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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с:  

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 12 января 2016 г. № 7;  

- учебным планом (очной формы обучения) по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, направленность «Менеджмент промышленных органи-

заций»; 

- учебным планом (заочной формы обучения) по направлению подготов-

ки 38.03.02 Менеджмент, направленность «Менеджмент промышленных орга-

низаций». 

Рабочая программа дисциплины включает в себя оценочные материалы 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по дисциплине (п.7 Оценочные материалы (фонд оценочных средств) для те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации). 

 

Автор: И.В.Литвинова, доцент кафедры «Инженерный бизнес и менедж-

мент»  
(указать ФИО, ученую степень, ученое звание или должность) 

 

Программа одобрена на заседании кафедры «Инженерный бизнес и ме-

неджмент» (протокол № 10 от 29.06.2023).  
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1. Наименование дисциплины  

«Коммуникации в сфере профессиональных компетенций» 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины «Коммуникации в сфере профессиональных компе-

тенций» у обучающегося формируются следующие компетенции: 

 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать элек-

тронные коммуникации (ОПК-4);  

 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при про-

ектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкуль-

турной среде (ПК-2). 

Содержание указанных компетенций и перечень планируемых результатов обучения по 

данной дисциплине представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Коды компетен-

ции 

 

Результаты освоения ООП 

(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-4 способностью осуществлять де-

ловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять дело-

вую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

Знать:  
- основные этические понятия и катего-

рии; 

- содержание и особенности профессио-

нальной этики в инженерной деятельно-

сти; 

- возможные пути (способы) разреше-

ния нравственных конфликтных ситуа-

ций в профессиональной деятельности 

инженера; 

- понятие этикета, его роль в жизни об-

щества; 

- особенности этикета инженера, его ос-

новные нормы и функции. 

Уметь:  

- оценивать факты и явления професси-

ональной деятельности с этической точ-

ки зрения;  

- применять нравственные нормы и пра-

вила поведения в конкретных жизнен-

ных ситуациях.  

Владеть:  
- навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали; 

- навыками поведения в коллективе и 

делового общения в соответствии с 

нормами этикета 

- навыками аналитического мышления и 
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диалога;  

- навыками аргументированного изло-

жения собственной точки зрения. 

ПК-2 владением различными спосо-

бами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных коммуника-

ций на основе современных 

технологий управления персо-

налом, в том числе в межкуль-

турной среде 

Знать:  
-основные понятия этики и психологии 

делового общения; 

- основы истории и эволюции этических 

учений прошлого.  

Уметь: 

-непредвзято, с различных сторон             

оценивать социально-этические и науч-

ные течения, направления и школы; 

-выявлять этический аспект изучаемых 

вопросов. 

Владеть:  
- стратегиями поведения в конфликтных 

ситуациях; 

- позициями участников делового об-

щения при решении спорных вопросов. 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина входит в состав дисциплин по выбору студента  образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

 

3.1 Требования к входным знаниям, умениям и навыкам обучающихся  
Учебная дисциплина «Коммуникации в сфере профессиональных компетенций» отно-

сится к гуманитарному и социальному  циклу, способствует их  осмысленному восприятию и  

качественному усвоению.  

Дисциплина формирует основы общенаучной методологической грамотности, обоб-

щает изучение дисциплин как гуманитарного и социального, так и профессионального цик-

лов. Методы, освоенные в дисциплинарных рамках этики делового общения, имеют всеоб-

щую (междисциплинарную) значимость. 

3.2 Взаимосвязь с другими дисциплинами 

 

 Наиболее очевидны межпредметные связи дисциплины  «Коммуникации в сфере про-

фессиональных компетенций» с политологией, социологией, культурологией.  

Социология: «Социальная культура общества», «Социальные институты»;  

Политология: «Политическая система общества», «Политическая власть»; 

Культурологи: «Культура Древней Руси», «Культура Московского царства», «Культу-

ра XVIII -  XX в.» 

Изучение дисциплины «Коммуникации в сфере профессиональных компетенций» обобщает 

освоение специальных  и социальных дисциплин в вузе, что способствует их качественному 

усвоению. 

 Таблица 2 – Структурно-логическая схема формирования компетенций 

Компетенция Предшествующие  

дисциплины 

Данная  

дисциплина 

Последующие 

ОПК-4, ПК-2 

 

История. Мировая художе-

ственная культура, общество-

знание (школьный курс) 

Коммуникации в 

сфере профессио-

нальных компе-

тенций 

Политология, социология, 

культурология 
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4 Объем дисциплины «Коммуникации в сфере профессиональных компетенций» в за-

четных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на кон-

тактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на само-

стоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Коммуникации в сфере профессиональных компе-

тенций» составляет 2 зачетные единицы, т.е. 108 академических часа (из них 54 часа – само-

стоятельная работа студентов).  

 Все 3 зачетные единицы выделяются на первом курсе в первом семестре. 

Объем дисциплины «Коммуникации в сфере профессиональных компетенций» в ака-

демических часах с распределением по видам учебных занятий указан в таблице 3 для очной 

формы обучения, в таблице 4- для заочной формы обучения. 

   

Таблица 3 – Объем дисциплины «Коммуникации в сфере профессиональных компетенций» в 

академических часах (для очной формы обучения)  

Вид учебной работы Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем 

55 

Аудиторная работа (всего) 54 

в том числе:  

Лекции 18 

Лабораторные занятия  

Семинары 36 

Внеаудиторная работа (всего) 1 

в том числе:  

Групповая консультация 1 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

в том числе  

Подготовка к семинарским занятиям  

Подготовка к тестированию  

Реферат  

Другие виды занятий (работа с литерату-

рой в краеведческом отделе библиотеки) 

54 

Вид промежуточной аттестации 

З - зачет 
З 

Общая трудоемкость дисциплины, час       108 

Общая трудоемкость дисциплины, з.е. 3 

 

Таблица 4 − Объем дисциплины «Коммуникации в сфере профессиональных компетенций» в 

академических  

часах (для заочной формы обучения) 

Вид учебной работы Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем 

6 

Аудиторная работа (всего) 6 

в том числе:  

Лекции 2 

Семинары 4 
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Внеаудиторная работа (всего) 1 

в том числе:  

Групповая консультация 1 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 102 

в том числе  

Подготовка к семинарским занятиям  

Подготовка к тестированию  

Реферат  

Другие виды занятий (работа с литерату-

рой в краеведческом отделе библиотеки) 

 

Вид промежуточной аттестации 

З - зачет 
З 

Общая трудоемкость дисциплины, час       108 

Общая трудоемкость дисциплины, з.е. 3 

 

5 Содержание дисциплины «Коммуникации в сфере профессиональных компе-

тенций», структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них ко-

личества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академиче-

ских часах) 

 

Распределение разделов дисциплины «Коммуникации в сфере профессиональных ком-

петенций» по видам учебных занятий и их трудоемкость указаны в таблице 5 для очной 

формы обучения, в таблице 6 – для заочной формы обучения. 

 

Таблица 5 – Разделы дисциплины «Коммуникации в сфере профессиональных компетенций» 

и их трудоемкость по видам учебных занятий (для очной формы обучения) 

 

№ 

п/п 

 

Раздел дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х
) 

Виды учебных занятий, включая  

самостоятельную работу обучающихся, 

и трудоемкость 

 (в часах) 

В
и

д
  
п

р
о
м

еж
у
т
о

ч
н

о
й

  

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
  

 Л
а
б
о

р
а
т
о
р

н
ы

е 

р
а
б
о
т
ы

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Ф
о
р

м
ы

 
т
ек

у
щ

ег
о

 

к
о
н

т
р

о
л

я
  

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Первый семестр        

1 Этика как система 

идеалов, ценностей и 

норм жизнедеятель-

ности человека 

 

 

36 

 

6 

 

12 

  

18 

Устный опрос,  

индивидуаль-

ная или груп-

повая презен-

тация, 

тест, 

задания к се-

минарским за-

нятиям № 1 

 

2                Основные      Устный опрос,   
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характеристики об-

щения 
36 6 12 18 индивидуаль-

ная или груп-

повая презен-

тация, 

тест, 

эссе, 

задания к се-

минарскому 

занятию № 2 

3 Деловое общение: 

основные формы и 

особенности 

 

 

36 

 

6 

 

12 

  

18 

Устный опрос,  

индивидуаль-

ная или груп-

повая презен-

тация, 

тест, 

эссе, 

задания к се-

минарским за-

нятиям № 3 

 

 Форма аттестации       Э 

 Всего часов по дис-

циплине в первом 

семестре 

108 18 36  54   

 

Таблица 5 – Разделы дисциплины «Коммуникации в сфере профессиональных компетенций» 

и их трудоемкость по видам учебных занятий (для заочной формы обучения) 

 

№ 

п/п 

 

Раздел дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х
) 

Виды учебных занятий, включая  

самостоятельную работу обучающихся, 

и трудоемкость 

 (в часах) 

В
и

д
  
п

р
о
м

еж
у
т
о

ч
н

о
й

  

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
  

 Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

р
а
б
о
т
ы

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Ф
о
р

м
ы

 
т
ек

у
щ

ег
о

 

к
о
н

т
р

о
л

я
  

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Восьмой семестр        

1 Этика как 

система идеалов, 

ценностей и норм 

жизнедеятельно-

сти человека 

 

 

36 

 

1 

 

1 

  

34 

Устный опрос,  

индивидуаль-

ная или груп-

повая презен-

тация, 

тест, 

задания к се-

минарским за-

нятиям № 1 

 

2                Ос-

новные характери-
36  2  34 Устный опрос,  

индивидуаль-

ная или груп-
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стики общения повая презен-

тация, 

тест, 

эссе, 

задания к се-

минарскому 

занятию № 2 

3 Деловое об-

щение: основные 

формы и особенно-

сти 

 

36 1 1  34 Устный опрос,  

индивидуаль-

ная или груп-

повая презен-

тация, 

тест, 

эссе, 

задания к се-

минарским за-

нятиям № 3 

 

 Форма аттестации       Э 

 Всего часов по дис-

циплине в восьмом 

семестре 

108 2 4  102   

 

5.2 Содержание дисциплины «Коммуникации в сфере профессиональных компе-

тенций»,  структурированное по разделам (темам) 

Содержание лекционных занятий приведено в таблице 6, содержание практических занятий 

– в таблице 7. 

Таблица 6 – Содержание лекционных занятий 

№ п/п Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

 дисциплины 

1 2 3 

1 Этика как система идеалов, ценностей и норм жизнедеятельности человека 

1.1 Научные основы этики.  

 

Возникновение и развитие этики. Мораль и нравствен-

ность в истории этической мысли. Этика - философская 

теория нравственности. Определение этики, ее предмет и 

методология. Духовный рост личности как условие ис-

кусства общения. Человек как носитель моральных и 

культурных ценностей. Понятия «мораль» и «нравствен-

ность». Теоретическая и прикладная этика.  

1.2 Основные категории эти-

ки.   

 Развитие этики: ценности, идеалы, принципы, нормы. Их 

понятие, содержание и взаимосвязь. Понятие духовного 

мира и места в нем коммуникативных процессов. Обще-

ние как условие удовлетворения духовных потребностей. 

Постулаты религиозной морали и деловое общение. 

1.3   Управленческая этика. Характер управленческих действий с психологиче-

ской и этической точек зрения, приоритет нравственных 

начал. Проблема власти и подчиненности. Авторитар-

ность, директивность, демократичность и другие типы 
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отношений с подчиненными. Критика «снизу»,  критика 

«сверху».  Этические основы в руководящих действиях. 

Различие понятий «этика» и «этикет» руководителя.  

2 Основные характеристики общения. 

2.1 Формы, функции и осо-

бенности общения. 

Определения общения. Философский, психологиче-

ский, этический, культурологический, прагматический 

подходы к проблемам общения. Понимание общения как 

триединого целого: «взаимодействия», «коммуникации», 

«взаимообмена». 

2.2 Виды и средства общения Проблема субъекта и объекта общения. Активность 

субъекта восприятия, роль воображения. Законы восприя-

тия человека человеком. Значение оценок, стереотипов, 

отношений в процессе общения. Оценка статуса партнера 

по общению. Самовосприятие, самооценка и их роль в 

общении. 

2.3 Этапы и структура обще-

ния 

Этапы общения:  установление контакта, ориентация 

в ситуации, обсуждение вопроса, проблемы, принятие 

решения, выход из контакта. Структура: коммуникатив-

ная, интерактивная и перцептивная. Обмен информацией,  

организация взаимодействия между индивидами и дей-

ствиями, процесс восприятия по общению и установле-

нию на этой почве взаимопонимия. 

3 Деловое общение: основные виды, формы и особенности 

3.1 Основные формы делово-

го общения 

Деловое общение как сотрудничество, совместные 

действия людей. Успех в деловом общении как результат 

внутреннего развития.. Субъекты делового общения и их 

деловые роли. 

3.2 Психология личности и 

общения 

Проблемы психологии личности и культуры общения в 

трудах российских ученых. Культура делового общения: 

традиции и современное нравственно-психологическое 

содержание. Нравственно-психологическая диагностика 

3.3 Этикет. Имидж. Рейтинг. 

Мода. Вкус в деловом об-

щении 

Этикет: история и современность. Этикет, имидж, 

рейтинг, мода, вкус как нравственные понятия в деловом 

общении; их  содержание и взаимосвязь. Этика и этикет, 

их взаимосвязь. Нравственные основания и принципы 

этикета в деловом общении. Роль этикета в формирова-

нии имиджа и рейтинга делового человека. Вкус как пси-

холого-нравственное понятие  в деловом общении. Мода 

и вкус; их взаимосвязь. Этикет в профессиональной дея-

тельности инженера 

 

Таблица 7 – Содержание семинарских и лабораторных занятий 

№ п/п Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 2 3 
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1 Этика как система идеалов, ценностей и норм жизнедеятельности че-

ловека       

 1.1. Нравственная сущность че-

ловека 

Этика как явление духовной культуры. Этические нормы, 

принципы.. Изменчивое и устойчивое в морали.  Специ-

фика нравственной регуляции общественных отношений. 

Общество и мораль: нормы, предписания, императивы, 

образцы морального долженствования.  

Индивидуальность, личность. Природа человека, сущ-

ность человека. «Практическая» философия. Индивиду-

альное и социальное в человеке. Нравственные ценности, 

идеалы.  

1.2  Мораль и нравственность в 

истории этической мысли 

 

 

Развитие  философско-этической  мысли Древнего  

Востока. Этические учения эпохи классической Греции о 

«добродетелях» человека и о нравственных нормах чело-

веческих отношений. Религиозный характер   средневеко-

вой этики. 10 заповедей из текста Священного Писания и 

их общечеловеческое значение. Гуманизм как основной 

принцип этики эпохи Возрождения. 

 1.3  Мораль и нравственность в 

истории этической мысли 

 

 

Особенности и основные проблемы этики Нового 

времени. Этика И.Канта. Марксистская этика как выра-

жение приоритета общественных интересов над личными. 

Этические поиски в русской религиозной философии 

XIX-XX вв. Приоритетная роль личности  в этической 

концепции человека на рубеже XX-XXI вв. Идеи профес-

сиональной этики. 

1.4 Этические аспекты профес-

сиональной деятельности. 

 

Профессионально-этические компоненты. Понятие 

профессиональной этики и профессиональной морали. 

Функции профессиональной этики. Профессиональные 

кодексы как способы закрепления стандартов профессио-

нального поведения. Кодекс профессиональных и этиче-

ских принципов инженера.  

1.5 Корпоративная культура 

 

 

Корпоративная культура,  репутация,  известность 

и технологии их формирования. Важность представлений 

об авторитете, добром имени, репутации, чести. Забота об 

авторитете сотрудников. Честолюбие,  самолюбие, амби-

ции, их место в деловых отношениях. 

 1.6 Нравственно-

психологическая диагно-

стика (НПД) в деловом об-

щении 

Тестирование в деловом 

общении  

Понятие, сущность, содержание НПД. Роль НПД в де-

ловом общении для личности и коллектива. Основные ме-

тоды НПД. Цель и задачи НПД для руководителя. Тести-

рование – основной метод современной НПД Типы, виды 

и формы тестов. Области применения тестов. Тестирова-

ние в деловом общении: самооценка нравственно-

психологических качеств руководителя; самооценка чле-

нов коллектива; решение конкретных деловых ситуаций. 

2 Основные характеристики общения. 

2.1 

 

Этика и этикет.  Этикет как регулятор поведения людей в конкретных си-

туациях. Его историческая связь с обычаем, ритуалом, 

церемонией. 
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2.2 Хорошие манеры в деловой 

жизни 

 Особенности использования этикета в деловой сфере.  

Этикет руководителя. 

2.3 Деловой человек. Деловой 

имидж инженера 

Образ как способ самоутверждения в социуме и как 

инструмент воздействия на окружающих. Сила впечатле-

ния. «Манера держаться»: мимика, жестикуляция, поза, 

кинесика. Индустрия имиджей в наши дни.  Имидж поли-

тика, бизнесмена, телеведущего. Деловой имидж. Дело-

вой стиль. Имидж инженера. «Положительный» имидж. 

2.4 Тактика и стратегия пере-

говоров 

Переговоры и их отличие от других видов деловой бесе-

ды. Критерии подхода:  интересы, тактика, стратегия, по-

зиции. Структура переговоров.  Речевые коммуникации в 

деловых переговорах. 

2.5 Письменное общение. Письменное общение и нормы этикета:  рекомендатель-

ные, благодарственные, письмо-напоминание, письмо-

предложение, письмо-отказ, заявление, жалоба, извинения 

и  другие.  

2.6 Общение с помощью 

электронных средств связи 

 

Искусство коммуникации с помощью электроны средств 

связи. 

Этикет в электронных средствах связи. 

3 Деловое общение: основные формы и особенности 

3.1 Средства общения в про-

фессиональной сфере 

 

 

Вербальные (речевые) и невербальные средства об-

щения. Автокоммуникативные средства общения. Рече-

вые средства убеждения, способы воздействия на партне-

ра. Барьеры речи. Невербалистика - наука о неречевых 

средствах общения. Вербальная и невербальная состав-

ляющие  коммуникации. Жестика, мимика, кинесика, 

проксемика.  

3.2 Виды и особенности дело-

вого общения  

 

Деловое общение в контексте человеческих отно-

шений. Многообразие форм. Конфронтация, компромисс,  

сотрудничество. Переговоры как доминирующая форма 

общения. Общение вне сферы деятельности. Тактика и 

стратегия переговоров. 

3.3 Позитивное впечатление 

как одно из условий 

конструктивных отношений  

Философия и психология позитивного впечатления. 

Личностный образ.  «Я» – образ и «Я» – концепция. Оба-

яние как ресурс воздействия на окружающих. 

3.4 Внешнее сотрудничество и 

деловой протокол 

Внешнее сотрудничество и деловой протокол. По-

зиционный торг, принципиальные переговоры и другие 

подходы к переговорам. Официальные приемы и их ви-

ды. Значение их в установлении, поддержании и укреп-

лении деловых отношений. Понятие «международной 

вежливости». Национальные особенности делового об-

щения. 

3.5 Искусство спора 

 

Классическая эристика – учение о  споре. Логика и 

риторика спора. Ораторское искусство в деловой жизни. 

Содержание и структура речи. Спор как столкновение то-

чек зрения. Спор в деловых отношениях как поиск исти-

ны и спор как способ самоутверждения.  
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3.6 Коммуникативная компе-

тенция руководителя 

Понятия «талант руководителя», «харизма», «искусство 

влияния». Характер управленческих действий с психоло-

гической и этической точек зрения, приоритет нравствен-

ных начал. Проблема власти и подчиненности. Автори-

тарность, директивность, демократичность, либерализм, 

«закадычная» дружба и другие типы отношений с подчи-

ненными. Вертикаль и горизонталь отношений, выше и 

нижестоящие. Критика «снизу», критика «сверху». 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине «Коммуникации в сфере профессиональных компетенций» 

 

Перечень разделов дисциплины «Коммуникации в сфере профессиональных компетен-

ций» и рекомендуемой литературы (из списка основной и дополнительной литературы) для 

самостоятельной работы студентов приведены в таблице 7. 

 

Таблица 8 – Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

№ п/п Раздел (тема) дисциплины Литература 

1 2 3 

1.1 Этика как система идеалов, ценностей и норм 

жизнедеятельности человека 

Основная, Дополнительная 

2.1 Основные характеристики общения Основная, Дополнительная 

3.1 Деловое общение: основные формы и осо-

бенности 

Основная, Дополнительная 

 

7. Фонд оценочных средств  (ФОС) для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Коммуникации в сфере профессиональных компетен-

ций» 

 

Фонд оценочных средств текущего и итогового контроля разработан на основе рабочей 

программы дисциплины, входящей в вариативную часть цикла дисциплин ОП бакалавриата.  

Цель методических материалов – обеспечить научно-методическую основу для орга-

низации и проведения текущего и итогового контроля по дисциплине «Коммуникации в сфе-

ре профессиональных компетенций».  

 

Функции различных ФОС:  

А) ФОС входного оценивания используется для фиксирования начального уровня под-

готовленности обучающихся и построения индивидуальных траекторий обучения. В услови-

ях личностно-ориентированной образовательной среды результаты входного оценивания 

студента используются как начальные значения в индивидуальном профиле академической 

успешности студента.  

Б) ФОС текущего контроля используется для оперативного и регулярного управления 

учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) студентов. Текущий контроль по 

дисциплине «Коммуникации в сфере профессиональных компетенций» – вид систематиче-

ской проверки знаний, умений, навыков студентов.  

 Задача текущего контроля – получить первичную информацию о ходе и качестве усво-

ения учебного материала, а также стимулировать регулярную целенаправленную работу сту-

дентов.  
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В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания студента 

используются как показатель его текущего рейтинга.  

В) ФОС промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Коммуникации в 

сфере профессиональных компетенций» предназначен для оценки степени достижения за-

планированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установлен-

ной учебным планом форме -зачет. 

Фонд оценочных средств содержит: 

 темы рефератов, сообщений, докладов; 

 вопросы для тематического контроля; 

 вопросы для организации контроля по итогам просмотра презентаций; 

 тестовые задания; 

 задания к семинарским занятиям; 

 вопросы для организации контроля по итогам работы с учебными текстами; 

 задания к контрольным работам; 

 вопросы для текущего устного опроса; 

 вопросы к зачету. 

 

Формы контроля 

  устный опрос (индивидуальный, фронтальный); 

  собеседование; 

  контрольные письменные работы; 

 тестирование; 

 конспекты статей, параграфов и глав или полного текста брошюр, книг; 

 круглый стол; 

 реферат; 

 эссе;  

 зачет. 

 

Фонд оценочных средств текущего и итогового контроля разработан на основе рабочей 

программы дисциплины, входящей в вариативную часть цикла дисциплин ОП бакалавриата.  

 

Таблица 9 − Паспорт фонда оценочных средств 

 

№

  

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код          

контролируемой 

компетенции или ее 

части 

Наименование 

оценочного        средства 

1 Раздел 1 Этика как система идеа-

лов, ценностей и норм жизнедея-

тельности человека  

 

ОПК-4, ПК-2 Вопросы для входного 

контроля знаний. 

Темы сообщений,      ре-

фератов, эссе,           презен-

таций. 

Материалы       устного 

опроса. 

Комплект                    те-

стовых заданий по      раз-

делу. 

Задания для практической 

работы по разделу (практи-
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кум) 

Задания к семинару 

Задания к контрольной  

работе. 

2 Раздел 2 Основные характеристики 

общения 

ОПК-4, ПК-2 Комплекты тестовых за-

даний. 

Темы сообщений,   элек-

тронных               презента-

ций для семинарских заня-

тий 

Задания  к семинару.  

Задания для практической 

работы по разделу (практи-

кум) 

Задания к контрольной 

работе. 

3 Раздел 3 Деловое общение: основ-

ные формы и особенности 

ОПК-4, ПК-2 

 

Комплекты тестовых за-

даний. 

Темы сообщений, докла-

дов, рефератов 

Задания  к семинару.  

Задания для практической 

работы по разделу (практи-

кум)  

Задания к контрольной 

работе. 

 

Вопросы и задания для  проведения текущего контроля знаний   

(по разделам учебного курса): 

Раздел 1 Этика как система идеалов, ценностей и норм жизнедеятельности чело-

века 

1.  Понятие и содержание основных категорий этики.  

2. Соотношение понятий «этика», «мораль», «нравственность». 

3. Основные этапы исторического развития этических учений. 

Раздел 2 Основные характеристики общения. 

1. Формы, функции и особенности общения. 

2.  Деловой этикет, правила этикета.  

3. Общие, конкретные и специфические нравственные качества инженера и их значение 

в профессиональной  деятельности. 

4. Кодекс профессиональной этики инженера. 

5. Нравственные основы деятельности руководителя. 

               Раздел 3 Деловое общение: основные формы и особенности.  

1. Этапы делового общения,  формы делового общения.  

2. Вербальные и невербальные способы передачи информации.  

3. Охарактеризуйте элементы этикета деловых встреч и переговоров. 

 

Вопросы для итогового контроля знаний (зачет) 
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1. Нравственная природа человека: основные концепции. 

2. Сущность человека как проблема этики. 

3. Нравственность – понятие и сущность. 

4. Этика – теория нравственности. 

5. Функции и роль нравственности в деловом общении. 

6. Сущность нравственной регуляции общения, делового общения. 

8. Народно-национальные особенности нравственности в деловом общении. 

9. Диалектика добра и зла в деловом общении. 

10. Совесть как категория делового общения. 

11. Справедливость как категория делового общения. 

12. Честь и достоинство в деловом общении. 

13. Долг как категория делового общения. 

14. Деловая этика: понятие, сущность. 

15. Нравственность делового общения. 

16. Принципы и нормы деловых людей в общении. 

17. Принципы и нормы нравственного поведения руководителя в деловом общении. 

18. Общение: понятие, виды и формы. 

19. Деловое общение: виды и формы. 

20. Имидж делового человека. 

21. Мода и вкус в деловом общении. 

22. Деловая этика и профессия. 

23. Русские мыслители о духовно-нравственных аспектах в деловой, хозяйственной 

сферах (В.Соловьев, С.Булгаков, П.Савицкий). 

24. Современные взгляды на место этики в деловом общении. 

25. Профессиональный нравственный кодекс. 

26. Этические основы предпринимательской деятельности. 

27. Общие этические принципы в деловом общении. 

28. Культура делового общения. 

29. Этика и этикет делового общения. 

30. Профессиональный этикет. 

31. Правила вербального этикета в деловом общении. 

32. Правила делового общения по телефону. 

33. Правила ведения деловых бесед. 

34. Деловой этикет. 

35. Ведение деловой переписки. 

36. Проблемы нравственного воспитания в деловом общении. 

37. Нравственно-психологический климат коллектива: понятие, проблемы. 

38. Нравственный кодекс делового человека. 

39. Основные идеи этики делового общения. 

40. Протестантская этика в деловом общении. М.Вебер. 

41. Гуманистическая этика в деловом общении. 

42. Авторитарная этика в деловом общении. 

43. Этика делового общения традиционного общества. 

44. История становления и развития этики делового общения. 

45. Место этики делового общения в этических учениях. 

46. Особенности этики делового общения в западноевропейской культуре. 

 

 

 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 
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Таблица 10 – Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования 

Компетенция Показатели сформи-

рованности компе-

тенций 

Критерий оценива-

ния компетенций 

Способы оценки 

ОПК-4 

 

Способность осу-

ществлять деловое об-

щение и публичные 

выступления, вести пе-

реговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддержи-

вать электронные ком-

муникации 

Студент демонстри-

рует знание этиче-

ских проблем и си-

стемы нравственных 

ценностей делового 

общения, сформиро-

вавшихся в ходе об-

щественного разви-

тия. 

Тестирование, уча-

стие в работе круг-

лых столов, дискус-

сиях, зачет. 

ПК-2 Владение различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, груп-

повых и организацион-

ных коммуникаций на 

основе современных 

технологий управления 

персоналом, в том чис-

ле в межкультурной 

среде 

Студент демонстри-

рует знание этиче-

ских проблем и си-

стемы нравственных 

ценностей делового 

общения, сформиро-

вавшихся в ходе об-

щественного разви-

тия; демонстрирует 

способностью созда-

вать в коллективе от-

ношения сотрудниче-

ства, владением ме-

тодами конструктив-

ного разрешения 

конфликтных ситуа-

ций 

Тестирование, уча-

стие в работе круг-

лых столов, дискус-

сиях, зачет. 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Коммуникации в 

сфере профессиональных компетенций» используется 5-балльная шкала.  

Шкала соотносится с целями дисциплины и предполагаемыми результатами ее освое-

ния, то есть оценивается тот уровень освоения компетенций, который заявлен в рамках обу-

чения по данной дисциплине (Таблица 1)  

Оценка «отлично» ставится, если студент демонстрирует полное соответствие знаний, 

умений, навыков приведенным в Таблице 1 показателям, оперирует приобретенными знани-

ями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.  

Оценка «хорошо» ставится, если студент демонстрирует частичное соответствие зна-

ний, умений, навыков приведенным в Таблице 1 показателям: основные знания, умения 
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освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитиче-

ских операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент демонстрирует неполное соот-

ветствие знаний, умений, навыков приведенным в Таблице 1 показателям: в ходе контроль-

ных мероприятий студент показывает владение менее 50% приведенных показателей, допус-

каются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду по-

казателей, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и 

умениями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент демонстрирует полное отсут-

ствие или явную недостаточность (менее 25%) знаний, умений, навыков в соответствие с 

приведенными показателями. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций  

 

Темы рефератов:  

        

1. Особенности античной этики. 

2. Особенности средневековой этики. 

3. Классификация этических учений: различные подходы. 

4. Нормативные этики древности (талион, золотое правило нравственности, заповедь 

любви) и современность. 

5. Этика Сократа, ее парадоксы и значение. 

6. Добродетель как «золотая середина» в этике Аристотеля. 

7. Эвдемонистическая этика Эпикура как «лекарство для души». 

8. Фатализм и принцип природосообразности в этике стоиков. 

9. Гуманистическая этика Возрождения. 

10. Генезис понятия «мораль». 

11. Контуры «правильной жизни» в «Опытах» М. Монтеня. 

12. Свобода и необходимость в учении Б. Спинозы. 

13. Принцип «разумного эгоизма» и его обоснование мыслителями эпохи Просвеще-

ния. 

14. Особенности этики Нового времени. 

15. Категорический императив и ригоризм И. Канта. 

16. Этика «туизма» Л. Фейербаха. 

17. От идеи сострадания А. Шопенгауэра к сверхчеловеку Ф. Ницше: прогресс или ре-

гресс? 

18. Утилитаристские ориентации в этике ХХ века. 

19. Этические аспекты философии экзистенциализма. 

20. Нравственные доктрины современной православной и католической церкви: срав-

нительный анализ. 

21. Гуманистическая этика Э. Фромма. 

22. Этика «благоговения перед жизнью» А. Швейцера. 

23. Этика ненасилия Л.Н. Толстого. 

24. Проблема соотношения нравственности и права в учении В.С. Соловьева. 

25. Совесть- внутренний регулятор морального поведения. 

26. Понятие морали: различные подходы. 

27. Нравственная аксиология и проблема приоритетных ценностей в современной 

России. 

28. Категория добра и зла в деятельности инженера. 

29. Кодексы профессиональной этики: история и современность. 
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30. Морально-психологические особенности личности инженера. 

31. Социальный характер моральных норм. 

32. Моральный кодекс трудовых отношений. 

33. Моральное табу современного общества. 

34. Этические кодексы предпринимательской деятельности. 

35. Основные элементы корпоративной этики. 

36. Нравственное содержание Кодекса профессиональной этики инженера. 

37. Деловая репутация: личность, культура, этика. 

38. Нравственные принципы содержания служебной этики. 

 

Темы эссе  

 

1.  «Слушаю слова людей и смотрю на их действия». Конфуций, древнекитайский философ и 

учитель. 

 2. «Лучше сойти с ума, чем наслаждаться!». Антисфен, древнегреческий философ. 

3.  «Наслаждение - цель человеческой жизни». Аристипп, древнегреческий философ. 

4.  «Единственное, что освещает и освящает человеческую жизнь – это любовь». Д. Гранин, 

российский писатель. 

 Прав ли с вашей точки зрения Дж. Рокфеллер, когда говорит: «Умение общаться с людьми – 

такой же покупаемый за деньги товар, как сахар или кофе. И я готов платить за это умение 

больше, чем за какой-либо другой товар в мире»? 

3. «Тот, кто искренне стремится к человеколюбию, не совершит зла». «Лунь юй», одна из 

книг конфуцианства. 

4. «Человек – это то, во что он верит». А.П.Чехов, русский писатель. 

5. «…поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своём лице, и в лице вся-

кого другого так же, как и к цели, никогда не относился бы к нему только как к средству».  

И. Кант, немецкий философ. 

6. «Если вы хотите вести счастливую жизнь, вы должны быть привязаны к цели, а не к лю-

дям или вещам». А. Эйнштейн, немецкий физик. 

7.  «Работа – это главное в жизни. От всех неприятностей, от всех бед можно найти одно из-

бавление – в работе». Э. Хемингуэй, американский писатель.  

8. «Каждый человек несёт ответственность перед всеми людьми, за всех людей и за всё». 

Ф.М. Достоевский, русский писатель. 

9. «Самое трудное – познать самого себя, самое лёгкое – давать советы другим».  Фалес, 

древнегреческий философ и математик. 

10. «Нужно стремиться к тому, чтобы каждый видел и знал больше, чем видел и знал его 

отец и дед». А.П.Чехов, русский писатель. 

11. «Свобода поведения личности определена границами свободы поведения партнёра».  

Леонов Н.И., автор учебного пособия  «Психология делового общения». 

12. «Движения всего тела помогают оратору, но руки говорят сами». Квинтилиан, древне-

римский учитель риторики. 

13. «Нужно уметь не только слушать, но и слышать интонационный строй речи, оценивать 

силу и тон голоса, скорость речи, которые практически позволяют выражать наши чувства, 

мысли, волевые устремления…» (Психология и этика делового общения, М, 2007, с. 137). 

14. «Первое условие для сближения – искренность». М.Пришвин, русский писатель. 

15. «Что человек делает, таков он и есть». Г.Ф.Гегель, немецкий философ. 

16. «Как кто действует, как кто ведёт себя, таким он и бывает. Делающий доброе, бывает 

добрым, делающий дурное, бывает дурным. Благодаря чистому деянию он бывает чистым, 

благодаря дурному – дурным…. Каково бывает его желание, такова бывает воля, такое дея-

ние он и делает; какое деяние он делает, такого удела он и достигает».  «Упанишады», рели-

гиозно-философские тексты древних индийцев. 

17. «Никогда в этом мире ненависть не прекращается ненавистью, но отсутствием ненависти 
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прекращается она». «Дхаммапада», одна из книг буддийского канона. 

 

 Тематика контрольных работ для заочной формы обучения 

 

Тема 1.Мораль: сущность, происхождение, формы, исторические типы. 

Тема 2. Основные категории этики и их роль в формировании мировоззрения инженера. 

Тема 3. Проблема морального выбора в профессиональной деятельности инженера. 

Тема 4. Этикет в профессиональной деятельности инженера. 

Тема 5. Этические аспекты профессиональной карьеры: проблема соотношения 

профессиональной целесообразности, прагматизма и нравственности.  

Тема 6. Моральный конфликт. Значение и место морального конфликта в     профессиональ-

ной деятельности инженера.  

Тема 7. Этические проблемы современности. 

Тесты по дисциплине «Коммуникации в сфере профессиональных компетенций» 

 (для текущего контроля по темам лекционных и семинарских занятий) 

Тестовые задания могут быть использованы для самопроверки знаний во время само-

стоятельной работы с последующим разбором правильных и неправильных ответов.  

Тестовые задания составлены по каждому из разделов рабочей программы. Предлагае-

мые тестовые задания – задания закрытого типа, в которых обучающемуся  предлагается вы-

брать единственно верное утверждение  из списка ответов.  

 Раздел 1 «Этика как система идеалов, ценностей и норм жизнедеятельности человека»  

 

1. Термин «этика» впервые упоминается в работе  

а) Эпикура;  

б) Платона;  

в) Аристотеля*;  

г) Сократа.  

 

2. Аксиология – это…  

а) учение о бытии; 

б) учение о ценностях*;  

в) учение о познании;  

г) концепция морали.  

 

3. Профессиональная этика – это:  

а)  общая теория морали;  

б) учение о долге; 

в) учение о нормах поведения;  

г) учение о профессиональной морали*.  

 

4. Мораль – это:  

а) устойчивые, стереотипные способы массового поведения, сложившиеся  

исторически; 

б) форма общественного сознания, способ нормативной регуляции общественных отно-

шений и поведения человека*;  

в) совокупность норм и правил поведения людей, утвержденных государством и обяза-

тельных для всех членов общества;  

г)  совокупность обычаев и традиций.  

 

5. Характеристиками моральных норм являются:  

а) всеобщность и универсальность;  
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б) рациональность и объективность;  

в) относительность, условность*;  

г) гуманистичность, толерантность.  

 

6. Объектом этики является:  

а) профессиональная мораль специалистов;  

б) правовые отношения работника и клиента;  

в) нравственные ценности общества*;  

г)  нормативно-правовые акты и должностные инструкции.  

 

9. Как формулируется «золотое правило» нравственности?  

а) возлюби ближнего своего как самого себя;  

б) не убий; 

в) поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой*; 

г) око за око, зуб за зуб.  

 

10. Как называется нравственная позиция, согласно которой каждый человек должен совер-

шать бескорыстные действия, направленные на благо (удовлетворение интересов) другого 

человека?  

а) альтруизм*;  

б) эгоизм;  

в) рационализм; 

г) волюнтаризм.  

 

11. Основным принципом христианской этики является:  

а) благоговение перед жизнью*; 

б) безмятежность и невозмутимость; 

в) милосердие и сострадание; 

г) справедливость.  

 

12. Какая этическая концепция отрицает абсолютный характер морали?  

а)  стоицизм;  

б) восточные религии;  

в) христианство; 

г) концепция Канта*. 

 

13. «Домострой», как светский этический кодекс, распространяется на Руси в: 

а) XII в.;  

б) XVI в*.;  

в) XVIII в. ; 

г) XIX в.  

 

14. В каком религиозном направлении нищелюбие считается одним из самых богоугодных 

дел?  

а) в католичестве;  

б) в православии*; 

в) в исламе; 

г) в протестантизме. 

 

15. Кто из русских философов считал, что главной моральной заповедью является непротив-

ление злу?  

а) Л. Толстой*; 
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б) В. Соловьев; 

в) И. Ильин;  

г) Н. Бердяев. 

 

16. В каком религиозном направлении этическим идеалом выступает честный труд как «мир-

ская аскеза»?  

а) в исламе; 

б) в православии;  

в) в буддизме;  

г) в протестантизме*. 

 

17. Сократу принадлежат афоризмы: 

а)  «Все потеряно, кроме чести»; 

б) «Не хлебом единым жив человек»; 

в) « Есть только одно благо- знание и только одно зло-невежество»; 

г)  «Заговори, чтобы я тебя увидел»*. 

 

Раздел 2  « Основные характеристики общения". 

1. Как отмечают современные исследователи, всем нам стоит помнить о двух основополага-

ющих правилах общения: 

а) лучший собеседник не тот, кто умеет хорошо говорить, а тот, кто умеет хорошо слушать*; 

б) когда с тобой говорят, ты знай себе помалкивай; 

в) люди склонны слушать другого только после того, как выслушали их; 

г) во что бы  то ни стало надо суметь убедить собеседника в своей правоте. 

 

2. Факторы, способствующие эффективному общению - это: 

а) предвзятость; 

б) самоконтроль*; 

в) юмор; 

г) гордыня. 

3. «Правилам хорошего тона»,  «благородному поведению в обществе» учил свод правил, 

составленный при Петре Великом. Он назывался… 

а) «Книга о вкусной и полезной пище»; 

б) «Юности честное зерцало»*; 

в) «О повреждении нравов в России»; 

г) «Наука счастливым быть». 

4. Профессиональная мораль в деятельности инженера - это: 

а) качественная характеристика взаимоотношений инженера и сотрудников; 

б) совокупность идеалов и ценностей, этических принципов и норм,  

отражающих сущность профессии *; 

в) совокупность личностных качеств  специалиста; 

г) совокупность целей и результатов деятельности . 

 

5. Профессионально-этический кодекс - это:  

а) система ценностей и идеалов современного общества; 

б) основной компонент этического сознания специалиста;  

в) совокупность личных ценностей специалиста;  

г)  совокупность этических правил и норм поведения, требований к личности  

специалиста*;  
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6. Возникновение профессиональной этики было обусловлено: 

а) необходимостью регулировать общественные отношения; 

б) теоретическими научными исследованиями*; 

в) общественным разделением труда, возникновением профессий и развитием производ-

ственных отношений; 

г) стремлением представителей конкретных профессий к совершенствованию своей деятель-

ности. 

7. При возникновении обстоятельств, которые могут привести к возникновению угрозы 

нарушения этических принципов, инженер должен: 

а) отказаться от выполнения задания; 

б) определить и оценить значимость угроз, а также предпринять соответствующие меры 

предосторожности по устранению угроз или сведению их до минимума; 

в) четко следовать положениям Кодекса этики, описывающим аналогичные обстоятель-

ства*;  

г)  поступать по совести. 

 

Раздел 3 Деловое общение: основные формы и особенности 

    

    1. Правила вручения визитных карточек… 

а) при знакомстве первым визитную карточку вручает младший по должности старшему; 

б) при равенстве социальных статусов и в неофициальном общении младший по возрасту 

первым вручает визитную карточку; 

в) при знакомстве первым визитную карточку вручает старший   по должности младше-

му*; 

г) при равенстве социальных статусов и в неофициальном общении старший по возрасту 

первым вручает визитную карточку. 

 

2. Профилактике возникновения конфликтов способствует соблюдение следующих пра-

вил… 

а) следование принципу: «Поступай с другими так, как они поступают тобой»; 

б) высказывайте все, что у вас наболело. Не стесняйтесь выплескивать свои эмоции на 

других; 

в) умейте слушать других людей. Помните, что слово - главное средство воздействия на 

человека*; 

г) не загоняйте собеседника в угол. Оставьте  ему возможность сохранить свое лицо. 

 

    3. К числу основных правил поведения в споре относятся … 

а)  будьте напористы. Как известно, «цель оправдывает средства»; 

б) доказывая справедливость своего мнения, не будьте голословными, используйте убеди-

тельные аргументы*; 

в) не стремитесь изо всех сил выйти победителем из спора. Признать свою неправоту – 

признак силы, а не слабости; 

г) только слабохарактерный человек пойдет на компромисс. Важно одержать победу в 

споре любой ценой. 

     

    4. Галантность – это… 

а) стремление совершать поступки, совместимые с понятием чести; 

б) способность терпеливо переносить жизненные невзгоды ; 

в) изысканная вежливость, любезность, утонченность*; 

г) умение находить общий язык как с дворянами, так и с простолюдинами. 

 

5. Особый вид общения, который реализуется в совместной профессиональной деятельно-
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сти, определяющий уровень развития языковой личности человека, формирование ком-

муникативного поведения в коллективе, - это… 

а) деловое общение*; 

б) речевая коммуникация; 

в) деловая игра; 

г) деловая беседа. 

     

     6. Какой из перечисленных принципов не является принципом этикета  

а)  принцип гуманизма ; 

б) принцип учета народных традиций и обычаев; 

в) принцип эстетической привлекательности поведения; 

г) принцип индивидуализма*;  

 

7. Замечание в адрес подчиненного, связанное с неудачно выполненной работой, нужно 

сделать: 

a) в устной форме наедине с подчиненным*;  

б) по телефону; 

в) в письменной форме; 

г) в устной форме в присутствии коллег сфере деловых отношений . 

  

8. В деловом телефонном общении, подняв телефонную трубку (звонят вам), вы скажете: 

a) «Инженерная компания, добрый день!»*;  

б) «Да»; 

в) «Слушаю вас»; 

д) «Говорите». 

 

Рекомендуемая тематика «круглых столов» 

 

1. Понятие морали: различные подходы. 

2. Возможен ли полный аскетизм в жизни современного человека? 

3. Что имеют в виду, когда называют человека микрокосмом? 

4.  Как согласуются между собой свобода и ответственность в деятельности челове-

ка? 

5.  Как лучше жить – по долгу или по желанию? 

6. Почему совесть называют внутренним контролёром личности? Что такое свобода 

человека? 

7. Перед кем и за что человек несёт ответственность? 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

7.4.1 Критерии и шкала оценки знаний на зачете 

 

Критерии  
Оценка 

«зачтено» « не зачтено» 

Объем Твердые знания в объеме основ-

ных вопросов, в основном пра-

вильные решения практических 

заданий, освоены все компетенции 

Нет твердых знаний в объеме 

основных вопросов, освоены 

не все компетенции 

Системность Ответы на вопросы в пределах 

учебного материала, вынесенного 

на контроль. 

Нет ответов на вопросы учеб-

ного материала, вынесенного 

на контроль. 
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Осмысленность Допускает незначительные ошиб-

ки при ответах и практических 

действиях. 

 

Допускает значительные 

ошибки при ответах и практи-

ческих действиях. 

 

Уровень освоения 

компетенций 

Осваиваемые компетенции сфор-

мированы 

Осваиваемые компетенции  не 

формированы 

 
Методические рекомендации по проведению зачета 

 

1. Цель проведения 
Основной  целью проведения зачета является  определение степени достижения целей 

по учебной дисциплине или ее разделам. Осуществляется это проверкой и оценкой уровня 

теоретических знаний, полученных студентами, умения применять их к решению практиче-

ских задач, степени овладения студентами  компетенций в объеме требований рабочей про-

граммы по дисциплине, а также их умение самостоятельно работать с учебной литературой. 

2. Форма проведения 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине в соответствии с учебным 

графиком является зачет. 

3. Метод проведения 

       Зачет  проводится по билетам либо без билетов по перечню вопросов. 

Зачет допускается проводить с помощью технических средств контроля (компьютерное 

тестирование). Зачет, может проводиться методом индивидуального собеседования, в ходе 

которого преподаватель ведет со студентом обсуждение одной проблемы или вопроса изу-

ченной дисциплины (части дисциплины). При собеседовании допускается ведение дискус-

сии, аргументированное отстаивание своего решения (мнения). При необходимости могут 

рассматриваться дополнительные вопросы и проблемы, решаться задачи и примеры. 

4. Критерии допуска студентов к зачету 

В соответствии с требованиями руководящих документов и согласно Положению о те-

кущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов института, к зачету допус-

каются студенты, выполнившие все требования учебной программы.  

5. Организационные мероприятия 

5.1. Назначение преподавателя, принимающего зачет 

Зачет принимается лицами, которые читали лекции по данной дисциплине. Решением 

заведующего кафедрой определяются помощники основному экзаменатору из числа препо-

давателей, ведущих в данной группе практические занятия, а если  лекции  по разделам 

учебной дисциплины читались несколькими преподавателями, то определяется состав ко-

миссии для приема экзамена.  

5.2.  Конкретизация условий, при которых студенты освобождаются от сдачи зачета 

(основа - результаты рейтинговой оценки текущего контроля). 

По представлению преподавателя, ведущего занятия в учебной группе, заведующий 
кафедрой может освободить студентов от сдачи зачета. От зачета освобождаются студенты,  
показавших отличные и хорошие знания по результатам рейтинговой оценки текущего кон-
троля. 

Количество одновременно находящихся экзаменующихся в аудитории. В аудито-

рии, где принимается зачет, может одновременно находиться студентов из расчета не более 

пяти на одного преподавателя. В случае  проведения зачета с помощью технических средств 

контроля в аудитории допускается количество студентов, равное количеству компьютеров в 

аудитории. 

Время, отведенное на подготовку ответа по билету, не должно превышать: для зачета 

– 20 минут, для компьютерного тестирования  - по 2 мин на вопрос. По истечению данного 

времени после получения билета (вопроса) студент должен быть готов к ответу. 
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Организация практической части зачета. Практическая часть зачета организуется 

так, чтобы обеспечивалась возможность проверить умение студентов применять теоретиче-

ские знания при решении практических заданий. Она проводится путем постановки экзаме-

нующимся отдельных задач, упражнений, заданий, требующих практических действий по 

решению заданий. Каждый студент выполняет задание самостоятельно путем производства 

расчетов, решения задач, работы с документами и др. При выполнении заданий студент от-

вечает на дополнительные вопросы, которые может ставить экзаменатор.  

Действия преподавателя на зачете. 

Студенту на зачете разрешается брать один билет.  

Во время испытания промежуточной аттестации для подготовки к ответу студенты не 

могут пользоваться рабочими программами учебных дисциплин, а также Гражданским ко-

дексом, Налоговым кодексом и другими нормативными документами. 

Использование материалов, не предусмотренных указанным перечнем, а также попытка 

общения с другими студентами или иными лицами, в том числе с применением электронных 

средств связи, несанкционированные преподавателем перемещение по аудитории и т.п. не 

разрешается и являются основанием для удаления студента из аудитории. 

Задача преподавателя на зачете заключается в том, чтобы внимательно заслушать сту-

дента, предоставить ему возможность полностью изложить ответ. Заслушивая ответ и анали-

зируя методы решений практических заданий, преподаватель постоянно оценивает насколь-

ко полно, системно и осмысленно осуществляется ответ, решается практическое задание. 

Считается бестактностью прерывать ответ студента, преждевременно давать оценку его 

ответам и действиям. 

В тех случаях, когда ответы на вопросы или практические действия были недостаточно 

полными или допущены ошибки, преподаватель после ответов студентом на все вопросы за-

дает дополнительные вопросы с целью уточнения уровня освоения дисциплины. Содержание 

индивидуальных вопросов не должно выходить за рамки рабочей программы.  Если студент 

затрудняется сразу ответить на дополнительный вопрос, он должен спросить разрешения  

предоставить ему  время на подготовку и после подготовки отвечает на него. 

 

Критерии оценки доклада 

 

1. Соответствие содержания заявленной теме – 5 баллов. 

2. Ясная, четкая структуризация материала, логическая последовательность в из-

ложении материала – 10 баллов. 

3. Свободное владение материалом – 5 баллов. 

4. Полнота раскрытия темы- 10 баллов. 

5. Использование иллюстративных, наглядных материалов – 5 баллов. 

6. Культура речи, ораторское мастерство – 5 баллов. 

7. Выдержанность регламента выступления – 5 баллов. 

8. Аргументированность ответов на вопросы – 5 баллов. 

 

Максимум – 50 баллов соответствует оценке «отлично»;           

                    -  40 баллов соответствует оценке «хорошо»; 

   -  20 баллов соответствует оценке «удовлетворительно»; 

   -  10 баллов и меньше соответствует оценке «неудовлетворително». 

 

Тесты – это форма контроля, направленная на проверку владения терминологическим 

аппаратом и конкретными знаниями в области этики делового общения. 

Тест состоит из небольшого количества элементарных заданий; может предоставлять 

возможность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); 
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правильные решения разбираются на том же или следующем занятии. Тестирования прово-

дится после изучения каждого раздела рабочей программы или отдельных тем, а также на 

индивидуальных консультациях. 

Виды тестовых заданий 

1. Тестовые вопросы с одним правильным ответом.  

2. Тестовый вопрос с несколькими правильными ответами. 

3. Ряды «на включение» - «на исключение» элемента. 

4. Хронологические последовательности. 

Критерии оценки итогов тестирования 

70% правильных ответов – оценка «удовлетворительно»  -10 баллов; 

80 % правильных ответов – оценка «хорошо»  -20 баллов; 

90% и выше правильных ответов – оценка «отлично»  -30 баллов. 

 

Реферат - форма письменной работы, которая представляет собой краткое изложение 

содержания научных трудов, литературы по определенной научной теме. Объем реферата 

может достигать 10-15 стр.; время, отводимое на его подготовку – от 2 недель до месяца. 

Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких лите-

ратурных источников (монографий, научных статей и т.д.) по определённой теме, не рас-

сматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое его изложение.  

 

Требования к реферату 
Реферат – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на изучении 

значительного количества научной и иной литературы по теме исследования с достаточным 

количеством литературных источников и собственными размышлениями, связанными с те-

мой. Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и лаконичного пред-

ставления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Критерии оценивания реферата 

1. Полнота раскрытия темы и последовательность изложения материала в соответствии 

с планом реферата – максимум 10 баллов. 

2. Творческий подход к написанию реферата, научность изложения материала – макси-

мум 10 баллов. 

3. Широта освещения темы и сравнение взглядов различных ученых-историков в рам-

ках исследуемых вопросов – максимум 10 баллов. 

4. Использование дополнительной литературы, практических примеров – максимум 5 

баллов. 

5. Стиль изложения – максимум 5 баллов. 

6. Правильное и аккуратное оформление реферата – максимум 10 баллов. 

 

Максимум – 50 баллов соответствует оценке «отлично»;           

                   -  40 баллов соответствует оценке «хорошо»; 

                   -  20 баллов соответствует оценке «удовлетворительно»; 

                   -  10 баллов и меньше соответствует оценке «неудовлетворительно». 

 

Эссе - творческая письменная работа, раскрывающая как уровень знания автором эти-

ческих аспектов общения, так и склонность автора к творческому, научному анализу фактов, 

явлений и процессов этики делового общения через осмысление трудов мыслителей и соб-

ственного восприятия. Это одна из форм письменных работ, наиболее эффективная при  

формировании общекультурных компетенций обучающегося. Цель эссе состоит в развитии 
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навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

умозаключений. 

Эссе должно содержать чёткое изложение сути поставленной проблемы, включать са-

мостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналити-

ческого инструментария истории, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставлен-

ной проблеме.  

При написании эссе рекомендуется: 

1. Полно и точно излагать факты, относящиеся к избранной теме и стремиться всесторон-

не раскрыть ее. 

2. Грамотно употреблять понятия и термины дисциплины. 

3. Начать изложение избранной темы с краткой вступительной части (постановки, харак-

теристики анализируемой проблемы), излагать основное содержание логично и после-

довательно, завершить эссе кратким заключением (обоснованными выводами). 

4. Объем эссе произволен. Текст должен быть написан аккуратно, разборчивым почерком. 

 

Критерии оценки эссе 

Качество работы должно оцениваться по следующим критериям:  

- самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и выводы -

10 баллов; 

- обоснованность, четкость, лаконичность – 10 баллов  

- оригинальность постановки проблемы- 10 баллов; 

- уровень освоения темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, 

использование первичных источников, способность самостоятельно осмысливать  

факты) - 10 баллов; 

- структура и логика изложения – 10 баллов. 

- Максимум –  50 баллов соответствует оценке «отлично»; 

-  40 баллов соответствует оценке «хорошо»; 

-  20 баллов соответствует оценке «удовлетворительно»; 

-  10 баллов и меньше соответствует оценке «неудовлетворительно». 

 

Критерии оценки конспектов 

Конспекты статей, параграфов и глав или полного текста брошюр, книг оценива-

ются с учетом труда, вложенного в их подготовку. Они не подменяются планами работ или 

полностью переписанным текстом: студент должен научиться отбирать основное. Конспект 

пишется в тетради с обозначением фамилии владельца. Обязательно указывается автор книги 

(статьи), место и год издания, а на полях помечаются страницы, где расположен конспекти-

руемый текст. Качество конспекта повышается, когда студент сопровождает его своими 

комментариями, схемами или таблицами. 

 

Максимум –  50 баллов соответствует оценке «отлично»; 

-  40 баллов соответствует оценке «хорошо»; 

-  20 баллов соответствует оценке «удовлетворительно»; 

-  10 баллов и меньше соответствует оценке «неудовлетворительно». 

 

Критерии оценки презентации доклада, сообщения, 

выполненных в форме презентации 

 

Таблица 11 -   Критерии оценки презентации доклада, сообщения, выполненных в форме 

презентации 

 Минимальный 

 Ответ 

Изложенный,  

раскрытый  

Законченный, 

полный ответ 

Образцовый,  

примерный ответ 
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ответ 

 

 

 

 

 

Р
ас

к
р
ы

ти
е 

 

п
р
о
б

л
ем

ы
 

Проблема не рас-

крыта. Отсутствуют 

выводы 

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не обос-

нованы-  

 

Проблема раскрыта. 

Проведен анализ про-

блемы без привлечения 

дополнительной лите-

ратуры. Не все выводы 

сделаны и/или обосно-

ваны  

Проблема раскрыта 

полностью. Прове-

ден анализ проблемы 

с привлечением до-

полнительной лите-

ратуры. Выводы 

обоснованы  

П
р
ед

ст
ав

л
ен

и
е
 

Представляемая ин-

формация логически 

не связана. Не ис-

пользованы профес-

сиональные термины 

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последователь-

на. Использова-

но 1-2 профес-

сиональных 

термина 

Представляемая ин-

формация не система-

тизирована и последо-

вательна. Использовано 

более 2 профессио-

нальных терминов 

Представляемая ин-

формация не систе-

матизирована, по-

следовательна и ло-

гически связана. Ис-

пользовано более 5 

профессиональных 

терминов 

О
ф

о
р
м

л
ен

и
е 

Не использованы 

технологии Power 

Point. Больше 4 

ошибок в представ-

ляемой информации 

Использованы 

технологии 

Power Point ча-

стично. 3-4 

ошибки в пред-

ставляемой ин-

формации 

Использованы техноло-

гии Power Point. Не бо-

лее 2 ошибок в пред-

ставляемой информа-

ции 

Широко использова-

ны технологии 

(Power Point и др.). 

Отсутствуют ошиб-

ки в представляемой 

информации 

О
тв

ет
ы

 Нет ответов на во-

просы 

Только ответы 

на элементарные 

вопросы 

Ответы на вопросы 

полные и/или частично 

полные 

Ответы на вопросы 

полные с привиде-

нием примеров 

и/или пояснений 

  
  
  
О

ц
ен

к
а 10-20 баллов 20- 30 баллов 30-40 баллов 40-50 баллов 

 

Методика организации и проведения «круглого стола» 

Компетентностный подход выдвигает на первое место не информированность и теоре-

тическую подкованность специалиста, а его умение видеть суть проблемы и находить пути 

ее решения на основе практического применения имеющихся знаний. Как одна из организа-

ционных активных форм взаимодействия, позволяющих углубить и укрепить объективную 

позицию педагога, «круглый стол» имеет большие возможности для обсуждения острых, 

сложных и актуальных на текущий момент вопросов в профессиональной сфере, обмена 

опытом и творческих инициатив. Идея «круглых столов» заключается во встрече единомыш-

ленников, стремящихся найти общее решение по конкретному вопросу в формате заданной 

тематики, а также в возможности для всех желающих вступить в дискуссию или полемику по 

интересующим вопросам. Обсуждение проблемы, обмен мнениями, ценным опытом, нала-

живание тесных контактов, поиск дополнительных возможностей и дискуссия при обсужде-

нии особых, «горячих» вопросов придает «круглому столу» динамичность и эксцентрич-

ность. 
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Цель «круглого стола» - раскрыть широкий спектр мнений по выбранной для обсужде-

ния проблеме с разных точек зрения, обсудить неясные и спорные моменты, связанные с 

данной проблемой, и достичь консенсуса.  

Задачей  «круглого стола» является мобилизация и активизация участников на решение 

конкретных актуальных проблем, поэтому «круглый стол» имеет специфические особенно-

сти: 

1. Персофиницированность информации. Участники во время дискуссии высказывают не 

общую, а личностную точку зрения. Она может возникнуть спонтанно и не до конца  

точно быть сформулирована. К подобной информации необходимо относиться осо-

бенно вдумчиво, выбирая крупицы ценного и реалистического, сопоставляя их с 

мнениями других  участников (дискутантов). 

2 . Полифоничность  «круглого стола». В процессе «круглого стола» может царить де-

ловой шум, многоголосье, что соответствует атмосфере эмоциональной заинтересованно-

сти и интеллектуального творчества. Но именно это и затрудняет работу ведущего (моде-

ратора) и участников. Среди этого многоголосья ведущему необходимо «уцепиться» за 

главное, дать возможность высказаться всем желающим и продолжать поддерживать этот 

фон, так как именно он является особенностью «круглого стола». 

Круглый стол предполагает: 

1. готовность участников к обсуждению проблемы с целью определения возможных пу-

тей ее решения; 

2. наличие определенной позиции, теоретических знаний и практического опыта. 

Возможна организация такого круглого стола,  когда  в основу обсуждения преднаме-

ренно заложены несколько точек зрения на один и тот же вопрос, обсуждение которых под-

водит к приемлемым для всех участников позициям и решениям. 

Таким образом, неотъемлемые  составляющие круглого стола:  

1. неразрешённый вопрос; 

2. равноправное участие представителей всех заинтересованных сторон; 

3. выработка приемлемых для всех участников решений по обсуждаемому вопросу. 

При проведении «круглого стола» для достижения положительного результата и созда-

ния деловой атмосферы необходимо: 

 предусмотреть оптимальное количество участников (если круг специалистов боль-

шой, необходим не один ведущий, а два;  

 обеспечить работу технических средств для аудио- и видеозаписи; 

 установить регламент выступлений; 

 обеспечить соответствующее оформление аудитории (желательно, чтобы «круглый 

стол» был действительно круглым и коммуникации осуществлялись «лицом к лицу», 

что способствует групповому общению и максимальной вовлеченности в дискуссию.) 

Обычно выделяют три этапа в организации и проведении «круглого стола»: подготови-

тельный, дискуссионный и завершающий (постдискуссионный). 

 

I.  Подготовительный этап включает: 

 выбор проблемы (проблема должна быть острой, актуальной, имеющей различные 

пути решения). Выбранная для обсуждения проблема может носить междисципли-

нарный характер, она должна представлять практический интерес для аудитории с 

точки зрения развития профессиональных компетенций; 

 подбор модератора (модератор руководит «круглым столом», поэтому должен на вы-

соком уровне владеть искусством создания доверительной атмосферы и поддержания 

дискуссии, а также методом наращивания информации); 
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 подбор дискутантов. Состав участников «круглого стола» может быть расширен путем 

привлечения представителей органов исполнительной власти, профессиональных со-

обществ и других организационных структур; 

 подготовка сценария (проведение «круглого стола» по заранее спланированному сце-

нарию позволяет избежать спонтанности и хаотичности в работе «круглого стола»).  

Сценарий предполагает:  

- определение понятийного аппарата (тезауруса);  

- краткую содержательную вступительную речь модератора, в которой объявляется тема 

и спектр затрагиваемых в ее рамках проблем, контекст желаемого обсуждения; 

-  перечень вопросов дискуссионного характера; 

- разработку «домашних заготовок» ответов, подчас противоречивых и неординарных с 

использованием репрезентативной выборки информации; 

- заключительную речь модератора; 

 оснащение помещения стандартным оборудованием (аудио- видеотехникой), а также  

мультимедийными средствами с целью поддержания деловой и творческой атмосфе-

ры; 

 консультирование участников (позволяет выработать у большинства участников опре-

деленные убеждения, которые в дальнейшем будут ими отстаиваться); 

 подготовка необходимых материалов (на бумажном или электронном носителях): это 

могут быть статистические данные, материалы экспресс-опроса, проведенного анали-

за имеющейся информации с целью обеспечения участников и слушателей «круглого 

стола». 

 

II. Дискуссионный этап состоит из: 

1. - выступления модератора, в котором дается определение проблем и понятийного 

аппарата (тезауруса), устанавливается регламент, правила общей технологии 

занятия в форме «круглого стола» и информирование об общих правилах 

коммуникации. 

К общим правилам коммуникации относятся рекомендации: 

 избегай общих фраз; 

 ориентируйся на цель (задачу); 

 умей слушать; 

 будь активен в беседе; 

 будь краток; 

 осуществляй конструктивную критику; не допускай оскорбительных заме-

чаний в адрес собеседника; 

 ведущий должен действовать директивно, жестко ограничивая во времени 

участников «круглого стола». 

2. - проведения «информационной атаки»: участники высказываются в определенном по-

рядке, оперируя убедительными фактами, иллюстрирующими современное состоя-

ние проблемы. 

3. - выступления дискутантов и выявления существующих мнений на поставленные во-

просы, акцентирования внимания на оригинальные идеи. С целью поддержания 

остроты дискуссии рекомендуется формулировать  дополнительные вопросы. 

4. - ответов на дискуссионные вопросы; 

5. - подведения модератором мини-итогов по выступлениям и дискуссии: формулирование 

основных выводов о причинах и характере разногласий по исследуемой проблеме, 



31 
 

способах их преодоления, о системе мер решения данной проблемы. 

III Завершающий (постдискуссионный) этап включает: 

- подведение заключительных итогов ведущим; 

- выработку рекомендаций или решений; 

- установление общих результатов проводимого мероприятия. 

 

Критерии оценки участия в работе круглого стола  

 

Максимум – 50 баллов соответствует оценке «отлично»;           

-  40 баллов соответствует оценке «хорошо»; 

-  20 баллов соответствует оценке «удовлетворительно»; 

-  10 баллов и меньше соответствует оценке «неудовлетворительно». 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины «Коммуникации в сфере профессиональных компетенций» 

8.1. Основная литература 

1. Антипов, А.А. Этика делового общения [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2014. — 40 с. 

https://e.lanbook.com/book/71199 

2. Бурко, Н.В. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

магистрантов направлений подготовки 080100 «Экономика» при изучении дисциплины 

«Этика и психология делового общения» [Электронный ресурс] : метод. рек. — Электрон. 

дан. — Орел : ОрелГАУ, 2013. — 72 с. https://e.lanbook.com/book/71311 

8.2. Дополнительная литература 
3. Бёме, Г. Межличностные коммуникации при делегировании полномочий и 

ответственности [Электронный ресурс] / Г. Бёме, С. Календжян. — Электрон. дан. — Москва 

: Креативная экономика, 2002. — 228 с. https://e.lanbook.com/book/4004 

4. Шабанова, Н.А. Культура речевой коммуникации [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н.А. Шабанова, О.И. Соколова, С.М. Федюнина. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2013. — 136 с. https://e.lanbook.com/book/13078 

5. Сперанская, Н.Н. Межличностные отношения и коммуникация: учебное пособие 

для студентов технических вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2012. — 92 с. https://e.lanbook.com/book/45500 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины «Коммуникации в сфере профессиональ-

ных компетенций» 

1.  Библиотека Гумер. ‒ Режим доступа : http://www.gumer.info.  

2. Библиотека думающего о России. ‒ Режим доступа : http://www.patriotica.ru.  

3. Библиотека философского факультета МГУ / Моск. гос. ун-т им. 

М.В. Ломоносова. – Режим доступа : http://www.philos.msu.ru/library.php. 

4. Гуманитарная библиотека на auditorium.ru. ‒ Режим доступа : 

http://www.auditorium.ru.  

5. Образовательный ресурсный центр «Этика». ‒ Режим доступа : 

http://iph.ras.ru/ethics_center.  

6. Электронная библиотека для студентов гуманитарных специальностей. ‒ Режим 

доступа : http://www.gumfak.ru.  

7. Электронная полнотекстовая «Библиотека Ихтика». ‒ Режим доступа : 

http://ihtik.ru.  

8. Электронная библиотека на philosophy.ru. ‒ Режим доступа : 

http://www.philisophy.ru./lib/.  

9.  Электронная библиотечная система «КнигаФонд»− http://library.knigafund.ru 

https://e.lanbook.com/book/71199
https://e.lanbook.com/book/71311
https://e.lanbook.com/book/4004
https://e.lanbook.com/book/13078
https://e.lanbook.com/book/45500
http://www.gumer.info/
http://www.patriotica.ru/
http://www.philos.msu.ru/library.php
http://www.auditorium.ru/
http://iph.ras.ru/ethics_center
http://www.gumfak.ru/
http://ihtik.ru/
http://www.philisophy.ru./lib/
http://library.knigafund.ru/
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10. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» − e.lanbook.com. 

  

Таблица 13 – Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения 

дисциплины «Коммуникации в сфере профессиональных компетенций» 

№ 

п/п 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

1 Электронная библиотечная система 

«КнигаФонд» 

http://library.knigafund.ru 

2 Электронно-библиотечная система издательства 

«Лань» 

e.lanbook.com 

3 Библиотека думающего о России http://www.patriotica.ru. 

4 Электронная библиотека для студентов гумани-

тарных специальностей. 

http://www.gumfak.ru. 

 

5 Библиотека философского факультета МГУ / 

Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова 

http://www.philos.msu.ru/library.php. 

6 Образовательный ресурсный центр «Этика» http://iph.ras.ru/ethics_center. 

7 Электронная полнотекстовая «Библиотека Ихти-

ка» 

http://ihtik.ru. 

8 Электронная библиотека на philosophy.ru. http://www.philisophy.ru./lib/. 

9 Библиотека Гумер http://www.gumer.info. 

10 Гуманитарная библиотека на auditorium.ru. http://www.auditorium.ru. 

 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Комму-

никации в сфере профессиональных компетенций» 

 

10.1 Методические указания по работе над конспектом лекций во время и после  

проведения лекции 

 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие дей-

ствия: вести конспектирование учебного материала; обращать внимание на определения, да-

ты и персоналии, используемые в содержании лекционного материала, научные выводы и 

практические рекомендации по их применению; задавать преподавателю уточняющие во-

просы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время 

можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослу-

шанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических по-

ложений. 

 

10.2Методические указания к семинарским  занятиям 

 

Семинарские занятия по истории нацелены на формирование у студентов таких про-

фессиональных компетенций, как:  

-  умение получать и систематизировать  новые знания;  

-  умение оперировать базовыми понятиями в рамках   изучаемой учебной дисциплины;  

- формирование гуманитарного мышления и интеллектуальных способностей.  

Начать подготовку к семинарскому занятию необходимо с уяснения предложенного 

плана занятия, осмысления  вынесенных для обсуждения вопросов, места каждого из вопро-

сов в раскрытии темы семинара. Далее необходимо изучить   соответствующий теме занятия 

раздел учебника и лекции. 

 На семинаре каждый студент обязан быть готовым к выступлению по всем поставлен-

ным в плане вопросам, стремиться проявить максимальную активность при их рассмотрении. 

http://library.knigafund.ru/
http://www.patriotica.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.philos.msu.ru/library.php
http://iph.ras.ru/ethics_center
http://ihtik.ru/
http://www.philisophy.ru./lib/
http://www.gumer.info/
http://www.auditorium.ru/
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Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано и не сводилось к 

репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста). 

 

10.3 Методические указания по подготовке доклада 

 

При подготовке доклада рекомендуется сделать следующее. Составить план-конспект 

своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи освещаемой 

проблемы с реальной жизнью. Подготовить сопроводительную слайд-презентацию и/или де-

монстрационный раздаточный материал по выбранной теме. 

Рекомендуется провести дома репетицию выступления с целью отработки речевого ап-

парата и продолжительности выступления (регламент – 7 мин.). 

 

10.5 Методические указания по выполнению творческих заданий 

 

Рекомендуется в каждом из сформированных творческих коллективов студентов назна-

чить ответственного координатора, который должен руководить работой в целом. 

Проведение анализа по отдельным направлениям внутри творческого коллектива реко-

мендуется поручить отдельно тому или иному члену творческого коллектива, который и бу-

дет отвечать за данный вид анализа по исследуемому предприятию. 

 

10.6 Методические указания по подготовке к контрольным работам 

 

Текущий контроль осуществляется в виде устных, тестовых опросов по теории,  кон-

трольной работы и тестирования. При подготовке к опросу студенты должны освоить теоре-

тический материал по блокам тем, выносимых на этот опрос.  

При подготовке к аудиторной контрольной работе студентам необходимо повторить 

материал лекционных и практических занятий по отмеченным преподавателям темам.  

Подготовка к контрольной работе требует от студента не только повторения пройден-

ного материала на аудиторных занятиях, но поиска и анализа материала, выданного на само-

стоятельное изучение. 

 

10.7 Методические указания по выполнению индивидуальных заданий 

 

В случае пропусков занятий, наличия индивидуального графика обучения и для за-

крепления практических навыков студентам могут быть выданы индивидуальные задания, 

которые должны быть сданы в установленный преподавателем срок. Выполненные задания 

оцениваются на оценку. 

Таблица 14 – Методические рекомендации по освоению дисциплины «Коммуникации в 

сфере профессиональных компетенций» 

Вид учебного  

занятия 

Методические указания 

Лекция Перед лекцией повторить материал прошлой лекции. 

Написание конспекта лекции: кратко, схематично фиксировать ос-

новные положения, выводы, формулировки, обобщения; выделять клю-

чевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины, материал, кото-

рый вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомен-

дуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходи-

мо задать вопрос преподавателю. 

Семинары При подготовке к занятию проработать конспект лекции, подгото-

вить ответы на контрольные вопросы. 

Во время занятия выполнять задания, предложенные преподавате-
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лем. 

Индивидуальное до-

машнее задание 

 

Изучить теоретические вопросы и вопросы применения программ-

ного обеспечения для выполнения задания. Для заданного варианта вы-

полнить все пункты задания.  

Контрольная работа  Ознакомиться со списком вопросов к контрольной, повторить мате-

риал. На вопросы контрольной работы отвечать кратко, соблюдая логику 

изложения материала. 

Подготовка  к экзаме-

ну 

Ознакомиться со списком вопросов. Перед экзаменом повторить ма-

териал, ориентируясь на конспект лекций и рекомендуемую литературу. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине «Коммуникации в сфере профессиональных 

компетенций», включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Коммуникации в сфе-

ре профессиональных компетенций» широко используются следующие информационные 

технологии: 

1. Чтение лекций с использованием презентаций. 

2. Проведение семинарских занятий на базе компьютерных классов с использованием 

ИКТ технологий. 

3. Осуществление текущего контроля знаний на базе компьютерных классов с приме-

нением ИКТ технологий (тестирование). 

Перечень программного обеспечения, используемого в образовательном процессе: 

 OC Windows 7;  

 Microsoft Office 2010; 

 Microsoft Office 2013; 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса 

 

Специализированные аудитории, используемые при проведении лекционных и практи-

ческих занятий, оснащены мультимедийными проекторами и комплектом аппаратуры, поз-

воляющей демонстрировать текстовые и графические материалы.  

Перечень аудиторий  и материально-технические средства, используемые в процессе 

обучения, представлены в таблице 15. 

 

 

Таблица 15– Перечень аудиторий и оборудования 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

№217 Лекционная аудито-

рия 

Аудитория для групповых  

и индивидуальных консуль-

таций Главный корпус, ул. 

Поточная аудитория: 

-комбинированные сидения с 

письменным местом , класс-

ная доска, кафедра для пре-

подавателя; экран, жалюзи, 
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Право-Лыбедская, д. 26/53 проектор, ноутбук. 

 

13 Иные сведения и материалы 

13.1 Инновационные формы проведения занятий 

 

В ходе аудиторных учебных занятий используются различные инновационные формы и 

средства обучения, которые направлены на совместную работу преподавателя и обучающих-

ся, обсуждение, принятие группового решения. Такие методы способствуют сплочению 

группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с преподавателем, но и с дру-

гими обучаемыми, опираются на сотрудничество в процессе познавательной деятельности. 

Успешная реализация содержания курса основывается на использовании активных и 

интерактивных методов обучения (таблица 16). 

 

Таблица 16 –Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных заня-

тиях 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Вид занятия Форма работы 

1 

Раздел 1   Этика как 

система идеалов, ценностей и 

норм жизнедеятельности че-

ловека.  

 

Научные основы этики.  

 

 

Основные категории этики.   

 

Управленческая этика. 

 

 

 Нравственная сущ-

ность человека. 

 

Мораль и нравственность в 

истории этической мысли 

 

Мораль и нравственность в 

истории этической мысли 

 

 Этические аспекты профес-

сиональной деятельности. 

 

Корпоративная культура. 

 

 

 

 Нравственно-

психологическая диагности-

ка (НПД) в деловом обще-

нии. Тестирование в деловом 

общении 

 

 

 

 

 

 

Лекция-

презентация с 

элементами 

диалога 

 

Лекция - диа-

лог 

 

 

 

Лекция - диа-

лог 

 

 

 

 

Семинар 

 

 

 

Лабораторные 

занятия 

 

 

 

Лабораторные 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

Используется текстовая, аудио и 

видеоинформация, иллюстрации, ре-

продукции и т.п. 

 

 

 Содержание подается через серию 

вопросов, на которые обучающийся 

должен отвечать непосредственно в хо-

де лекции. 

 

 Содержание подается через серию 

вопросов, на которые обучающийся 

должен отвечать непосредственно в хо-

де лекции. 

 

 

Учебная дискуссия  

 

 

Представление и обсуждение докладов 

 

 

 

 

Представление и обсуждение докладов 
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Семинар 

 

 

 

Лабораторные 

занятия 

 

 

 

Семинар 

Учебная дискуссия  

 

 

Работа в малых группах 

 

 

 

Акцентирование внимания студентов на 

данной теме, на наиболее важных и су-

щественных ее аспектах    

 

 

2 

Раздел 2 Основные ха-

рактеристики общения. 

 

 Формы, функции и 

особенности общения. 

 

 

  

Виды и средства обще-

ния. 

 

 

 Этапы и структура об-

щения. 

 

 

 

 Этика и этикет.  

 

 

 

 

Хорошие манеры в де-

ловой жизни  

 

 

 

 Деловой человек. Де-

ловой имидж инженера  

 

 

Тактика и стратегия пе-

реговоров.  

 

 

Письменное общение. 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция - диа 

лог 

 

 

 

Лекция –

визуализация 

 

 

Лекция-

презентация с 

элементами 

диалога 

 

 Семинар 

 

 

 

 

Семинар 

 

 

 

 

Лабораторные 

занятия 

 

 

Семинар 

 

 

 

Лабораторные 

занятия 

 

 

 

 

 

 

Содержание подается через серию 

вопросов, на которые обучающийся 

должен отвечать непосредственно в хо-

де лекции. 

 

Лекция представляет собой информа-

цию, преобразованную в визуальную 

форму. 

 

Используется текстовая, аудио и 

видеоинформация, иллюстрации, ре-

продукции и т.п. 

 

 

Представление и обсуждение докладов. 

Акцентирование внимания студентов на 

данной теме, на наиболее важных и су-

щественных ее аспектах    

 

Проблемный семинар (акцентирование 

внимания студентов на определенной 

актуальной  проблеме темы) 

 

 

Групповая дискуссия 

 

 

 

Проблемный семинар (акцентирование 

внимания студентов на определенной 

актуальной  проблеме темы) 

 

 Учебная дискуссия  
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Общение с помощью 

электронных средств связи 

 

Лабораторные 

занятия 

 

 

Работа в малых группах 

 

3  Раздел 3 Деловое общение: 

основные формы и особен-

ности 

        

 

Основные формы делового 

общения. 

 

 

 

 

 

Психология личности и об-

щения.   

 

 

 

Этикет. Имидж. Рей-

тинг.Мода. Вкус в дело-

вом общении   

  

Средства общения в профес-

сиональной сфере. 

  

 

 

Виды и особенности делово-

го общения. 

 

 

 Позитивное впечатление как 

одно из условий конструк-

тивных отношений. 

 

  

Внешнее сотрудничество и 

деловой протокол. 

  

 

Искусство спора.  

 

 Коммуникативная компе-

тенция руководителя. 

 

 

 

 

 

Лекция-

презентация с 

элементами 

диалога  

 

 

 

 

 

Лекция - диа-

лог 

 

 

 

 

 

Лекция -

визуализация 

 

 

 

Семинар 

 

 

 

 

Лабораторные 

занятия 

 

 

Лабораторные 

занятия 

 

 

 

Лабораторные 

занятия 

 

 

 

Семинар 

 

 

 

 

 

 

 

Используется текстовая, аудио и 

видеоинформация, иллюстрации, ре-

продукции, карты и т.п. 

 

 

 

 

 

 

Содержание подается через серию 

вопросов, на которые обучающийся 

должен отвечать непосредственно в хо-

де лекции. 

 

 

 

Лекция представляет собой информа-

цию, преобразованную в визуальную 

форму. 

 

 

Проблемный семинар (акцентирование 

внимания студентов на определенной 

актуальной  проблеме темы) 

 

 

Работа в малых группах 

 

 

 

Представление и обсуждение докладов 

 

 

 

  

Групповая дискуссия 

 

 

 

 

Проблемный семинар (акцентирование 

внимания студентов на определенной 

актуальной  проблеме темы) 
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Семинар 

 

 

Акцентирование внимания студентов на 

данной теме, на наиболее важных и су-

щественных ее аспектах    

 

 

13.2 Особенности реализации дисциплины «Коммуникации в сфере профессио-

нальных компетенций» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья 

Обучение по дисциплине «Коммуникации в сфере профессиональных компетенций» 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) осуществляется 

преподавателем с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху преду-

сматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными средствами, 

раздаточным материалом. 

Для студентов с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения, а также предусмотрена возможность разработки аудиоматери-

алов. 

По дисциплине «Коммуникации в сфере профессиональных компетенций» обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может осуществляться как в 

аудитории, так и дистанционно с использованием возможностей электронной образователь-

ной среды (образовательного портала) и электронной почты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


