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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: повышение уровня коммуникативной компетентности обучающихся  

1.2 Задачи: Необходимость достижения результатов образования на уровне магистратуры связано 

формированием личностной и профессиональной зрелости, пониманием возможностей практического 

приложения деловой коммуникации в создании благоприятного психологического климата учебного и 

производственного коллектива, в купировании конфликтов, в раскрытии внутреннего потенциала каждой 

личности.              

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Иностранный язык и межкультурная коммуникация 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

            

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и профессионального взаимодействия 

ИД-1.УК-4: Демонстрирует интегративные умения, необходимые для написания, письменного перевода и 

редактирования различных академических текстов (рефератов, эссе, обзоров, статей и т.д.) 

способен демонстрировать интегративные умения, необходимые для написания, письменного перевода и редактирования 
различных академических текстов (рефератов, эссе, обзоров, статей и т.д.) 

ИД-2.УК-4: Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных научных 

мероприятиях, включая международные. 

умеет использовать современный русский литературный язык в в условиях профессиональной коммуникации на различных 
научных мероприятиях, включая международные 

ИД-3.УК-4: Демонстрирует интегративные умения, необходимые для эффективного участия в академических и 

профессиональных дискуссиях. 

умеет грамотно и связно формулировать высказывания в соответствии с номами современного русского литературного языка 
в образовательном процессе и академических и профессиональных дискуссиях 

            

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Инте 

ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Коммуникативные 

технологии общения 

      

1.1 1. Психологические особенности 
коммуникации: структура, средства, 
виды, формы /Лек/ 

1 2 ИД-1.УК-4 
ИД-2.УК-4 
ИД-3.УК-4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

1.2 1. Деловая беседа как ведущая форма 
коммуникации /Пр/ 

1 2 ИД-1.УК-4 
ИД-2.УК-4 
ИД-3.УК-4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

1.3 2. Методы убеждающего воздействия 
/Пр/ 

1 2 ИД-1.УК-4 
ИД-2.УК-4 
ИД-3.УК-4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

1.4 3. Стратегии и тактики деловых 
переговоров /Пр/ 

1 2 ИД-1.УК-4 
ИД-2.УК-4 
ИД-3.УК-4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 0  
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1.5 1. Подготовка памятки по теории 
аргументации /Ср/ 

1 12 ИД-1.УК-4 
ИД-2.УК-4 
ИД-3.УК-4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

1.6 2. Подготовка докладов /Ср/ 1 14 ИД-1.УК-4 
ИД-2.УК-4 
ИД-3.УК-4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

1.7 3. Подготовка дискуссии /Ср/ 1 14 ИД-1.УК-4 
ИД-2.УК-4 
ИД-3.УК-4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

1.8 4. Написание докладов /Ср/ 1 14,8 ИД-1.УК-4 
ИД-2.УК-4 
ИД-3.УК-4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

 Раздел 2. Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
      

2.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 1 7,75 ИД-1.УК-4 
ИД-2.УК-4 
ИД-3.УК-4 

Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

2.2 Контроль СР /KСРАтт/ 1 0,25 ИД-1.УК-4 
ИД-2.УК-4 
ИД-3.УК-4 

Л1.1 0  

2.3 Контактная работа /KонсЭк/ 1 1 ИД-1.УК-4 
ИД-2.УК-4 
ИД-3.УК-4 

Л1.1 0  

 Раздел 3. Консультации       

3.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 1 0,2 ИД-1.УК-4 
ИД-2.УК-4 
ИД-3.УК-4 

Л1.1 0  

          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Деловая коммуникация: предмет, цели, задачи 

2. Понятие об общении и коммуникации 

3. Виды и формы деловой коммуникации 

4. Средства коммуникации 

5. Деловая беседа: структура, особенности организации 

6. Средства и приемы убеждающего воздействия 

7. Деловые переговоры: особенности проведения 

8. Стратегии проведения деловых переговоров 

9. Стратегии и тактики, используемые при деловых контактах 

10. Основные требования к критическим замечаниям 

11. Манипуляции в коммуникация 

12. Резюме — письменная презентация 

13. Самопрезентация, её формы 

14. Организация устной презентации 

15. Типология слушателей при устной презентации 

16. Психологические феномены, используемые при организации контактов. 
17. Манипуляции В коммуникативной сфере и способы противодействия им. 
18. Спор, дискуссии, полемика: средства аргументирования и контраугументации. 

5.2. Темы письменных работ 

1. Категории «коммуникация» и «общение» как ключевые категории социальной психологии 

2. Коммуникация в информационном обществе 

3. Вербальные, экстралингвистические и невербальные средства общения. 
4. Линейные и нелинейные модели коммуникации 

5. Коммуникация лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6. Деловая беседа как форма коммуникации 

7. Понятие о барьерах в коммуникациях (технические, межъязыковые и социальные) 
8. Психологические барьеры В коммуникациях, технологии их преодоления 

9. Электронная коммуникация. Сущность, особенности и функции электронной коммуникации. Глобализация 
коммуникационных процессов в социуме. 
10.Место Интернета в системе средств современной социальной коммуникации. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

 
  



УП: 38.04.01_2021_881М-ЗФ.plx     стр. 6 

 
            

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Титова Л. Г. Технологии делового общения: учебное 
пособие для вузов 

Москва: ЮНИТИ- 
ДАНА, 2017 

http://www.iprbookshop.ru 
/81696.html 

Л1.2 Выходцева И. С. Речевая культура делового общения: 
учебно- методическое пособие 

Саратов: Вузовское 
образование, 2016 

http://www.iprbookshop.ru 
/54485.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Бабаева А.В., Мамина 
Р.И., Мамина Р.И. 

Деловое общение и деловой этикет: 
учебное пособие 

Санкт-Петербург: 
Петрополис, 2019 

http://www.iprbookshop.ru 
/84671.html 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 MS Office 

6.3.1.2 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ 

6.3.1.3 MS Windows 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система IPRbooks 

6.3.2.2 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета» 

            

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 дискуссия  

 кейс-метод  

            

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Номер аудитории Назначение Основное оснащение 

207 А4 Компьютерный класс. Помещение для 
самостоятельной работы 

Персональные компьютеры. Рабочее место 
преподавателя. Посадочные места обучающихся (по 
количеству обучающихся) 

208 А4 Читальный зал. Помещение для 
самостоятельной работы 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места 
обучающихся (по количеству обучающихся). 
Компьютеры с доступом в Интернет, проектор, экран, 
копировальный аппарат, многофункциональное 

устройство, выставочные стеллажи, печатные издания. 
204 А2 Лаборатория социальной работы. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнение курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места 
обучающихся (по количеству обучающихся). 
Интерактивная доска, проектор SMART V30, ноутбук 

            

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 

Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к семинарскому занятию. Цель семинарских занятий – 
научить студентов самостоятельно анализировать учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт 
самостоятельного мышления по проблемам курса. Семинарские занятия могут проходить в различных формах 

Как правило, семинары проводятся в виде: 
- развернутой беседы – обсуждение (дискуссия), основанные на подготовке всей группы по всем вопросам и максимальном 
участии студентов в обсуждении вопросов темы семинара. При этой форме работы отдельным студентам могут поручаться 
сообщения по тому или иному вопросу, а также ставя дополнительные вопросы, как всей аудитории, так и определенным 
участникам обсуждения; 
- устных докладов с последующим их обсуждением; 
- обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных студентами по заданию преподавателя и прочитанных 
студентами группы до семинара, написание рефератов может быть поручено не одному, а нескольким студентам, тогда к 
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основному докладчику могут быть назначены содокладчики и оппоненты по докладу. 
В ходе самостоятельной подготовки каждый студент готовит выступления по всем вопросам темы. Сообщения делаются 
устно, развернуто, обращаться к конспекту во время выступления. 
Примерный план проведения семинарского занятия. 
1. Вступительное слово преподавателя – 3-5 мин. 
2. Рассмотрение каждого вопроса темы – 15-20 мин. 
3. Заключительное слово преподавателя – 5-10 мин. 
Домашнее задание (к каждому семинару). 
1. Изучить и законспектировать рекомендуемую литературу. 
2. По каждому вопросу плана занятий подготовиться к устному сообщению (5-10 мин.), быть готовым принять участие в 
обсуждении и дополнении докладов и сообщений (до 5 мин.). 
 

Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим требованиям: в нем излагаются теоретические подходы к 
рассматриваемому вопросу, дается анализ принципов, законов, понятий и категорий; теоретические положения 
подкрепляются фактами, примерами, выступление должно быть аргументированным. Готовиться к семинарским занятиям 
надо не накануне, а заблаговременно. 
Самостоятельная работа студентов должна начинаться с ознакомления с планом семинарского занятия, который включает в 
себя вопросы, выносимые на обсуждение, рекомендации по подготовке к семинару, рекомендуемую литературу к теме. 
Изучение материала к семинару следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в памяти материал, студент 
приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, выделяя в ней главное и новое, на что обращалось внимание в 
лекции. Затем следует внимательно прочитать соответствующую главу учебника. Для более углубленного изучения вопросов 
рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы. Подобрав, отработав материал и усвоив его, 
студент должен начать непосредственную подготовку своего выступления на семинарском занятии для чего следует 
продумать, как ответить на каждый вопрос темы. Уметь читать рекомендованную литературу не значит пассивно принимать к 
сведению все написанное, следует анализировать текст, думать над ним, этому способствуют записи по ходу чтения, которые 
превращают чтение в процесс. Записи могут вестись в различной форме: развернутых и простых планов, выписок (тезисов), 
аннотаций и конспектов. 
 

Методические указания по подготовке конспектов 

Письменный конспект  – это  работа с источником или литературой, целью которой является фиксирование и переработка 
текста. 
Прежде чем приступить к конспектированию книги, статьи и пр., необходимо получить о ней общее представление, для этого 
нужно посмотреть оглавление, прочитать введение, ознакомиться с ее структурой,  внимательно прочитать текст параграфа, 
главы и отметить информационно значимые места. Основу конспекта составляют план, тезисы, выписки, цитаты. 
При составлении конспекта материал надо излагать кратко и своими словами. Наиболее удачно сформулированные мысли 
автора записываются в виде цитат, чтобы в дальнейшем их использовать. 
Основными требованиями  к содержанию конспекта являются полнота – это значит, что в нем должно быть отображено все 
содержание вопроса и логически обоснованная последовательность изложения. В тексте конспекта желательно приводить не 
только тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 
дополнения необходимо оставлять поля. 
Методика составления конспекта 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести 
справочные данные на поля конспекта; 
2. Разбить текст  на отдельные смысловые пункты и составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими 
словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 
 

Методические указания по подготовке рефератов 

Под рефератом подразумевается творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на изучении значительного 
количества научной и иной литературы по теме исследования. 
Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы: 
1. титульный лист; 
2. содержание; 
3. введение; 
4. основная часть; 
5. заключение; 
6. список использованных источников; 
7. приложения (при необходимости). 
В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав и параграфов его основной части с указанием 
номера страницы, с которой начинается соответствующая часть, глава, параграф. 
Во введении необходимо обозначить обоснование выбора темы, ее актуальность,  объект и предмет, цель и задачи 
исследования, описываются объект и предмет исследования, информационная база исследования. 
В основной части излагается сущность проблемы и объективные научные сведения по теме реферата, дается критический 
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обзор источников, собственные версии, сведения, оценки. Содержание основной части должно точно соответствовать теме 
проекта и полностью её раскрывать. Главы и параграфы реферата должны раскрывать описание решения поставленных во 
введении задач. Поэтому заголовки глав и параграфов, как правило, должны соответствовать по своей сути формулировкам 
задач реферата. Заголовка "ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ" в содержании реферата быть не должно. 
Текст реферата должен содержать адресные ссылки на научные работы, оформленные в соответствии требованиям ГОСТ. 
Также обязательным является наличие в основной части реферата ссылок на использованные источники. Изложение 
необходимо вести от третьего лица («Автор полагает...») либо использовать безличные конструкции и неопределенно- личные 
предложения («На втором этапе исследуются следующие подходы…», «Проведенное исследование позволило доказать...» и 
т.п.). 
В заключении приводятся выводы, к которым пришел студент в результате выполнения реферата, раскрывающие 
поставленные во введении задачи. Список литературы должен оформляться в соответствии с общепринятыми 
библиографическими требованиями и включать только использованные студентом публикации. Количество источников в 
списке определяется студентом самостоятельно, для реферата их рекомендуемое количество от 10 до 20. 
В приложения следует выносить вспомогательный материал, который при включении в основную часть работы загромождает 
текст (таблицы вспомогательных данных, инструкции, методики, формы документов и т.п.). 
Объем реферата должен быть не менее 12 и более 20 страниц машинописного текста через 1,5 интервала на одной стороне 
стандартного листа А4 с соблюдением  следующего размера полей: верхнее и нижнее -2, правое – 1,5, левое – 3 см. Шрифт – 
14. Реферат может быть и рукописным, написанным ровными строками (не менее 30 на страницу), ясно читаемым почерком. 
Абзацный отступ – 5 печатных знаков. Страницы нумеруются в нижнем правом углу без точек. Первой страницей считается 
титульный лист, нумерация на ней не ставится, второй – оглавление. Каждый структурный элемент реферата начинается с 
новой страницы. 
 

Список использованных источников должен формироваться в алфавитном порядке по фамилии авторов. Литература обычно 
группируется в списке в такой последовательности: 
1. источники, законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 
2. специальная научная отечественная и зарубежная литература (монографии, учебники, научные статьи и т.п.); 
Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от первого до последнего названия. 
По каждому литературному источнику указывается: автор (или группа авторов), полное название книги или статьи, место и 
наименование издательства (для книг и брошюр), год издания; для журнальных статей указывается наименование журнала, 
год выпуска и номер. По сборникам трудов (статей) указывается автор статьи, ее название и далее название книги (сборника) 
и ее выходные данные. 
(Например: Лобок А.М. Антропология мифа. [Текст] / А.М. Лобок. – Екатеринбург: Банк культурной информации, 1997. – 688 
с. 
Приложения следует оформлять как продолжение реферата на его последующих страницах. Каждое приложение должно 
начинаться с новой страницы. Вверху страницы справа указывается слово "Приложение" и его номер. Приложение должно 
иметь заголовок, который располагается по центру листа отдельной строкой и печатается прописными буквами. 
На все приложения в тексте работы должны быть ссылки. Располагать приложения следует в порядке появления ссылок на 
них в тексте. 
Критерии оценки: 
Оценка «отлично» ставится студенту, если: 
1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме, объяснены причины обращения к теме реферата, 
выполнена задача заинтересовать читателя; 
2) в основной части логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис, уместно и достаточно используются цитаты из 
первоисточников; 
3) заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части; 
4) отсутствуют орфографические, пунктуационные, стилистические, речевые ошибки. «отлично», 84-100%, повышенный 
уровень 

Оценка «хорошо» ставится студенту, если: 
1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме, 
объяснены причины обращения к теме реферата, в известной мере выполнена задача заинтересовать читателя; «хорошо», 66 
-83%, пороговый уровень 

2) в основной части логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис, уместно, но избыточно 
используются цитаты из первоисточников; 
3) заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части 

4) уместно используются разнообразные средства связи; 
5) не допускаются ошибки, искажающие смысл, небольшое количество грамматических (до 2х), стилистических (до 2 х), 
орфографических (до 1) и пунктуационные (до 1). 
Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если: 
1) во введение тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует теме, не объяснены причины обращения к теме; 
2) в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично (убедительно) и последовательно, не к месту 
приводятся ци- таты из первоисточников; 
3) выводы не полностью соответствуют содержанию основной части 

4) имеются грамматические (до 3х), стилистические (до 3х), орфографические (до 3) и пунктуационные (до 3) ошибки.  
«удовлетворительно», 50-65%, пороговый 

уровень 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, если: 
1) во введении тезис отсутствует или не соответствует теме; 
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2) в основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 
3) выводы не вытекают из основной части; 
4) Ошибки разного рода затрудняют восприятие смысла реферата. «неудовлетворительно», 
менее 50%, уровень не сформирован 

 

Методические рекомендации к тестированию 

Тесты – это одна из форм контроля и оценки знаний, умений и навыков, которая может использоваться в сочетании с другими 
формами и методами контроля и оценки. 
Цель тестирования – выявить уровень знаний студентов, оценить степень усвоения ими учебного курса и практического 
владения теоретическим материалом и определить на этой основе направления дальнейшего совершенствования работы с 
ними, а также стимулировать активность их самостоятельной работы. 
Преимуществом тестирования является то, что все студенты ставятся в равные условия, т. е. оценка их знаний становится 
объективной. 
Тест позволяет определить, каков уровень усвоения знаний у того или иного студента, т.е. определить пробелы в обучении. А 
на основе этого идет коррекция процесса обучения, и планируются последующие этапы учебного процесса. 
Тестирование широко используется в вузе для тренировочного, промежуточного и итогового контроля знаний, а также для 
обучения и самостоятельной работы студентов. 
По типу ответов выделяют две группы тестовых заданий: открытой и закрытой формы. 
Задания открытой формы относятся к наиболее распространенным формам учебных заданий. В заданиях открытой формы нет 
готовых ответов. Испытуемый должен самостоятельно дополнить недостающий элемент, свидетельствующий о знании 
соответствующего раздела темы. Само задание формируется в форме вопроса или высказывания. 
Тестовые задания закрытой формы наиболее распространены в педагогике и психологии. Они сравнительно легко 
формулируются, хорошо понимаются тестируемыми. 
Закрытые формы тестовых заданий содержат следующие конструктивные элементы: 
- инструкцию; 
- формулировку самого задания (предпочтительнее в утвердительной форме); 
- варианты ответов; 
- эталон. 
Формы тестовых заданий: 
1. Задания с одним правильным вариантом ответа. 
Данные задания являются распространенными для испытуемых. Учащимся наряду с заданием предполагается несколько 
вариантов ответов, из которых они выбирают один верный. 
2. Задания с несколькими правильными вариантами ответов. 
Выделяют также задания, в которых допускается несколько правильных ответов из числа предложенных. Эти задания 
предназначены для проверки классификационных и номенклатурных знаний. Оценивание ответа  осуществляется 
следующим образом: если испытуемый выбирает все правильные ответы, он получает один балл; в случае хотя бы одного 
ошибочного выбора, равно как и невыбора правильного ответа – ноль баллов. 
3. Задания на установление соответствия. 
В заданиях на установление соответствия требуется связать между собой элементы двух множеств. Основными элементами 
такого рода заданий являются: инструкция для испытуемых, состоящая из двух слов «Установите соответствие»; названия 
двух столбцов и составляющие их элементы. 
Одно из требований к заданиям на соответствие – неодинаковое число элементов в правом и левом столбцах. 
Выставление оценок за выполнение заданий на соответствие может осуществляться по-разному в зависимости от целей 
тестирования, технического оснащения теста, сложности задания и теста в целом. 
4. Задания на установление правильной последовательности. 
Задания данного типа позволяют проверить знания, умения и навыки установления правильной последовательности 
различных действий, операций, расчетов, связанных с выполнением профессиональных обязанностей, служебных 
инструкций, правил техники безопасности и многих других видов деятельности, где существуют эффективности алгоритмы 
деятельности. 
5. Задания на логическое сравнение. 
Структура задания на логическое сравнение имеет следующий вид: 
- инструкция («Определите истинность или ложность утверждения и укажите правильный ответ»); 
- варианты ответов (утверждение истинно; утверждение ложно; невозможно установить истинность или ложность 
утверждения); 
- содержание задания, данное в форме утверждений (высказываний, определений и т. д.); 
- эталоны ответов. 
К заданиям в тестовой форме предъявляются следующие требования: 
- правильность предметного содержания задания; 
- логичность высказывания; 
- правильность формы; 
- краткость; 
- наличие определенного места для ответов; 
- правильность расположения элементов задания; 
- одинаковость правил оценки ответов; 
- одинаковость инструкции для всех испытуемых; 
- адекватность инструкции форме и содержанию задания. 
Критерии оценки: 
Критерии Оценка уровень 
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90-100% выполнения тестовых заданий. Анализ произведен самостоятельно и соответствует творческому уровню. 
«отлично», повышенный уровень 

80% выполнения тестовых заданий. Анализ произведен самостоятельно и соответствует реконструктивному уровню. 
«хорошо», пороговый уровень 

60 % выполнения тестовых заданий. Уровень соответствует репродуктивному уровню. 
«удовлетворительно», пороговый уровень 

Менее 50% выполнения тестовых заданий. Не сформированы компетенции. 
«неудовлетворительно», уровень не сформирован 

 

Методические рекомендации к организации дискуссии 

Дискуссия от латинского «discussion» (рассмотрение, исследование): 
• способ организации совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия решения в группе; 
• метод активного обучения, основанный на публичном обсуждении проблемы, цель которого выяснение и сопоставление 
различных точек зрения, нахождение правильного решения спорного вопроса; 
• метод обучения, повышающий интенсивность и эффективность процесса восприятия за счет активного включения 
обучаемых в коллективный поиск истины. 
Цель дискуссии – не столько в том, чтобы разрешить проблему, а скорее в том, чтобы углубить её, стимулировать творчество 
и выработать решение проблемы посредством активной совместной деятельности. 
Посредством применения дискуссионных методов осуществляется решение следующих задач: 
• осознание участниками своих мнений, суждений, оценок по обсуждаемому вопросу; 
• выработка уважительного отношения к мнению, позиции оппонентов; 
• развитие умения осуществлять конструктивную критику существующих точек зрения, включая точки зрения оппонентов; 
• развитие умения формулировать вопросы и оценочные суждения, вести полемику; 
• развитие умения работать в группе единомышленников; 
• способность продуцировать множество решений; 
• формирование навыка говорить кратко и по существу; 
• развитие умения выступать публично, отстаивая свою правоту. 
Условия проведения дискуссии: 
• предметность дискуссии; 
• наличие доброжелательной и открытой атмосферы взаимодействия; 
• готовность участников слушать и слышать иные позиции, иные точки зрения; 
• наличие достаточного объема информации по обсуждаемой проблеме; 
• наличие возможности высказаться; 
• развернутая, корректная аргументация своей позиции; 
• наличие возможности задавать вопросы. 
Правила ведения и правила поведения в процессе общения. Среди правил ведения дискуссии называет следующие: 
• выступления должны проходить организованно, каждый участник может выступать только с разрешения 
председательствующего (ведущего), недопустима перепалка между участниками; 
• каждое высказывание должно быть подкреплено фактами; 
• в обсуждении следует предоставить каждому участнику возможность высказаться; 
• в ходе обсуждения недопустимо "переходить на личности", навешивать ярлыки, допускать уничижительные высказывания и 
т. п. 
При организации дискуссии в учебном процессе обычно ставятся сразу несколько учебных целей, как чисто познавательных, 
так и коммуникативных. При этом цели дискуссии, конечно, тесно связаны с ее темой. Если тема обширна, содержит большой 
объем информации, в результате дискуссии могут быть достигнуты только такие цели, как сбор и упорядочение информации, 
поиск альтернатив, их теоретическая интерпретация и методологическое обоснование. Если тема дискуссии узкая, то 
дискуссия может закончиться принятием решения. 
Во время дискуссии обучающиеся могут либо дополнять друг друга, либо противостоять один другому. В первом случае 
проявляются черты диалога, а во втором дискуссия приобретает характер спора. Как правило, в дискуссии присутствуют оба 
эти элемента, поэтому неправильно сводить понятие дискуссии только к спору. И взаимоисключающий спор, и 
взаимодополняющий, взаиморазвивающий диалог играют большую роль, так как первостепенное значение имеет факт 
сопоставления различных мнений по одному вопросу. Эффективность проведения дискуссии зависит от таких факторов, как: 
- подготовка (информированность и компетентность) студентов по предложенной проблеме; 
- семантическое однообразие (все термины, дефиниции, понятия и т.д. должны быть одинаково поняты всеми участниками); 
- корректность поведения участников; 
- умение преподавателя проводить дискуссию. 
Правильно организованная дискуссия проходит три стадии развития: ориентация, оценка и консолидация. 
На первой стадии вырабатывается определенная установка на решение поставленной проблемы. 
Вторая стадия – стадия оценки – обычно предполагает ситуацию сопоставления, конфронтации и даже конфликта идей, 
который в случае неумелого руководства дискуссией может перерасти в конфликт личностей. 
Третья стадия – стадия консолидации – предполагает выработку определенных единых или компромиссных мнений, позиций, 
решений. На этом этапе осуществляется контролирующая функция. 
Критерии оценки: 
Оценка «отлично» ставится студенту, если дискуссионный материал изложен грамотно, в определенной логической 
последовательности, точно используется терминология, проявлено умение использовать учебные материалы для 
аргументации и самостоятельных выводов. Показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
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примерами, применять их в новой ситуации. Ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов. Могут быть до- 
пущены одна-две неточности при освещении вопросов, которые исправляются по замечанию. Ответ демонстрирует 
повышенный уровень сформированности компетенций. «отлично», 84-100%, повышенный уровень 

Оценка «хорошо» ставится студенту, если ответ обнаруживает хорошее знание и понимание учебного материала, умение его 
анализировать, приводя необходимые примеры, умение излагать материал последовательно и грамотно. В ответе может быть 
недостаточно полно развернута аргументация, возможны отдельные недостатки в формулировке выводов, в изложении могут 
быть допущены не- большие пробелы, не исказившие содержание ответа. Наблюдаются один-два недочета при освещении 
учебного материала, исправленные по замечанию преподавателя. Ответ демонстрирует пороговый уровень 
сформированности компетенций. «хорошо», 66-83%, пороговый уровень 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если в ответе материал раскрыт в основном правильно, но схематично или 
точно полно, с отклонениями от последовательности изложения. Нет 

полноценных обобщений и выводов. Хотя содержание материала раскрыто неполно или непоследовательно, показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала. Имелись затруднения 
или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 
вопросов. При неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность компетенций. уровень 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, если не рас- 
крыто основное содержание учебного материала. Обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной 
части учебного материала. Допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов. Не сформированы компетенции. «неудовлетворительно», 
менее 50%, уровень не сформирован «удовлетворительно», 
50-65%, пороговый 

 

Зачет – это форма проверки знаний и навыков магистрантов. Цель зачета – проверить теоретические знания студентов, 
оценить степень полученных навыков и умений. Тем самым зачеты содействуют решению главной задачи высшего 
образования – подготовке квалифицированных специалистов. 
Зачет, как и всякая иная форма учебного процесса, имеет свои нюансы, тонкости, аспекты, которые студенту необходимо 
знать и учитывать. Преподаватель на зачете проверяет не столько уровень запоминания учебного материала, сколько то, как 
студент понимает те или иные вопросы, как умеет мыслить, аргументировать, отстаивать определенную позицию, объяснять 
заученную дефиницию. Таким образом, необходимо разумно сочетать запоминание и понимание, простое воспроизводство 
учебной информации и работу мысли. 
Для того, чтобы быть уверенным на зачете, необходимо ответы на наиболее трудные, с точки зрения студента, вопросы 
подготовить заранее и тезисно записать. Запись включает дополнительные ресурсы памяти. 
На зачете преподаватель может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Отвечая на конкретный вопрос, 
необходимо исходить из принципа плюрализма, согласно которому допускается многообразие концепций, суждений и 
мнений. Это означает, что студент вправе выбирать по дискуссионной проблеме любую точку зрения (не обязательно 
совпадающую с точкой зрения преподавателя), но с условием ее достаточной аргументации. 
Основные критерии оценки ответа: 
1) правильность ответов на вопросы (верное, четкое и достаточно глубокое изложение идей, понятий, фактов и т.д.); 
2) полнота и одновременно лаконичность ответа; 
3) новизна учебной информации, степень использования и понимания научных и нормативных источников; 
4) умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к неординарным ситуациям; 
5) логика и аргументированность изложения; 
6) грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий; 
7) культура речи. 
Критерии оценки: 
«Зачтено»   ставится, если студент строит свой ответ в соответствии с планом. В ответе представлены различные подходы к 
проблеме.  Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, 
приводит убедительные примеры, обнаруживает последовательность анализа. Выводы правильны. Речь грамотна, 
используется профессиональная лексика. Демонстрирует знание специальной литературы и дополнительных источников 
информации. 
«Незачтено»  ставится, если ответ недостаточно логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. Студент 
обнаруживает слабость в развернутом раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но 
недостаточно аргументируются. Ответ носит преимущественно теоретический характер, примеры отсутствуют. 

 


