиям,  необходимо  обратить  особое  внимание  на  самостоятельное  изучение  рекомендованной
литературы.

Работа студентов во время практического занятия осуществляется на основе заданий, которые
выдаются обучающимся в начале или во время занятия.  На практических занятиях приветствуется
активное  участие  в  обсуждении  конкретных  ситуаций,  способность  на  основе  полученных  знаний
находить  наиболее  эффективные  решения  поставленных  проблем,  уметь  находить  полезный
дополнительный материал  по  тематике  занятий.  Обучающимся  необходимо обращать  внимание  на
основные понятия, алгоритмы, определять практическую значимость рассматриваемых вопросов.  На
практических занятиях обучающиеся должны уметь выполнить расчет по заданным параметрам или
выработать  определенные  решения  по  обозначенной  проблеме.  Задания  могут  быть  групповые  и
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индивидуальные. В зависимости от сложности предлагаемых заданий, целей занятия, общей подготовки
обучающихся преподаватель может подсказать обучающимся алгоритм решения или первое действие,
или  указать  общее  направление  рассуждений.  Полученные результаты обсуждаются  с  позиций  их
адекватности или эффективности в рассмотренной ситуации.

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы
Организация  самостоятельной  работы  обучающихся  ориентируется  на  активные  методы

овладения  знаниями,  развитие  творческих  способностей,  переход  от  поточного  к
индивидуализированному обучению с учетом потребностей и возможностей обучающегося.

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой,
материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения
дополнительных  знаний,  позволяет  значительно  активизировать  процесс  овладения  информацией,
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала. Все новые понятия по изучаемой теме
необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала
изучения курса.

Самостоятельная работа реализуется:
непосредственно в процессе аудиторных занятий;
на лекциях, практических занятиях;
в контакте с преподавателем вне рамок расписания;
на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации

задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.;
в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и практических

задач.
Эффективным  средством  осуществления  обучающимся  самостоятельной  работы  является

электронная  информационно-образовательная  среда  университета,  которая  обеспечивает  доступ  к
учебным  планам,  рабочим  программам  дисциплин  (модулей),  практик,  к  изданиям  электронных
библиотечных систем.

10. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)

Фонд оценочных средств представлен в приложении № 1.
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Приложение 1 к рабочей программе дисциплины
ФТД.В.03 «Психология общения»

Фонд оценочных средств
по дисциплине

ФТД.В.03 «Психология общения»

Код и направление подготовки
(специальность)

13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника

Направленность (профиль) Электроэнергетика
Квалификация Бакалавр
Форма обучения Очная
Год начала подготовки 2024

Институт / факультет Кафедры филиала ФГБОУ ВО "СамГТУ" в г.
Новокуйбышевске

Выпускающая кафедра
кафедра "Электроэнергетика,
электротехника и автоматизация
технологических процессов" (НФ- ЭЭиАТП)

Кафедра-разработчик кафедра "Экономика и менеджмент" (НФ-
ЭиМ)

Объем дисциплины, ч. / з.е. 72 / 2
Форма контроля (промежуточная
аттестация) Зачет
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

Наименование
категории
(группы)

компетенций

Код и
наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Результаты обучения
(знать, уметь, владеть,

соотнесенные с
индикаторами
достижения

компетенции)

Универсальные компетенции

УК-6 Способен
управлять своим
временем,
выстраивать и
реализовывать
траекторию
саморазвития на
основе принципов
образования в
течение всей
жизни

УК-6.2 Планирует
траекторию своего
профессионального
развития и предпринимает
шаги по её реализации

Владеть способами и
приемами самоорганизации
и самоуправления,
стремлением к личностному
и профессиональному
развитию, навыками
рефлексии

Знать теоретические и
практические аспекты
психологии личности, в том
числе профессионального
развития и становления

Уметь применять
психологические знания
для личностного и
профессионального
развития

Матрица соответствия оценочных средств запланированным результатам
обучения

Код индикатора
достижения
компетенции

Результаты обучения Оценочные
средства

Текущий
контроль
успеваем

ости

Промежу
точная

аттестац
ия

Психология общения

УК-6.2 Планирует
траекторию своего
профессионального
развития и
предпринимает шаги
по её реализации

Владеть способами и приемами
самоорганизации и самоуправления,
стремлением к личностному и
профессиональному развитию, навыками
рефлексии

Уметь применять психологические знания для
личностного и профессионального развития

Знать теоретические и практические аспекты
психологии личности, в том числе
профессионального развития и становления



Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

Перечень вопросов для текущего контроля успеваемости (опрос): 

Введение в курс психологии общения. 

Концепции научных подходов к феномену общения Предмет, разделы курса, основные 

понятия и основные аспекты общения. 

Функции общения. Виды общения. 

Функции, структура (коммуникативная, интерактивная, перцептивная) и виды общения 

(«контакт масок», формально-ролевое, светское, духовное, деловое). Виды общения («контакт 

масок», формально-ролевое, светское, духовное, деловое). Кодекс делового общения. 

Стороны и модели общения. 

Трансактная модель общения. Теория трансактного анализа Э.Бёрна. Три позиции 

человека: родитель, взрослый, ребёнок. Построение схем общения с точки зрения этих 

позиций. Взаимосвязь жизненного сценария и общения. Построение и анализ личных ролей и 

жизненного сценария. Основные понятия: стороны общения, их проявление в единстве. 

Типы сторон общения. 

Типы сторон общения: межличностная, когнитивная, коммуникативно-информационная, 

эмотивная, конативная. Понятие модели общения: репрезентативная система, сенсорная 

острота, конгруэнтность, раппорт. 

Стратегия и тактика общения. 

Стратегия и тактика в общении. Виды стратегического общения: открытое и закрытое; 

монологическое и диалогическое; ролевое и личностное. Виды тактик общения: формальная, 

неформальная, примитивная, деловая, духовная, межличностная, манипулятивная, светская. 

Роли и ролевые ожидания в общении. 

Типы ролей в общении. Ожидания ролей от партнёра по общению. 

Понятие «конфликт». Принципы ведения спора. 

Конфликт, его виды, источники, причины Способы разрешения конфликтов. Понятие 

«спор»; принципы ведения спора; критика в споре. 

Понятия «стресс» и «дистресс». Этапы стресса, его признаки. Анализ стрессового и 

нестрессового образа жизни. 

 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации:  
1. Концепции научных подходов к феномену общения Предмет, основные понятия 

и основные аспекты общения.  

2. Функции, структура (коммуникативная, интерактивная, перцептивная) и виды 

общения («контакт масок», формально-ролевое, светское, духовное, деловое).  

3. Виды общения («контакт масок», формально-ролевое, светское, духовное, 

деловое). 

4. Кодекс делового общения.  

5. Трансактная модель общения. Теория трансактного анализа Э.Бёрна.  

6. Три позиции человека: родитель, взрослый, ребёнок. Построение схем общения 

с точки зрения этих позиций.  



7. Взаимосвязь жизненного сценария и общения. Построение и анализ личных 

ролей и жизненного сценария.  

8. Основные понятия: стороны общения, их проявление в единстве. Типы сторон 

общения: межличностная, когнитивная, коммуникативно-информационная, 

эмотивная, конативная.  

9. Понятие модели общения: репрезентативная система, сенсорная острота, 

конгруэнтность, раппорт.  

10. Стратегия и тактика в общении. Виды стратегического общения: открытое и 

закрытое; монологическое и диалогическое; ролевое и личностное.  

11. Стратегия и тактика в общении. Виды тактик общения: формальная, 

неформальная, примитивная, деловая, духовная, межличностная, 

манипулятивная, светская.  

12. Типы ролей в общении. Ожидания ролей от партнёра по общению.  

13. Конфликт, его виды, источники, причины Способы разрешения конфликтов.  

14. Понятие «спор»; принципы ведения спора; критика в споре.  

15. Понятия «стресс» и «дистресс». Этапы стресса, его признаки. Анализ 

стрессового и нестрессового образа жизни. 

 

Оценочное средство (Тестовые задания) 
 

Вопрос №1 

Выделяют три взаимосвязанные стороны общения: 

+интерактивную 

субъективную 

+коммуникативную 

+перцептивную 

рефлексивную 

 

Вопрос №2 

Если в процессе коммуникации собеседник отводит взгляд в сторону – это означает что он: 

не понимает вопроса 

не хочет общаться 

+формулирует мысль 

хочет закончить разговор 

 

Вопрос №3 

Длительные психические состояния, имеющие четко выраженный предметный характер: 

эмоциональный тон 

эмоции 

+чувства 

настроение 

 

Вопрос №4 

Заключительный момент борьбы мотивов: 

+принятие решения 

осмысление цели 

выбор цели 

реализация цели 

 



Вопрос №5 

Новая категория, введенная в психологию З.Фрейдом: 

сознание 

+бессознательное 

реакция 

поведение 

 

Вопрос №6 

Сплав эмоций, мотивов, чувств, сконцентрированных вокруг определенного вида 

деятельности или поведения: 

+страсть 

аффект 

настроение 

чувственный тон 

 

Вопрос №7 

Ключевое слово, характеризующее понятие потребность: 

состояние 

субъективная 

объективная 

+нужда 

 

Вопрос №8 

Ключевое слово, характеризующее понятие потребность: 

состояние 

субъективная 

объективная 

+нужда 

 

Вопрос №9 

Основатели гештальтпсихологии: 

+К.Коффка 

В. Вундт 

+М. Вертхеймер 

Дж.Уотсон 

 

Вопрос №10 

Отражение мира сквозь призму общечеловеческих знаний и позиций, и на основе 

концептуальных систем: 

+категоричность 

целесообразность 

обусловленность 

сознательность 

 

Вопрос №11 

Необходимым условием развития волевой сферы у ребенка в семье является формирование: 

+сознательной дисциплины 

качества самоконтроля 

чувственных ощущений 

последовательности действий 

 

Вопрос №12 



Психическое свойство личности, определяющее линию поведения человека и 

выражающееся в его отношениях к окружающему миру, к труду и другим людям: 

+характер 

мотивация 

темперамент 

направленность 

 

Вопрос №13 

Структура и содержание характера определяется: 

+спецификой проявления эмоций 

+интеллектуальными особенностями 

направленностью личности 

+динамикой воли 

высшими психическими свойствами 

 

Вопрос №14 

Сила нервных процессов в сочетании с уравновешенностью и подвижностью 

благоприятствует образованию: 

+коммуникативных свойств 

характера 

+волевых свойств 

темперамента 

 

Вопрос №15 

Тип поведения, являющийся вершиной психического развития животных: 

перцептивное 

сенсорное 

+интеллектуальное 

мыслительное 

 

Вопрос №16 

Самое длительное, или «хроническое» эмоциональное состояние, окрашивающее все 

поведение: 

страсть 

эмоции 

+настроение 

чувства 

 

Вопрос №17 

Термин «психология» в научный оборот ввел: 

Аристотель 

Г.Лейбниц 

Р.Декарт 

+X.Вольф 

 

Вопрос №18 

Носитель психики у человека: 

первая сигнальная система 

+головной мозг 

сознание 

вторая сигнальная система 

 



Вопрос №19 

Ответное действие организма на раздражение: 

отражение 

+рефлекс 

реакция 

поведение 

 

Вопрос №20 

Отличительная черта отечественной психологии — использование категории: 

интроспекции 

+деятельности 

подкрепления 

бессознательного 

 

Вопрос №21 

Социально-психологические проявления личности, ее взаимоотношения с людьми изучает 

психология: 

+социальная 

общая 

дифференциальная 

педагогическая 

 

Вопрос №22 

Автор научной рефлексологии: 

А.Р.Лурия 

И.П.Павлов 

И.М.Сеченов 

+В.М.Бехтерев 

 

Вопрос №23 

Вид наблюдения, при котором люди не знают, что они являются наблюдаемыми: 

стороннее 

+скрытое 

включенное 

открытое 

 

Вопрос №24 

Самосознание предполагает (несколько вариантов ответов)… 

+самооценку 

критику 

оценку 

+самоконтроль 

 

Вопрос №25 

Сочетание психологических особенностей человека, составляющих его своеобразие, 

отличие от других людей, называют (один вариант ответа)… 

+индивидуальностью 

личностью 

индивидом 

субъектом 

 

Вопрос №26 



Человек становится личностью в процессе (один вариант ответа)… 

образования 

воспитания 

+социализации 

обучения 

 

Вопрос №27 

Непроизвольное воображение возникает (несколько вариантов ответов)… 

благодаря волевым усилиям 

+без определенного намерения 

+при ослаблении сознательного контроля 

в связи с постановкой цели 

 

Вопрос №28 

Владение мимикой, жестами, движениями, способствующими адекватной передаче мыслей 

и чувств, относится к (один вариант ответа)… 

+невербальным средствам общения 

речевым способностям 

перцептивным способностям 

вербальным средствам общения 

 

Вопрос №29 

Отвлекаемость внимания чаще всего является следствием (несколько вариантов ответов)… 

целенаправленности 

организованности 

+отсутствия волевого усилия 

+отсутствия интереса к объекту или деятельности 

 

Вопрос №30 

Эксперимент, протекающий в специально созданных условиях, где действия испытуемого 

определяются инструкцией, называется (один вариант ответа)… 

естественным 

формирующим 

+лабораторным 

констатирующим 

 



Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

(промежуточного контроля) 

 

На этапе промежуточной аттестации используется система оценки успеваемости 

обучающихся, которая позволяет преподавателю оценить уровень освоения материала 

обучающимися. Критерии оценивания сформированности планируемых результатов 

обучения (дескрипторов) представлены в карте компетенции ОПОП. 

Форма оценки знаний: оценка - 5 «отлично»; 4 «хорошо»; 3 «удовлетворительно»; 2 

«неудовлетворительно». Лабораторные работы, практические занятия, практика 

оцениваются: «зачет», «незачет». Возможно использование балльно-рейтинговой оценки. 

Шкала оценивания: 

«Зачет» – выставляется, если сформированность заявленных дескрипторов компетенций на 

_51_% и более оценивается не ниже «удовлетворительно» при условии отсутствия критерия 

«неудовлетворительно». Выставляется, когда обучающийся показывает хорошие знания 

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и 

интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого 

вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает умение 

переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 

«Отлично» – выставляется, если сформированность заявленных дескрипторов 

компетенций __85__% более (в соответствии с картами компетенций ОПОП) оценивается 

критериями «хорошо» и «отлично», при условии отсутствия оценки 

«неудовлетворительно»: студент показал прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных ситуаций; 

«Хорошо» – выставляется, если сформированность заявленных дескрипторов 

компетенций на _61__%  и более (в соответствии с картами компетенций ОПОП) 

оценивается критериями «хорошо» и «отлично», при условии отсутствия оценки 

«неудовлетворительно», допускается оценка «удовлетворительно»: обучающийся показал 

прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных ситуаций; 

«Удовлетворительно» – выставляется, если сформированность заявленных дескрипторов 

компетенций __51_% и более (в соответствии с картами компетенций ОПОП) оценивается 

критериями «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично»: обучающийся показал знание 

основных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, знакомство с рекомендованной справочной литературой; 

 «Неудовлетворительно» «Незачет» – выставляется, если сформированность заявленных 

дескрипторов компетенций менее чем _51_% (в соответствии с картами компетенций 

ОПОП): при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой учебной дисциплины. 

Ответы и решения обучающихся оцениваются по следующим общим критериям: 

распознавание проблем; определение значимой информации; анализ проблем; 

аргументированность; использование стратегий; творческий подход; выводы; общая 

грамотность. 

Соответствие критериев оценивания сформированности планируемых результатов 

обучения (дескрипторов) системам оценок представлено в табл.  

 



Таблица 11 

Интегральная оценка 

Критерии Традиционная оценка Балльно-рейтинговая оценка 

5 5 86 - 100 

4 4 61-85 

3 3 51-60 

2 и 1 2, Незачет 0-50 

5, 4, 3 Зачет 51-100 

 

Обучающиеся обязаны сдавать все задания в сроки, установленные преподавателем. 

Оценка «Удовлетворительно» по дисциплине, может выставляться и при неполной 

сформированности компетенций в ходе освоения отдельной учебной дисциплины, если их 

формирование предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе 

изучения других учебных дисциплин. 

 

 
Показатели и критерии оценки достижений студентом запланированных 

результатов освоения 

дисциплины в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Оценка, 

уровень 
Критерии 

«отлично»,  

повышенный 

уровень  

Студент показал прочные знания основных положений фактического 

материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, 

делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных ситуаций 

«хорошо», 

пороговый 

уровень  

Студент показал прочные знания основных положений фактического 

материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных ситуаций 

«удовлетворит

ельно»,  

пороговый 

уровень  

Студент показал знание основных положений фактического материала, 

умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, знакомство с рекомендованной справочной литературой  

«неудовлетвор

ительно», 

уровень не 

сформирован  

При ответе студента выявились существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя 

получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины  

 

 


