
 
 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины 
 

Основы теории коммуникации 
 

 
 

Направление подготовки Государственное и муниципальное 
управление 

Код   38.03.04 
Направленность (профиль)                                            Региональное и муниципальное управление 
  
 

Квалификация  выпускника 
 
бакалавр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва  
2021 



 
 

1. Перечень кодов компетенций, формируемых дисциплиной в процессе освоения 
образовательной программы 

 
Группа 

компетенций Категория компетенций 
Код 

 
Профессиональные 

 
_ 

 
          ПК-17 

 

 
Профессиональные 

 
_ 

 
ПК-18 

 
2. Компетенции и индикаторы их достижения  

 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  
 

ПК-17 Способен 
эффективной 
коммуникации, 
взаимодействием 
со средствами 
массовой 
информации и 
референтными 
группами 

ПК-17.1: Использует технологии эффективной 
коммуникации при взаимодействии со средствами 
массовой информации и референтными группами. 
ПК-17.2: Осуществляет организацию мероприятий с 
участием средств массовой информации, развитие и 
наполнение официальных интернет-сайтов 
государственных и муниципальных органов власти и 
представительств в социальных сетях и блогах. 
ПК-17.3: Формирует и продвигает имидж 
государственного и муниципального органа власти 
посредством инструментов эффективной 
коммуникации 

ПК-18 Способен вести 
деловые 
переговоры, 
совещания, 
осуществлять 
деловую 
переписку и 
поддерживать 
электронные 
коммуникации по 
различным 
вопросам в сфере 
государственного 
и муниципаль-
ного управления с 
целью 
согласования 
взаимных 
интересов 
участников 
проекта 

ПК-18.1: Организует и ведет деловые переговоры, 
совещания. 
ПК-18.2: Осуществляет деловую переписку и 
поддерживает электронные коммуникации по 
различным профессиональным вопросам. 
ПК-18.3: Согласовывает взаимные интересы всех 
участников процесса по различным вопросам в сфере 
государственного и муниципального управления 



 
 

 
3. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине  
 

3.1. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине  
Планируемые результаты обучения по дисциплине представлены дескрипторами 

(знания, умения, навыки). 
 

Дескрипторы 
по дисциплине 

Знать 
 

Уметь 
 

Владеть 
 

Код 
компетенции 

ПК-17 
 

 - понятия 
«коммуникация», 
«адресат», «адресант», 
«коммуникатор», 
функции теории 
коммуникации, типы, 
виды, формы 
коммуникации, 
основные модели 
коммуникации, методы 
теории коммуникации;  

- уметь использовать 
модели коммуникации в 
профессиональной 
деятельности;  
- использовать 
терминологический 
аппарат теории 
коммуникации; 
- эффективно использовать 
средства массовой 
коммуникации; 

- применять 
методики поиска, 
сбора и обработки 
информации;  
- осуществлять 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
полученной из 
разных 
источников;  
- применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач. 

Код 
компетенции 

ПК-18 

 - понятия 
«коммуникация», 
«адресат», «адресант», 
«коммуникатор», 
функции теории 
коммуникации, типы, 
виды, формы 
коммуникации, 
основные теории 
коммуникации, методы 
теории коммуникации; 

 - способность вести 
деловые переговоры, 
совещания, осуществлять 
деловую переписку и 
поддерживать 
электронные 
коммуникации по 
различным вопросам в 
сфере государственного и 
муниципального 
управления с целью 
согласования взаимных 
интересов участников 
проекта 
 

- владеть 
способностью 
представить 
коммуникацию 
как процесс и 
структуру;  
 - владеть 
способностью 
применять 
методики поиска, 
сбора и 
обработки 
информации; 
осуществлять 
критический 
анализ и 
синтез 
информации 

 

4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 



 
 

 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений учебного плана ОПОП.  
Данная дисциплина взаимосвязана с другими дисциплинами, такими как 

«Правоведение», «Русский язык и культура речи»», «Социальная психология». 
В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: организационно-управленческий, 
исследовательский, коммуникативный. 

Профиль (направленность) программы установлена путем ее ориентации на сферу 
профессиональной деятельности выпускников: Региональное и муниципальное управление. 

 
5. Объем дисциплины 

Виды учебной 

работы 

Формы обучения 

Очная Очно-

заочная 

Очно-заочная с 

применением ДОТ 

Заочная с 

применением ДОТ 

Общая трудоемкость: 
зачетные единицы/часы 

5/180 5/180 5/180 5/180 

Контактная работа:     
Занятия лекционного 
типа 

18 12 4 2 

Занятия семинарского 
типа 

36 16 14 4 

Промежуточная 
аттестация: экзамен 

27 18 36 9 

Самостоятельная 
работа (СРС) 

99 134 126 165 

 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам / разделам с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 
6.1. Распределение часов по разделам/темам и видам работы 

 
6.1.1. Очная форма обучения 

 
 

№ 
п/
п 

 
Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная  работа  
Самост
оятельн

ая 
работа 

Занятия 
лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

  Лекции 

 

Иные 

учебны

е 

заняти

я  

Практ

ически

е 

заняти

я 

Семин

ары 

Лабор

аторн

ые 

работ

ы  

Иные 

 
1. 

Теория 
коммуникации 
как наука и 
учебная 
дисциплина. 
Коммуникация и 
общение. 

3   6   16,5 



 
 

2. 
Функции и 
методы теории 
коммуникации. 

3   6   16,5 

3. 
Коммуникационный 
процесс 

3   6   16,5 

 
4. 

Структурные 
модели 
коммуникаций. 

3 
 

 6   16,5 

 
5. 

Виды и уровни 
коммуникаций 

3 
 

 6   16,5 

6. 

Деловые 
коммуникации как 
разновидность 
специализированных 
коммуникаций. 

3 

 

 6   16,5 

 
Промежуточная 
аттестация 

27 

 Итого  18   36   99 
 

6.1.2 Очно-заочная форма обучения 

 
№ 
п/
п 

 
Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная  работа  
Самост
оятельн

ая 
работа 

Занятия 
лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

  Лекции 

 

Иные 

учебны

е 

заняти

я  

Практ

ически

е 

заняти

я 

Семин

ары 

Лабор

аторн

ые 

работ

ы  

Иные 

 
1. 

Теория 
коммуникации 
как наука и 
учебная 
дисциплина. 
Коммуникация и 
общение. 

2   2   22 

2. 
Функции и 
методы теории 
коммуникации. 

 
2   2   22 

3. 
Коммуникационный 
процесс 

 
2 

  
 

2 
  22 

 
4. 

Структурные 
модели 
коммуникаций. 

 
2 

 
 4   22 

 
5. 

Виды и уровни 
коммуникаций 

2  
 2   22 

6. 
Деловые 
коммуникации как 
разновидность 

2  
 4   24 



 
 

специализированных 
коммуникаций. 

 
Промежуточная 
аттестация 

18 

 Итого  12   16   134 
 

6.1.3 Очно-заочная форма обучения с применением ДОТ 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная  работа  
Самост
оятельн

ая 
работа 

Занятия лекционного 
типа 

Занятия семинарского типа 

Лекции 

 

Иные 

учебные 

занятия 

Практи

ческие 

занятия 

Семи 

нары 

Лабор

аторн

ые раб.  

Иные 

занятия 

1. 

Теория 
коммуникации 
как наука и 
учебная 
дисциплина. 
Коммуникация и 
общение. 

2   4   21 

2. 
Функции и 
методы теории 
коммуникации. 

   4   21 

3. 
Коммуникационный 
процесс 

1   2   21 

4. 
Структурные 
модели 
коммуникаций. 

1   2   21 

5. 
Виды и уровни 
коммуникаций 

   2   21 

6. 

Деловые 
коммуникации как 
разновидность 
специализированных 
коммуникаций 

      21 

 
Промежуточная 
аттестация  

36 

 Итого  4   14   126 

  

6.1.4. Заочная форма обучения с применением ДОТ 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная  работа  
Самост
оятельн

ая 
работа 

Занятия лекционного 
типа 

Занятия семинарского типа 

  
Лекции 

 

Иные 

учебные 

занятия 

Практи

ческие 

занятия 

Семи 

нары 

Лабор

аторн

ые раб.  

Иные 

занятия 

1. Теория 1   1   27 



 
 

коммуникации 
как наука и 
учебная 
дисциплина. 
Коммуникация и 
общение. 

2. 
Функции и 
методы теории 
коммуникации. 

   1   27 

3. 
Коммуникационный 
процесс 

1   1   27 

4. 
Структурные 
модели 
коммуникаций. 

   1   28 

5. 
Виды и уровни 
коммуникаций 

      28 

6. 

Деловые 
коммуникации как 
разновидность 
специализированных 
коммуникаций 

      28 

 
Промежуточная 
аттестация  

9 

 Итого  2   4   165 

 
6.2 Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам 

 
6.2.1 Содержание лекционного курса 

 
№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Содержание лекционного занятия 

1. Теория 
коммуникации 
как наука и 
учебная 
дисциплина. 
Коммуникация и 
общение. 

Теория коммуникации как научная и учебная 
дисциплина. Объект и предмет теории коммуникации. 
Междисциплинарный характер теории коммуникации. 
Коммуникативные аспекты в различных научных 
дисциплинах: гуманитарных (философия, психология, 
социология, лингвистика, семиотика, культурология), 
естественных (биология) и технических (кибернетика) 
наук. Интегративный характер теории коммуникации. 

2. Функции и 
методы теории 
коммуникации. 

Функции теории коммуникации: познавательная, 
методологическая, прогностическая, инструментальная. 
Основные методы теории коммуникации: метод 
контент-анализа, метод интент-анализа. 

3. Коммуникационный 
процесс 

Коммуникация как процесс и структура. 
Основные элементы коммуникационного процесса: 
источник сообщения (адресант, отправитель, 
Коммуникатор), получатель сообщения (адресат, 
респондент, аудитория); мотив (цель) взаимодействия, 



 
 

сообщение, канал и его виды; Кодирование и 
декодирование, понятие «кода»; контекст 
(коммуникативная ситуация), обратная связь, шум 
(барьер). 

4. Структурные 
модели 
коммуникаций. 

Структурные модели коммуникации. 
Социологические и психологические модели. Линейные 
и нелинейные модели. Модель Аристотеля. Модели 
Г.Лассуэла, Шеннона-Уивера, М.де Флера и др. 
Циркулярная модель У.Шрамма и Ч.Осгуда; 
двухканальная модель речевой коммуникации 
В.П.Морозова; модель двухступенчатой коммуникации; 
нелинейная модель Т.Ньюкомба и др. «Спираль 
молчания» Э.Ноэль-Нойман; диффузная теория 
Э.Роджерса; модель привратника К.Левина и др 

5. Виды и уровни 
коммуникаций 

Виды коммуникации. Типы коммуникации. 
Формы коммуникации: вербальная и невербальная, их 
специфика. 

6. Деловые 
коммуникации как 
разновидность 
специализированных 
коммуникаций 

Деловая коммуникация: определение, 
характерные признаки, свойства. Функции, цели, формы 
деловой коммуникации. Деловой этикет. 
Корпоративная культура организации. 

 
6.2.2 Содержание практических занятий 

 
№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Содержание практического занятия 

 
1. 

Теория 
коммуникации 
как наука и 
учебная 
дисциплина. 
Коммуникация и 
общение 

1. Коммуникация в малых группах: понятие, 
2. отличительные черты, типология (первичные и 
3. вторичные малые группы, формальные, 
4. неформальные, референтные группы и группы 
5. членства; временные и долговременные группы 
и пр.). 
 

2. Функции и 
методы теории 
коммуникации. 

1. Уровни коммуникации и их особенности. 
2. Межличностная коммуникация, коммуникация в 
3. малых группах, корпоративная 
(организационная 
4. коммуникация. 
5. Межличностная коммуникация: понятие, 
характер 
6. общения. 
7. Аксиомы межличностной коммуникации. 
8. Стратегии межличностного взаимодействия. 

3. Коммуникационный 
процесс 

1. Специфика вербальной коммуникации. 
2. Язык как знаковая система. 
3. Функция языка. 
4. Речь как вид коммуникативной деятельности и 
5. речь как результат КД. Функции речи 
6. (коммуникативная, апеллятивная, 
экспрессивная, 



 
 

7. фатическая, метаязыковая, волюнтативная). 
 

4. 
Структурные 
модели 
коммуникаций. 

1. Невербальная коммуникация, ее сущность и 
2. функции. 
3. Подсистемы и коды невербальной семиотики 

5. Виды и уровни 
коммуникаций 

1. Кинестесика – кинесика (кинетические коды, 
2. жестовый и мимический язык), окулесика (язык 
3. глаз), гаптика (хаптика, такесика, тактильные 
4. языки), ольфакция (ольфактика, язык запахов), 
5. проксемика (организация пространства), 
 

6. Деловые 
коммуникации как 
разновидность 
специализированных 
коммуникаций 

1. Функции деловой коммуникации в группе. 
2. Коммуникативная структура малых групп. 
3. Механизмы формирования. 
4. Технология принятия группового решения. 

 
6.2.3 Содержание самостоятельной работы 

 
№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

1. Теория 
коммуникации 
как наука и 
учебная 
дисциплина. 
Коммуникация и 
общение 

Теория коммуникации как научная и учебная 
дисциплина. Объект и предмет теории коммуникации. 
Междисциплинарный характер теории коммуникации. 
Коммуникативные аспекты в различных научных 
дисциплинах: гуманитарных (философия, психология, 
социология, лингвистика, семиотика, культурология), 
естественных (биология) и технических (кибернетика) 
наук. Интегративный характер теории коммуникации. 

2. Функции и 
методы теории 
коммуникации. 

Функции теории коммуникации: познавательная, 
методологическая, прогностическая, инструментальная. 
Основные методы теории коммуникации: метод 
контент-анализа, метод интент-анализа. 

3. Коммуникационный 
процесс 

Коммуникация как процесс и структура. 
Основные элементы коммуникационного процесса: 
источник сообщения (адресант, отправитель, 
Коммуникатор), получатель сообщения (адресат, 
респондент, аудитория); мотив (цель) взаимодействия, 
сообщение, канал и его виды; Кодирование и 
декодирование, понятие «кода»; контекст 
(коммуникативная ситуация), обратная связь, шум 
(барьер). 

4. Структурные 
модели 
коммуникаций. 

Структурные модели коммуникации. 
Социологические и психологические модели. Линейные 
и нелинейные модели. Модель Аристотеля. Модели 
Г.Лассуэла, Шеннона-Уивера, М.де Флера и др. 
Циркулярная модель У.Шрамма и Ч.Осгуда; 
двухканальная модель речевой коммуникации 
В.П.Морозова; модель двухступенчатой коммуникации; 
нелинейная модель Т.Ньюкомба и др. «Спираль 



 
 

молчания» Э.Ноэль-Нойман; диффузная теория 
Э.Роджерса; модель привратника К.Левина и др 

  5. Виды и уровни 
коммуникаций 

Виды коммуникации. Типы коммуникации. 
Формы коммуникации: вербальная и невербальная, их 
специфика. 

  6. Деловые 
коммуникации как 
разновидность 
специализированных 
коммуникаций 

Деловая коммуникация: определение, 
характерные признаки, свойства. Функции, цели, формы 
деловой коммуникации. Деловой этикет. 
Корпоративная культура организации. 

 
 

1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Предусмотрены следующие виды контроля качества освоения конкретной 
дисциплины: 

- текущий контроль успеваемости 
- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине оформлен в ПРИЛОЖЕНИИ к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины 

в процессе обучения. 
 

1.1 Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей аттестации по 
дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

 Наименование оценочного средства 

1. Теория 
коммуникации 
как наука и 
учебная 
дисциплина. 
Коммуникация и 
общение 

Опрос, тестирование, информационный проект. 
Реализация программы с применением  ДОТ: 
Тестирование, ситуационные задачи, проблемные задачи.  

2.  Функции и 
методы теории 
коммуникации. 

Опрос, тестирование. 
Реализация программы с применением  ДОТ: 
Тестирование, ситуационные задачи, проблемные задачи 

3. Коммуникационный 
процесс 

Опрос, исследовательский проект,  тестирование. 
Реализация программы с применением  ДОТ: 
Тестирование, ситуационные задачи, проблемные задачи 

4. Структурные 
модели 
коммуникаций. 

Опрос, тестирование.  
Реализация программы с применением  ДОТ: 
Тестирование, ситуационные задачи, проблемные задачи 

5. Виды и уровни 
коммуникаций 

Опрос, тестирование, информационный проект. 
Реализация программы с применением  ДОТ: 
Тестирование, ситуационные задачи, проблемные задачи 

6. Деловые 
коммуникации как 

Опрос, тестирование, информационный проект. 
Реализация программы с применением  ДОТ: 



 
 

разновидность 
специализированных 
коммуникаций 

Тестирование, ситуационные задачи, проблемные задачи 

 
7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля  

 
Типовые вопросы  
 

1. Объект и предмет дисциплины «Основы теории коммуникации». 
2. Понятие коммуникации и социальной коммуникации: общее и особенное. 
3. Основные концептуальные подходы изучения социальной коммуникации в современной 
теории коммуникации (коммуникологии). 
4. Философские теории коммуникации. 
5. Социологические теории коммуникации. 
6. Психологические теории коммуникации. 
7. Семиотические теории коммуникации. 
8. Коммуникационные революции в эволюции социальной коммуникации. 
9. Основные модели коммуникативного процесса: характеристика и практическое значение. 
10. Модели массовой коммуникации и их значение. 
11. Модели межличностной коммуникации. 
12. Уровни, формы и виды социальной коммуникации. 
13. НВК: природа, особенности, основные виды. 
14. Язык невербальной коммуникации: характеристика открытых и закрытых сигналов. 
15. Сущность и основные виды вербальной коммуникации. 
16. Публичная речь: условия успеха. 
17. Эффективное слушание и эффективное чтение. 
18. Соотношение понятий «коммуникация» и «общение». Основные функции общения. 
19. Проблемы внутриличностной коммуникации. 
20. Межличностная коммуникация: особенности, аксиомы, стили. 
21. Диалогическая коммуникация: особенности и характеристика. 
22. Манипулирование в межличностной коммуникации: характеристика и возможности 
противодействия. 
23. Основные теории межличностной коммуникации. 
24. Характеристика механизмов перцепции. 
25. Условия эффективной межличностной коммуникации. 
26. Сущность, условия и виды массовой коммуникации. 
27. Социальные функции массовой коммуникации и их характеристика. 
28. Основные теории массовой коммуникации. 
29. Роль СМИ в современном российском обществе. 
30. СМК и СМИ: соотношение понятий. 
31. Авторитарная и манипулятивная коммуникации: общее и особенное. 

 
Темы исследовательских, информационных проектов 

 

1. Понятие коммуникационного знака. 
2. Основные типы знаков и их использование в паблик рилейшнз и рекламе. 
3. Лингвистическая модель коммуникации. 
4. Структура семиотики: синтактика, семантика, прагматика. 
5. Концепции информации в современной науке. 
6. Социальная информация и ее структура. 
7. Основные свойства массовой информации. 



 
 

8. Барьеры коммуникации и пути их преодоления. 
9. Структура организационных коммуникаций и показатели их эффективности. 
10. Деловая репутация и корпоративная социальная ответственность. 
11. Параметры коммуникативной компетентности и коммуникативной культуры 

личности. 
 
Типовые тесты 
 
1. Социальная коммуникация — это: 
а) инженерные пути сообщения; 
б) сообщения в СМИ; 
в) процесс передачи и восприятия информации в условиях межличностного и 

массового общения по разным каналам при помощи различных коммуникативных средств; 
г) обмен сообщениями по каналам связи. 
 
2. Курс «Основы теории коммуникации» является метатеорией но отношению: 
а) к паблик рилейшнз; 
б) психологии массовой коммуникации; 
в) имиджелогии; 
г) ко всему перечисленному. 
 
3. Коренное отличие вербальной и невербальной коммуникации состоит: 
а) в целях передачи информации; 
б) способах кодирования информации; 
в) каналах связи. 
 
4. К вербальной коммуникации не относится: 
а) говорение; 
б) кинесика; 
в) слушание; 
г) письмо. 
 
5. Межличностная коммуникация — эго коммуникация: 
а) невербальная; 
б) аксиальная; 
в) ретиальная; 
г) экстралингвистичсская. 
 
6. Реклама не относится: 
а) к аутокоммуникации; 
б) массовой коммуникации; 
в) интегрированным маркетинговым коммуникациям. 
 
7. К невербальной коммуникации не относится: 
а) прокссмика; 
б) просодика; 
в) таксеика; 
г) слушание. 
 
8. К электронным СМИ не относится: 
а) алфавит; 
б) Интернет; 



 
 

в) радио. 
 
9. К коммуникационным революциям относится изобретение: 
а) пороха; 
б) книгопечатания; 
в) колеса; 
г) лазерного оружия. 
 
Реализация программы с применением  ДОТ: 

Типовые проблемные задачи: 

Задача 1. 
Рассмотрите ситуацию, определите тип данной группы, социальный статус и роли 

членов групп, а также групповые нормы.  
В лицее сразу же обнаружились шалуны. Бесстрастный вид и медлительная походка 

выдавали их. Таков был Данзас, белобрысый, сумрачный, со вздёрнутыми бровями, 
вздёрнутым носом и торчащим на затылке вихром. Он был внимателен и, видимо, выжидал 
случая.  

Таков же был Броклио, француз, жирный, чёрный, с ястребиным носом. Видно было, 
что они в лицее покажут себя. Позвали к чаю. Все сидели, поглядывая друг на друга искоса, 
исподлобья. Тот высокий, кого звали Кюхельбекером, был неловок: пролив чай, он побледнел 
и дёрнулся. Шалуны быстро и молча обменялись взглядом, Пушкин понял, что участь 
высокого была решена.  

К его удивлению, вскоре таким же взглядом многие посмотрели на него: в 
забывчивости он сел, поджав ногу под себя, как часто делывал дома. Матушка тщетно 
старалась отучить его от этой дурной привычки. Пушкин почувствовал, как нога его тяжелеет, 
но досидел до конца и выдержал общие взгляды. Он решил не сдаваться (Тынянов Ю.Н. 
Пушкин. – Саратов, 1988).  

 
Типовые ситуационные задачи: 
Задание 1 
Развитие информационных технологий привело к «виртуализации» отношений людей. 

В глобальных сетях возникают временные и относительно постоянные группы «по 
интересам». Чем такие образования отличаются от реальных групп? Как в них происходят 
процессы формирования отношений, групповых норм, сплочения? Как отражается в этих 
процессах анонимность их участников? 
 
Типовые тесты 
Вопрос 1. «Малый разговор» в деловой коммуникации ведется в рамках: 
 

А. Деловых интересов партнеров 
Б. Личностных, неделовых интересов партнеров 
В. Профессиональных интересов партнеров 

 
Вопрос 2. Адресат манипуляции в деловом общении — это: 
 

А. Партнер, который может стать жертвой манипуляции 
Б. Партнер, на которого направлено манипулятивное воздействие 
В. Партнер,который использует манипулятивные приемы психологического воздействия 

 
Вопрос 3. Атрибуцией называется: 
 



 
 

А. Все ответы неверны 
Б. Интерпретация субъектом межличностного восприятия причин и мотивов поведения 

других людей 
В. Приписывание определенным группам людей специфических черт 
Г. Стремление человека быть в обществе других людей 

 
Вопрос 4. В ценностно-ориентированных манипулятивных технологиях делового общения 
мишенью психологического воздействия являются: 
 

А. Духовные идеалы партнера-адресата 
Б. Когнитивные структуры партнера-адресата 
В. Потребности и склонности партнера-адресата 
Г. Ценностные установки партнера-адресата 

 
Вопрос 5. Вербальные коммуникации осуществляются с помощью: 
 

А. Жестов 
Б. Информационных технологий 
В. Определенного темпа речи 
Г. Похлопываний по плечу 
Д. Устной речи 

 
Вопрос 6. Все люди делятся на: 
 

А. Все ответы верны 
Б. Рациональных и иррациональных 
В. Сенсориков и интуитов 
Г. Экстравертов и интравертов 

 
Вопрос 7. Деловой стиль взаимодействия партнеров включает: 
 

А. Ослабление контроля за социально-статусными и этикетными нормами 
Б. Признание ценности и значимости поведенческих действий друг друга 
В. Рациональное использование партнерами поддерживающих техник 
Г. Умение партнеров адаптировать собственные профессиональные знания к каждой 

деловой ситуации 
 
Вопрос 8. Деловые партнеры с визуальной модальностью мыслят преимущественно: 
 

А. Аудиальными образами 
Б. Зрительными образами 
В. Тактильными образами 

 
Вопрос 9. Информационно-силовое обеспечение манипулятора в манипулятивных 
технологиях делового общения складывается из совокупного взаимодействия: 
 

А. Когнитивно-рациональных сил адресата психологического воздействия 
Б. Личностно-психологических сил манипулятора 
В. Привлеченных (заимствованных) сил, которые создаются другими личностями 
Г. Статусно-ресурсных сил манипулятора 

 
Вопрос 10. К механизмам манипулятивного воздействия относятся: 



 
 

 
А. Механизмы присоединения и внедрения, которые использует манипулятор 
Б. Потребности, склонности, мотивации адресата манипуляции 
В. Психические автоматизмы и комплексы адресата манипуляции 
Г. Психотехнические приемы манипулятивного воздействия 

 
Вопрос 11. К наиболее применяемым в технологиях делового общения техникам активной 
антиманипулятивной защиты можно отнести: 
 

А. Временное прерывание адресатом делового контакта с манипулятором 
Б. Использование партнером-адресатом психотехнических приемов встречной 

манипуляции 
В. Преобразование партнером-адресатом коммуникативных сигналов манипулятора с 

учетом собственных интересов 
Г. Целенаправленную тотальную психологическую атаку на манипулятора 

 
Вопрос 12. К основным манипулятивным техникам психического воздействия в деловом 
общении относятся техники: 
 

А. «Ложного вовлечения» 
Б. Запутывания 
В. Расположения 
Г. Скрытого принуждения 
Д. Убеждения 

 
Вопрос 13. К особым техникам пассивной зашиты, ориентированным на отражение 
манипулятивного воздействия, относятся: 
 

А. Выстраивание партнером-адресатом смысловых и семантических барьеров с 
манипулятором 

Б. Дистанцирование партнера-адресата от партнера-манипулятора 
В. Расположение партнера-адресата к намерениям и установкам манипулятора 
Г. Сокрытие партнером-адресатом своих ситуативно переживаемых эмоций и чувств 

 
Вопрос 14. К открытым вопросам в деловой коммуникации относятся: 
 

А. Альтернативные 
Б. Зеркальные 
В. Информационные 
Г. Риторические 

 
Вопрос 15. К признакам, которые свидетельствуют о наличии манипуляции в деловом 
общении, относятся: 
 

А. Неконгруэнтность коммуникативных сообщений манипулятора 
Б. Поведенческая стратегия делового партнера-коммуникатора, ориентированная на 

сотрудничество 
В. Появление у партнера-адресата внутренних ощущений дискомфорта, эмоционального 

напряжения и беспокойства 
Г. Присутствие вербализированных и невербальных угрожающих сигналов 
Д. Структурная компоновка дискурсов информации, не релевантная их содержательной 

значимости для решения деловой проблемы 



 
 

 
 

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

 
Все задания, используемые для текущего контроля формирования компетенций 

условно можно разделить на две группы:  
1. задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 

процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый стол, диспут, мини-
конференция);  

2. задания, которые дополняют теоретические вопросы  (практические задания, 
проблемно-аналитические задания, тест).  

Выполнение всех заданий  является необходимым для формирования и контроля 
знаний, умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их 
необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид заданий, которые необходимо выполнить 
для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения.  

 

1. Требование к теоретическому устному ответу 
 Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, учет его 

индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и 
категорий  по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний  поставленных 
вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. Оценивается культура 
речи, владение навыками ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 
различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование 
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение 
материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается  исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются  не только основные 
понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся не 
затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся  твердо знает материал, грамотно и по 
существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает 
несущественные погрешности.    

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся  освоил только основной 
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушает последовательность в изложении  материала, затрудняется с 
ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 
поставленные вопросы. 

 
2. Творческие задания  
Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, 

субъективные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст 
должен быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, 
шаблонных фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным 
интервалом (без учета титульного листа).  

Критерии оценивания - оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, 
наличие логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее научность и 
связь с современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль изложения, 
оформление работы. Следует помнить, что прямое заимствование (без оформления цитат) 



 
 

текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо. 
Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической 

структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 
разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 
рассуждения); наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность 
аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения. 

Оценка «хорошо» ставится, когда   в целом определяется: наличие логической 
структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 
разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 
рассуждения); но не прослеживается наличие четко определенной личной позиции по теме 
эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда   в целом определяется: наличие 
логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная 
часть, разделенная по основным идеям; заключение). Но не прослеживаются  четкие  выводы, 
нарушается стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования. 
 
3. Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-

измерители) 
Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, которые 

требуют анализа и  служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче, 
попытаться максимально точно определить проблему  и соответственно решить ее.  

 Задачи должны решаться  студентами письменно. При решении задач также важно 
правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при 
решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание (решил 
задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки, 
полученные в процессе обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования, но 
не совсем четко определяется опора на теоретические положения, изложенные в научной 
литературе по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные 
результаты в процессе решения задачи.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил все 
требования. 

При реализации программы с применением ДОТ: 
Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, которые 

требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче, 
попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить ее.  

Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач также важно 
правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при 
решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «выполнено» ставится в случае, если обучающийся показал положительные 
результаты в процессе решения задачи, а именно, когда обучающийся в целом выполнил 
задание (решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические 
навыки, полученные в процессе обучения. 

Оценка «не выполнено» ставится, если обучающийся не выполнил все требования. 
 
4. Интерактивные задания 
Механизм проведения   диспут-игры (ролевой (деловой) игры). 



 
 

Необходимо разбиться на несколько команд, которые должны поочередно высказать 
свое мнение по каждому из заданных вопросов. Мнение высказывающейся команды 
засчитывается, если противоположная команда не опровергнет его контраргументами. 
Команда, чье мнение засчитано как верное (не получило убедительных контраргументов от 
противоположных команд), получает один балл. Команда, опровергнувшая мнение 
противоположной команды своими контраргументами, также получает один балл. Побеждает 
команда, получившая максимальное количество баллов.  

Ролевая игра как правило имеет фабулу (ситуацию, казус), распределяются роли, 
подготовка осуществляется за 2-3 недели до проведения игры. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Соответствие 
реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение терминологией, 
демонстрация владения  учебным материалом по теме игры, владение методами 
аргументации, умение работать в группе (умение  слушать, конструктивно вести беседу, 
убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых целей, 
(соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, выполнения всех критериев. 
Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 
выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но 
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены 
временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют 
понимание проблемы, высказывания и действия в целом  соответствуют заданным целям. 
Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем  соответствуют реальной 
действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные 
рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся  не понимают проблему, 
их высказывания не соответствуют заданным целям. 

 
5. Комплексное проблемно-аналитическое задание  

 Задание носит проблемно-аналитический характер и выполняется в три этапа. На 
первом из них необходимо ознакомиться со специальной литературой.  

 Целесообразно также повторить учебные материалы лекций и семинарских занятий по 
темам, в рамках которых предлагается выполнение данного задания. 

 На втором этапе выполнения работы необходимо сформулировать проблему и 
изложить авторскую версию ее решения, на основе полученной на первом этапе информации.  

 Третий этап работы заключается в формулировке собственной точки зрения по 
проблеме.  Результат третьего этапа оформляется в виде аналитической записки (объем:   2-
2,5 стр.; 14 шрифт, 1,5 интервал).  

Критерий оценивания -  оценка учитывает: понимание проблемы, уровень раскрытия 
поставленной проблемы в плоскости теории изучаемой дисциплины, умение формулировать 
и аргументировано представлять собственную точку зрения, выполнение всех этапов работы.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное 
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное 
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное 
понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует 
непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

При реализации программы с применением ДОТ: 



 
 

Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, которые 
требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче, 
попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить ее.  

Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач также важно 
правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при 
решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «выполнено» ставится в случае, если обучающийся показал положительные 
результаты в процессе решения задачи, а именно, когда обучающийся в целом выполнил 
задание (решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические 
навыки, полученные в процессе обучения. 

Оценка «не выполнено» ставится, если обучающийся не выполнил все требования. 
 
6. Исследовательский проект 
Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 
определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, 
источников, историографии, обобщение результатов, выводы.  

Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата 
(объем: 12-15 страниц; 14 шрифт, 1,5 интервал).  

Критерии оценивания - поскольку  структура   исследовательского проекта 
максимально приближена  к    формату  научного исследования, то при выставлении 
учитывается  доказательство актуальности темы исследования, определение научной 
проблемы, объекта и предмета исследования, целей и задач, источников, методов 
исследования, выдвижение гипотезы, обобщение результатов и формулирование выводов, 
обозначение перспектив дальнейшего исследования. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное 
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное 
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное 
понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует 
непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

 
7. Информационный проект (презентация): 
Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью (поиск, 
отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). Итоговым 
продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с иллюстрациями, 
слайд-шоу, мини-фильм, презентация и т.д.  

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку 
представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается ярко 
выраженной  эвристической направленностью.  

Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный поиск,  
отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), ознакомление 
студенческой аудитории с этой информацией (представление информации), ее анализ и 
обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает 
вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, 
взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко использует 
информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает полные ответы на 



 
 

вопросы аудитории с примерами. 
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему), 

представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, 
использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует информационные 
технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает полные или частично 
полные ответы на вопросы аудитории. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос 
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем 
последовательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует информационные 
технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на элементарные 
вопросы аудитории без пояснений. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная 
информация логически не связана, не используются профессиональные термины, допускает 
более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории. 

 
8. Дискуссионные процедуры 
Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются 

средствами, позволяющими включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. Задание дается 
заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников этого обсуждения. 

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты: 
– лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не 

обязательно достигая общего мнения; 
– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют интуитивно, 

но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый смысл, новую 
позицию; 

– смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой 
проблемы. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Соответствие 
реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение терминологией, 
демонстрация владения  учебным материалом по теме игры, владение методами 
аргументации, умение работать в группе (умение  слушать, конструктивно вести беседу, 
убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых целей, 
(соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, когда все требования выполнены в полном 
объеме. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют понимание 
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 
выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но 
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены 
временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют 
понимание проблемы, высказывания и действия в целом  соответствуют заданным целям. 
Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем  соответствуют реальной 
действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные 
рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся  не понимают проблему, 
их высказывания не соответствуют заданным целям. 

 
9. Тестирование 
Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине.  



 
 

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос. 
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий. 
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий. 
Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69% 

заданий. 
 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50%  

заданий. 
 

10. Требование к письменному опросу (контрольной работе) 
 Оценивается не только глубина знаний  поставленных вопросов, но и умение изложить 

письменно. 
Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала. Изложение материала без 
фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии. 
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся  твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, знает практическую базу, но допускает несущественные погрешности.    
Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся  освоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушает последовательность в изложении  материала, затрудняется с 
ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 
поставленные вопросы. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

 

8.1. Основная учебная литература  

 
1. Основы теории коммуникации: методические рекомендации к учебному курсу / 

составители С. М. Качалова. — Липецк: Липецкий государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2012. — 28 c. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/17763.html 

2. Голуб, О. Ю. Теория коммуникации: учебник / О. Ю. Голуб, С. В. Тихонова. — 
Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 338 c. — ISBN 978-5-394-01262-4. — Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/57124.html 

3. Анпилогова, Л. В. Теория коммуникации: учебное пособие / Л. В. Анпилогова, 
Ю. В. Кудашова. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. 
— 206 c. — ISBN 978-5-7410-1459-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/61412.html 

 

8.2. Дополнительная учебная литература: 
1. Шаповалова, Н. Г. Основы теории коммуникации: начальный курс: учебно-

методическое пособие / Н. Г. Шаповалова, Е. В. Старостина. — Саратов: Вузовское 
образование, 2018. — 81 c. — ISBN 978-5-4487-0210-5. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/74286.html 

 
8.3.  Периодические издания 

1. Электронный научный журнал «Медиаскоп». ISSN 2074-8051 
http://www.mediascope.ru/taxonomy/term/7 



 
 

2. Международный научный журнал «Коммуникология». ISSN 2311-3332 
https://www.communicology.us 

3. Журнал «Теория языка и межкультурная коммуникация». ISSN 2219-8660. 
https://tl-ic.kursksu.ru/#index 

4.  
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Сайт Роскомнадзора. Массовые коммуникации. https://rkn.gov.ru/mass-
communications/ 

2. Информационно-библиотечный комплекс Теория коммуникации. 
https://lib.usue.ru/polnotekstovye-resursy/elektronnye-resursy-v-svobodnom-
dostupe/tematicheskie-portaly-i-sajty/168-teoriya-kommunikatsij 
 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное освоение данного курса базируется на рациональном сочетании нескольких 
видов учебной деятельности – лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы. При 
этом самостоятельную работу следует рассматривать одним из главных звеньев полноценного 
высшего образования, на которую отводится значительная часть учебного времени. 

При реализации программы с применением ДОТ: 
Все виды занятий проводятся в форме онлайн-вебинаров с использованием современных 

компьютерных технологий (наличие презентации и форума для обсуждения).  
В процессе изучения дисциплины студенты выполняют практические задания и 

промежуточные тесты. Консультирование по изучаемым темам проводится в онлайн-режиме 
во время проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 
Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих: 
1. работа с основной и дополнительной литературой, с материалами интернета и 

конспектами лекций; 
2. внеаудиторная подготовка к контрольным работам, выполнение докладов, 

рефератов и курсовых работ; 
3. выполнение самостоятельных практических работ; 
4. подготовка к экзаменам (зачетам)  непосредственно перед ними. 
Для правильной организации работы необходимо учитывать порядок изучения разделов 

курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому хорошее усвоение 
одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к следующей. 
Задания, проблемные вопросы, предложенные для изучения дисциплины, в том числе и для 
самостоятельного выполнения, носят междисциплинарный характер и базируются, прежде 
всего, на причинно-следственных связях между компонентами окружающего нас мира. В 
течение семестра, необходимо подготовить рефераты (проекты) с использованием 
рекомендуемой основной и дополнительной литературы и сдать рефераты для проверки 
преподавателю. Важным составляющим в изучении данного курса является решение 
ситуационных задач и работа над проблемно-аналитическими заданиями, что предполагает 
знание соответствующей научной терминологии и т.д. 

Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать индивидуальные 
особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. Успешному 
запоминанию также способствует приведение ярких свидетельств и наглядных примеров. 
Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 



 
 

При выполнении докладов, творческих, информационных, исследовательских проектов  
особое внимание следует обращать на подбор источников информации и методику работы с 
ними. 

Для успешной сдачи экзамена (зачета) рекомендуется соблюдать следующие правила: 
1. Подготовка к экзамену (зачету) должна проводиться систематически, в течение 

всего семестра. 
2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц до экзамена.  
3. Время непосредственно перед экзаменом (зачетом) лучше использовать таким 

образом, чтобы оставить последний день свободным для повторения курса в целом, для 
систематизации материала и доработки отдельных вопросов.   

На экзамене высокую оценку получают студенты, использующие данные, полученные в 
процессе выполнения самостоятельных работ, а также использующие собственные выводы на 
основе изученного материала. 

Учитывая значительный объем теоретического материала, студентам рекомендуется 
регулярное посещение и подробное конспектирование лекций.  

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
1. Терминальный сервер, предоставляющий к нему доступ клиентам на базе Windows 

Server 2016 
2.  Семейство ОС Microsoft Windows   
3. Libre Office свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным 

кодом 
4. Информационно-справочная система: Система КонсультантПлюс 

(Информационный комплекс) 
5. Информационно-правовое обеспечение Гарант: Электронный периодический 

справочник «Система ГАРАНТ» (ЭПС «Система ГАРАНТ») 
6. Антивирусная система NOD 32 
7. Adobe Reader. Лицензия проприетарная свободно-распространяемая. 
8. Электронная система дистанционного обучения АНОВО «Московский 

международный университет». https://elearn.interun.ru/login/index.php 
 

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

 
1. компьютеры персональные для преподавателей с выходом в сети Интернет; 
2. наушники; 
3. вебкамеры; 
4. колонки; 
5. микрофоны. 
 

13.Образовательные технологии, используемые при освоении дисциплины 
 

 Для освоения дисциплины используются как традиционные формы занятий – лекции 
(типы лекций – установочная, вводная, текущая, заключительная, обзорная; виды лекций – 
проблемная, визуальная, лекция конференция, лекция консультация); и семинарские 
(практические) занятия, так и активные и интерактивные формы занятий - деловые и ролевые 
игры, решение ситуационных задач и разбор конкретных ситуаций.  
 На учебных занятиях используются технические средства обучения мультимедийной 



 
 

аудитории: компьютер, монитор, колонки, настенный экран, проектор, микрофон, пакет 
программ Microsoft Office для демонстрации презентаций и медиафайлов, видеопроектор для 
демонстрации слайдов, видеосюжетов и др. Тестирование обучаемых может осуществляться 
с использованием компьютерного оборудования университета. 

При реализации программы с применением ДОТ: 
Все виды занятий проводятся в форме онлайн-вебинаров с использованием современных 

компьютерных технологий (наличие презентации и форума для обсуждения).  
В процессе изучения дисциплины студенты выполняют практические задания и 

промежуточные тесты. Консультирование по изучаемым темам проводится в онлайн-режиме 
во время проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 
 
13.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 
- чтение проблемно-информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 
- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями; 
- контрольные опросы; 
- консультации; 
- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 
- подготовка и обсуждение рефератов (проектов), презентаций (научно-исследовательская 
работа); 
- тестирование по основным темам дисциплины. 
 
13.2. Активные и интерактивные методы и формы обучения 
 
Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ НПА, анализ проблемных ситуаций, анализ 

конкретных ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной 

деятельности, разыгрывание ролей, творческая работа, связанная с освоением дисциплины, 

ролевая игра, круглый стол, диспут, беседа, дискуссия, мини-конференция и др.) используются 
следующие: 
- диспут 
- анализ проблемных, творческих заданий, ситуационных задач 
- ролевая игра; 
- круглый стол; 
- мини-конференция 
-дискуссия  
- беседа. 
 
13.3. Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) 

При организации обучения по дисциплине учитываются особенности организации 
взаимодействия с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – 
инвалиды и лица с ОВЗ) с целью обеспечения их прав. При обучении учитываются 
особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности и при 
необходимости обеспечивается коррекция нарушений развития и социальная адаптация 
указанных лиц. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем методического 
и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации 
студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья и т.д. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 
установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе. 



 
 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-
передачи информации в доступных для них формах. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья.  
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