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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: создать оптимальные условия для развития коммуникатив-

но-профессиональной компетентности обучающихся.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Коммуникативная компе-

тентность руководителя» относится к дисциплинам обязательной части (части, формиру-

емой участниками образовательных отношений) блока Б1 (Б1. В.06).  
Дисциплина «Коммуникативная компетентность руководителя» продолжает изуче-

ние материала, полученного студентами на занятиях по психологии, развивает знания, 

умения, навыки, сформированные в первом курсе.  

Освоение дисциплины «Коммуникативная компетентность руководителя» является 

связующим звеном между дисциплинами «Социальная психология образования» и «Фор-

мирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды», а также 

курсов по выбору студентов.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-4, 

ПК- 3: 

 УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном (-ых) языке (-ах), для академического и профессионального взаимодействия, 

индикаторами достижения которой является: 

• УК -4.1 Использует информационно-коммуникационные технологии при по-

иске необходимой информации в процессе решения различных коммуника-

тивных задач на государственном и иностранном (-ых) языках  

• УК- 4.2 Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики офици-

альных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате кор-

респонденции на государственном и иностранном (-ых) языках  

• УК- 4.3 Умеет коммуникативно и культурно приемлемо вести устные дело-

вые разговоры в процессе профессионального взаимодействия на государ-

ственном и иностранном (-ых) языках 

 ПК-3 – Способен осуществлять психологическое консультирование субъектов образова-

тельного процесса, индикаторами достижения которой является: 

• ПК-3.1 Осуществляет консультирование администрации, педагогов, препо-

давателей и других работников образовательных организаций по проблемам 

взаимоотношений в трудовом коллективе и другим профессиональным во-

просам 

• ПК-3.2 Владеет приемами работы с педагогами, преподавателями с целью 

организации эффективных взаимодействий, обучающихся и их общения в 

образовательных организациях и в семье 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен:  

Знать: 

 – информационные основы педагогической коммуникации; 

-  антропологические основы коммуникативной деятельности; 

-  специфику коммуникативной деятельности педагога и ее полисубъектность; 

 - многообразие моделей и технологий педагогической коммуникации;  

- основные концепции, философию, принципы и правила организации межлич-

ностного взаимодействия в информационно-образовательной среде. 

Уметь: 

- разрабатывать коммуникативную стратегию и тактику эффективного педагогиче-

ского взаимодействия; владеть различными техниками слушания, построения целесооб-

разного высказывания в соответствие с видами и жанрами общения; 

-  пользоваться риторическими приемами, способствующими интеллектуальному и 

эмоциональном воздействию на слушателей; 
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- самостоятельно находить и обрабатывать информацию, необходимую для каче-

ственного выполнения профессиональных задач и достижения профессионально значи-

мых целей; 

- предлагать мероприятия по совершенствованию процессов коммуникации в обра-

зовательном учреждении 

Владеть: 

 приёмами эффективного общения.    

1.5 Общая трудоемкость дисциплины ««Коммуникативная компетентность руко-

водителя»» составляет 4 зачётные единицы (144 часов).  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 4 

Общая трудоемкость 144  

Контактные 28  

Лекции 6  

Практические занятия 22  

Самостоятельная работа 80  

Вид итогового контроля 36 экзамен 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 4 

Общая трудоемкость 144  

Контактные 20  

Лекции 6  

Практические занятия 14  

Самостоятельная работа 115  

Вид итогового контроля 9 экзамен 
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2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1 Очная форма обучения 

Учебно-тематический план  

  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

всего лекции практи-

ческие 

Сам.рабо

та 

1. Тема 1. Понятие педагогической 

коммуникации. Теоретические мо-

дели коммуникации. 

12 2  10 

2.   Тема 2. Педагогическое общение и 

педагогические коммуникации 

12 2  10 

3. Тема 3. Способы организации ком-

муникативной деятельности педа-

гога 

16 2 4 10 

4. Тема 4. Способы организации ком-

муникативной деятельности уча-

щихся 

14  4 10 

5. Тема 5. Педагогический дискурс 

коммуникации. Педагогические 

тексты как коммуникативная про-

блема 

16  6 10 

6. Тема 6. Этика как практика эффек-

тивного поведения. Принципы и 

нормы педагогической этики 

19  4 15 

7. Тема 7. Возможности и перспекти-

вы педагогических коммуникаций. 

Коммуникационные каналы 

19  4 15 

 Экзамен 36    

 Итого:   144 6 22 80 

 

Интерактивное обучение по дисциплине  

№ 
Наименование 

тем (разделов) 

Вид  

занятия 

Форма  

интерактивного 

занятия 

Кол-

во 

часов 
1.  Тема 3. Способы организации коммуни-

кативной деятельности педагога 
ПР 

Учебные груп-

повые дискуссии 2 

2.  Тема 4. Способы организации коммуни-

кативной деятельности учащихся  
ПР 

Учебные груп-

повые дискуссии 2 

3.  Тема 5. Педагогический дискурс комму-

никации. Педагогические тексты как 

коммуникативная проблема  

ПР 

Учебные груп-

повые дискуссии 2 

4.  Тема 6. Этика как практика эффективно-

го поведения. Принципы и нормы педа-

гогической этики 

ПР 

Учебные груп-

повые дискуссии 2 
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5.  Тема 7. Возможности и перспективы пе-

дагогических коммуникаций. Коммуни-

кационные каналы 

ПР 

Учебные груп-

повые дискуссии 2 

ИТОГО   10 

 

 

2.2 Заочная форма обучения 

Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

всего лекции практи-

ческие 

Сам.рабо

та 

1. Тема 1. Понятие педагогической 

коммуникации. Теоретические мо-

дели коммуникации. 

17 2  15 

2.   Тема 2. Педагогическое общение и 

педагогические коммуникации 

17 2  15 

3. Тема 3. Способы организации ком-

муникативной деятельности педа-

гога 

21 2 4 15 

4. Тема 4. Способы организации ком-

муникативной деятельности уча-

щихся 

19  4 15 

5. Тема 5. Педагогический дискурс 

коммуникации. Педагогические 

тексты как коммуникативная про-

блема 

17  2 15 

6. Тема 6. Этика как практика эффек-

тивного поведения. Принципы и 

нормы педагогической этики 

22  2 20 

7. Тема 7. Возможности и перспекти-

вы педагогических коммуникаций. 

Коммуникационные каналы 

22  2 20 

 Экзамен 9    

 Итого:   144 6 14 115 

 

Интерактивное обучение по дисциплине  

№ 
Наименование 

тем (разделов) 

Вид  

занятия 

Форма  

интерактивного 

занятия 

Кол-

во 

часов 
3  Тема 3. Способы организации коммуни-

кативной деятельности педагога 
ПР 

Учебные груп-

повые дискуссии 2 

4  Тема 4. Способы организации коммуни-

кативной деятельности учащихся  
ПР 

Учебные груп-

повые дискуссии 2 

5  Тема 5. Педагогический дискурс комму-

никации. Педагогические тексты как 

коммуникативная проблема  

ПР 

Учебные груп-

повые дискуссии 2 

6  Тема 6. Этика как практика эффективно- ПР 
Учебные груп-

повые дискуссии 
2 
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го поведения. Принципы и нормы педа-

гогической этики 

ИТОГО   8 

 

 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

Тема 1. Понятие педагогической коммуникации. Теоретические модели комму-

никации.  

         Педагогическая коммуникация как социально и педагогически обусловленный про-

цесс передачи и восприятия информации в условиях межличностного и массового взаи-

модействия/ общения по разным каналам при помощи различных коммуникативных 

средств. Характеристики педагогической коммуникации: субъектность, ассертивная 

направленность, динамизм, интерактивность, контекстуальность, конструктивность, сим-

волический, информационно-знаковый характер. Теоретические модели коммуникации: 

коммуникативная модель, модель технической коммуникации К. Шеннона и У.Вейвера, 

модель социальной коммуникации Гарольда Д. Лассвелла, социально-психологическая 

модель коммуникации Т. Ньюкомба, У. Шрамма, философская модель коммуникации как 

диалога М. Бубера, М. Бахтина, У. Матурану, модель поликультурной (кросскультурной) 

коммуникации. 

Психолого-педагогические исследования проблем коммуникации И.А. Зимней, 

В.А. Канн-Калика, Н.В. Кузьминой, В.К. Рябцева, И.Н. Семенова, Г.П. Щедровицкого. 

Тема 2. Педагогическое общение и педагогические коммуникации.  

                  Сущность педагогической коммуникации. Педагогическое общение и педагоги-

ческая коммуникация: общее и различное. Цели, задачи, содержание общения. Цели, зада-

чи, содержание коммуникативной деятельности. 

Классификационные признаки общения: функции, виды, формы, этапы общения. Барьеры 

общения: информационно-дефицитный, эмоциональный, фонетический, семантический, 

стилистический, социально-культурный.  

Этапы педагогической коммуникации. Многообразие моделей педагогической 

коммуникации: иерархическая (линейная), горизонтальная (параллельная), интерактивная 

(круговая), резонансная. Уровни педагогической коммуникации: персональный (межлич-

ностная, интраличностная коммуникация); социальный (внутригрупповая, межгрупповая, 

корпоративная коммуникация); публичный (фронтальная работа с аудиторией, выступле-

ния с использованием СМИ. 

 

Тема 3. Способы организации коммуникативной деятельности  

педагога 

        Специфика коммуникативной деятельности педагога и ее поли- 

субъектность. Свойства, функции, принципы коммуникативной деятельности педагога. 

Возрастные особенности участников педагогической коммуникации. 

       Структура коммуникативного акта. Коммуникативные позиции и роли участников пе-

дагогической коммуникации, их ситуативная обусловленность и вариативность.  

Мотивы и цели педагогической коммуникации. Средства педагогической комму-

никации и их развитие. Средства коммуникации в современном образовательном про-

странстве. Особенности организации образовательного пространства для обеспечения эф-

фективного взаимодействия. Выбор стратегии и тактики педагогической коммуникации. 

Правила позитивного общения. Позитивные высказывания (комплименты). Их функции, 

цели, структура, условия приятия.  

Техники конструктивной критики. Формы организации вербальной педагогической 

коммуникации. Беседа. Лекция и ее современные технологии. Технология публичных вы-
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ступлений и полемического общения педагога. Педагог как слушатель. Виды слушания: 

эмпатическое, рефлексивное, активное, пассивное, понимающее.  

Тема 4. Способы организации коммуникативной деятельности  

учащихся 

       Проблема субъектного/ объектного статуса ученика в педагогической коммуникации. 

Специфика коммуникативной деятельности ученика. Совершенствование навыков рече-

вой деятельности: чтения, слушания, письменной и устной речи в условиях педагогиче-

ской коммуникации. Устное выступление. Цели, правила реализации, особенности компо-

зиции .Письменное предоставление информации. Конспект. Аннотация. Реферат. Доклад. 

Тезисы. Статья. Эссе. Рассказ. Пресс-релиз. Резюме.  

Цели, структура, особенности композиции. Образовательные ресурсы Интернета. 

Возможности и условия использования Интернет ресурсов для решения задач межлич-

ностного взаимодействия в информационно-образовательной среде Формы организации 

коммуникации в пространстве Интернета. 

        Тема 5. Педагогический дискурс. Педагогические тексты как коммуника-

тивная проблема 

         Содержание понятия педагогический дискурс. Специфика педагогического дискурса. 

Виды дискурса в зависимости от сферы деятельности коммуникантов (политическая, 

учебная, научная и т.д.), характера информационного взаимодействия (монолог, диалог), 

характера эмоционально-речевого воздействия (убеждение, сотрудничество, манипуля-

ция, морализаторство и т.д.), продолжительности коммуникации (например, регламент на 

выступление). 

          Педагогический текст как основа педагогической коммуникации. 

Наиболее распространенные виды педагогических текстов: учебные (дидактические) ма-

териалы; концепции, образовательные программы, методические разработки; документа-

ция (планы, отчеты, протоколы); страницы образовательных сайтов и др. Коммуникатив-

ное значение текста и подтекста. 

       Тема 6. Этика как практика эффективного поведения. Принципы и нормы педа-

гогической этики 

          Этика как практическая философия и наука о правильном поведении. Источник 

норм бытового и официального (делового) поведения людей. Этические модели межлич-

ностных отношений в образовательном процессе. 

        Этические технологии установления контактов, самопрезентации, профессионально-

го слушания, говорения и др. в рамках педагогического процесса и педагогической ком-

муникации. Способность и готовность к построению этичных профессиональных отноше-

ний в различных педагогических ситуациях. 

Профессиональная этика в системе прикладного этического знания. 

 Истоки профессиональной этики педагога. Структура и функции педагогической 

этики. Специфика профессиональной деятельности педагога и требования общества к его 

нравственным и деловым качествам. Идея социальной ответственности педагога: «за» и 

«против». Этические нормы и принципы взаимодействия образовательного учреждения с 

обществом. 

      Тема 7. Возможности и перспективы педагогических коммуникаций. Ком-

муникационные каналы. 

 Проблемы реализация потенциала коммуникации в педагогической деятельности. 

Исторический опыт обучения способам коммуникации. Развитие социальной практики 

обучения коммуникации .Роль коммуникативной деятельности в становлении человека. 

Коммуникационные каналы: естественные и искусственные, технические, электронные. 

«Коммуникационные революции». Педагогические возможности электронной коммуни-

кации. Использование новых форм решения педагогических задач (электронные воспита-

тельные мероприятия, электронные периодические издания, электронные кни-
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ги, электронные дневники и т.д.) в рамках педагогической коммуникации. Развитие со-

временного коммуникативного образования. 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Качество теоретической подготовки магистрантов определяется действенностью по-

лученных ими на лекциях теоретических знаний.  

Семинары могут быть различными как по содержанию, так и по построению, органи-

зации работы. Обычно на семинарах обсуждаются заранее поставленные вопросы. Маги-

странты заблаговременно знакомятся с планом семинарского занятия и литературой, ре-

комендуемой для изучения данной темы, чтобы иметь возможность подготовиться к се-

минару. Иногда семинары проводятся в форме обсуждения небольших докладов или ре-

фератов. Но это не означает, что к семинару должны готовиться только те студенты, кото-

рые делают сообщение. Чтобы активно обсуждать проблему, высказывать свою точку 

зрения, обмениваться мнениями, наконец, спорить в поисках истины - а это и есть главное 

назначение семинара, готовиться к нему должны все. 

При подготовке к семинару проанализируйте тему семинара, подумайте о цели и ос-

новных проблемах, вынесенных на обсуждение; внимательно прочитайте материал, дан-

ный преподавателем по этой теме на лекции; изучите рекомендованную литературу, делая 

при этом конспекты прочитанного или выписки, которые понадобятся при обсуждении на 

семинаре; постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и аргументиро-

вано его обосновать; запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебника-

ми и научной литературой вопросы, чтобы затем на семинаре получить на них ответы. 

Семинар помогает глубоко овладеть учебным предметом и способствует развитию 

умения самостоятельно работать с учебной литературой и первоисточниками, освоению 

ими методов научной работы и приобретению навыков научной аргументации, научного 

мышления.  

Реферат представляет собой итог самостоятельного изучения магистрантом одной 

(монографический реферат) или нескольких (обзорный реферат) научных работ и дол-

жен отражать их основное содержание. Эта форма научной работы используется при изу-

чении, как основных теоретических курсов, так и специальных прикладных дисциплин. 

При его написании магистрант должен продемонстрировать умение выделять главное в 

научном тексте, видеть проблемы, которым посвящена работа, а также пути и способы их 

решения, используемые автором (или авторами). 

Реферат должен иметь четкую структуру. Монографический реферат обычно вклю-

чает небольшое введение, в котором обосновывается важность данного исследования; ос-

новную часть, раскрывающую собственно содержание книги, и заключение, где студент 

кратко представляет выводы автора работы, если они есть в ней, или сам их формулирует. 

Надо сказать, что заключение не является обязательной частью текста реферата, часто он 

заканчивается изложением содержания работы. Композиция основной части может быть: 

• конспективной, когда ее построение полностью соответствует структуре самой ра-

боты и отражает все или основные ее рубрики (разделы, главы, параграфы и т. д.); 

• фрагментарной, когда рассматриваются только ее отдельные части (обычно таким 

образом реферируются большие по объему и многопроблемные источники); 

• аналитической, когда содержание реферируемой работы раскрывается вне связи с 

ее структурой; в этом случае составляется план реферата, в соответствии с которым и из-

лагается содержание. 

Обзорный реферат в целом имеет аналогичную структуру; разница состоит лишь в 

том, что перед введением обязательно дается план реферата, а в конце его приводится 

список реферируемой литературы. Однако работа над таким рефератом гораздо сложнее, 

поскольку обычно он представляет собой обзор основной литературы одного или не-
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скольких авторов по отдельной научной проблеме или теории. Композиционно такие ре-

фераты также бывают различными. Источники могут рассматриваться каждый отдельно в 

определенной последовательности (по времени появления, по значимости работ и т. д.) 

или аналитически, т. е. по различным аспектам проблемы, нашедшим отражение в разных 

источниках. 

Рефераты используются также и в работе магистрантов на семинарских и практиче-

ских занятиях.  

Выбор тем семинарских и практических занятий зависит от преподавателя, а также 

от интересов и возможностей магистранта. Излагая ту или иную тему программы по дис-

циплине, преподаватель заранее может распределить, какой материал должен быть обяза-

тельно изложен на лекции, а какой слушатели могут  изучить самостоятельно.  

Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, лекции с элементами бесе-

ды, практические занятия, самостоятельная работа магистрантов, подготовка рефератов и 

докладов. При проведении практических занятий активно используется работа в микро-

группах с последующим общим обсуждением, работа со специальной литературой, прак-

тическая апробация рассматриваемых приемов и рекомендаций. Семинарские занятия 

строятся на базе выделенных по каждой теме основных понятий. В предлагаемой про-

грамме по каждой теме дается набор соответствующих вопросов, при обсуждении кото-

рых используются знания, полученные на лекциях, при проработке рекомендованной ли-

тературы, а также материал уже изученных других курсов, собственный практический и 

жизненный опыт обучаемых. 

Семинарские занятия ведутся как фронтальными, так и групповыми методами. 

Предлагаемые по каждому разделу темы для рефератов используются для углуб-

ленного изучения вопросов, не входящих в основной блок, и могут быть основой докладов 

и мини-лекций. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов по дисци-

плине «Коммуникативная компетентность руководителя» (очно) 

Наименование раздела 

(темы) 

дисциплины 

Формы/виды самостоятель-

ной работы 

Количество часов, в 

соответствии с учеб-

но-тематическим 

планом 

Тема 1. Понятие педагогиче-

ской коммуникации. Теоре-

тические модели коммуни-

кации. 

Подготовка докладов, рефера-

тов  

 

10 

Тема 2. Педагогическое об-

щение и педагогические 

коммуникации 

Подготовка докладов, рефера-

тов  

 

10 

Тема 3. Способы организа-

ции коммуникативной дея-

тельности педагога 

Подготовка докладов, рефера-

тов  

 

10 

Тема 4. Способы организа-

ции коммуникативной дея-

тельности учащихся 

Подготовка докладов, рефера-

тов 

10 

Тема 5. Педагогический 

дискурс коммуникации. Пе-

дагогические тексты как 

коммуникативная проблема 

Подготовка докладов, рефера-

тов 

10 

Тема 6. Этика как практика 

эффективного поведения. 

Принципы и нормы педаго-

Подготовка докладов, рефера-

тов  

 

15 
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гической этики 

Тема 7. Возможности и пер-

спективы педагогических 

коммуникаций. Коммуника-

ционные каналы 

Подготовка докладов, рефера-

тов  

 

15 

Итого  80 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов по дисци-

плине «Коммуникативная компетентность руководителя» (заочно) 

Наименование раздела 

(темы) 

дисциплины 

Формы/виды самостоятель-

ной работы 

Количество часов, в 

соответствии с учеб-

но-тематическим 

планом 

Тема 1. Понятие педагогиче-

ской коммуникации. Теоре-

тические модели коммуни-

кации. 

Подготовка докладов, рефера-

тов  

 

15 

Тема 2. Педагогическое об-

щение и педагогические 

коммуникации 

Подготовка докладов, рефера-

тов  

 

15 

Тема 3. Способы организа-

ции коммуникативной дея-

тельности педагога 

Подготовка докладов, рефера-

тов  

 

15 

Тема 4. Способы организа-

ции коммуникативной дея-

тельности учащихся 

Подготовка докладов, рефера-

тов 

15 

Тема 5. Педагогический 

дискурс коммуникации. Пе-

дагогические тексты как 

коммуникативная проблема 

Подготовка докладов, рефера-

тов 

15 

Тема 6. Этика как практика 

эффективного поведения. 

Принципы и нормы педаго-

гической этики 

Подготовка докладов, рефера-

тов  

 

20 

Тема 7. Возможности и пер-

спективы педагогических 

коммуникаций. Коммуника-

ционные каналы 

Подготовка докладов, рефера-

тов  

 

20 

Итого  115 

 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Тема 3. Способы организации коммуникативной деятельности педагога  

 

Вопросы для обсуждения 

1.         Специфика коммуникативной деятельности педагога и ее поли- 

субъектность. Свойства, функции, принципы коммуникативной деятельности педагога. 

Возрастные особенности участников педагогической коммуникации. 

2.        Структура коммуникативного акта. Коммуникативные позиции и роли участ-

ников педагогической коммуникации, их ситуативная обусловленность и вариативность.  

3. Мотивы и цели педагогической коммуникации. Средства педагогической комму-

никации и их развитие. Средства коммуникации в современном образовательном про-

странстве.  
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4. Правила позитивного общения. Позитивные высказывания (комплименты). Их 

функции, цели, структура, условия приятия.  

5. Техники конструктивной критики. Формы организации вербальной педагогической 

коммуникации. 

 

 

Тема 4. Способы организации коммуникативной деятельности учащихся 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Проблема субъектного/ объектного статуса ученика в педагогической коммуника-

ции. Специфика коммуникативной деятельности ученика.  

2. Совершенствование навыков речевой деятельности: чтения, слушания, письменной 

и устной речи в условиях педагогической коммуникации. Устное выступление.  

3. Письменное предоставление информации. Конспект. Аннотация. Реферат. Доклад. 

Тезисы. Статья. Эссе. Рассказ. Пресс-релиз. Резюме.  

4. Формы организации коммуникации в пространстве Интернета. 

 

 

Тема 5.  Педагогический дискурс. Педагогические тексты как коммуникативная 

проблема 

.  

Вопросы для обсуждения 

1. Содержание понятия педагогический дискурс. Специфика педагогического дис-

курса.  

2. Педагогический текст как основа педагогической коммуникации. 

3. Наиболее распространенные виды педагогических текстов: учебные (дидактиче-

ские) материалы; концепции, образовательные программы, методические разработки; до-

кументация (планы, отчеты, протоколы); страницы образовательных сайтов 

4.Коммуникативное значение текста и подтекста. 

 

 

Тема 6. Этика как практика эффективного поведения.  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Этика как практическая философия и наука о правильном поведении. Источник 

норм бытового и официального (делового) поведения людей. Этические модели межлич-

ностных отношений в образовательном процессе. 

2. Этические технологии установления контактов, самопрезентации, профессио-

нального слушания, говорения и др. в рамках педагогического процесса и педагогической 

коммуникации. Способность и готовность к построению этичных профессиональных от-

ношений в различных педагогических ситуациях. 

3. Структура и функции педагогической этики.Специфика профессиональной дея-

тельности педагога и требования общества к его нравственным и деловым качествам  

4. Этические нормы и принципы взаимодействия образовательного учреждения с 

обществом. 

 

 

Тема 7.  Возможности и перспективы педагогических коммуникаций. Комму-

никационные каналы. 

 

Вопросы для обсуждения 
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1. Проблемы реализация потенциала коммуникации в педагогической деятельно-

сти. Исторический опыт обучения способам коммуникации.  

2. Развитие социальной практики обучения коммуникации.  

3. Коммуникационные каналы: естественные и искусственные, технические, элек-

тронные.  

Развитие современного коммуникативного образования. 

 

Литература: 

 

1. Ильин , Е.П. Психология общения и межличностных отношений/ Е.П. Ильин.- М.; СПБ: 

Питер, 2011.- 573с. https://www.litres.ru/evgeniy-ilin/psihologiya-obscheniya-i-

mezhlichnostnyh-otnosheniy/chitat-onlayn/ 

2. Духновский, С.В. Гармония и дисгармония межличностных отношений субъектов обра-

зовательного процесса : монография / С. В. Духновский, Р. В. Овчарова ; М-во образо-

вания и науки Рос. Федерации, Курганский гос. ун-т. - Курган : [Изд-во Курганского гос. 

ун-та], 2012. - 295 с. http://irbis.gnpbu.ru/Aref_2013/Dukhnovsky_S_V_2013.pdf 

3. Коноплёва, Н.А. Психология делового общения [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / 

Н. А. Коноплева ; РАО, МПСИ. - М. : Флинта : МПСИ, 2008. – 406 с. 
https://knigogid.ru/books/307364-pletenie-iz-solomki-i-drugih-materialov/toread 

4. Сидоренко, Е.В.     Тренинг коммуникативной компетентности в деловом взаимодей-

ствии / Сидоренко Е.В. - СПб. : Речь, 2002. - 207 с. 

https://www.rulit.me/data/programs/resources/doc/Elena_Vasilevna_Sidorenko_Trening_kom

munikativnoy_kompetentnosti_v_delovom_vzaimodeystvii_RuLit_Me_473119.doc 

 

 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

 

6.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 

Индекс 

компе-

тенции 

Оценочное 

средство 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

сформированности компетенций 

УК-4, 

ПК- 3 

 

 

Тест 

Низкий 

(неудовлетворитель-

но) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста менее 60 % 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста от 61-75 % 

Базовый 

 (хорошо) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста от 76-84 % 

Высокий 

(отлично) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста от 85-100 % 

УК-4, 

ПК- 3 

 

Доклад, 

сообщение 

Низкий 

 (неудовлетворитель-

но) 

Доклад студенту не зачитывается если: 

• Студент не усвоил значительной ча-

сти проблемы; 

• Допускает существенные ошибки и 

неточности при рассмотрении ее; 

• Испытывает трудности в практиче-

ском применении знаний; 

• Не может аргументировать научные 

положения; 

• Не формулирует выводов и обобще-

ний; 
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• Не владеет понятийным аппаратом. 

Пороговый 

 (удовлетворительно) 

Задание выполнено более чем на поло-

вину. Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений зада-

ния, но: 

• Тема раскрыта недостаточно четко и 

полно, то есть студент освоил пробле-

му, по существу излагает ее, опираясь 

на знания только основной литературы; 

• Допускает несущественные ошибки 

и неточности; 

• Испытывает затруднения в практи-

ческом применении полученных зна-

ний; 

• Слабо аргументирует научные по-

ложения; 

• Затрудняется в формулировании вы-

водов и обобщений; 

• Частично владеет системой понятий. 

Базовый 

 (хорошо) 

Задание в основном выполнено: 

• Студент твердо усвоил тему, гра-

мотно и по существу излагает ее, опи-

раясь на знания основной литературы; 

• Не допускает существенных неточ-

ностей; 

• Увязывает усвоенные знания с прак-

тической деятельностью; 

• Аргументирует научные положения; 

• Делает выводы и обобщения; 

• Владеет системой основных поня-

тий. 

Высокий 

 (отлично) 

Задание выполнено в максимальном 

объеме.  

• Студент глубоко и всесторонне 

усвоил проблему; 

• Уверенно, логично, последовательно 

и грамотно его излагает; 

• Опираясь на знания основной и до-

полнительной литературы, тесно привя-

зывает усвоенные научные положения с 

практической деятельностью; 

• Умело обосновывает и аргументиру-

ет выдвигаемые им идеи; 

• Делает выводы и обобщения; 

• Свободно владеет понятиями. 

УК-4, 

ПК- 3 

 

Реферат 

Низкий 

(неудовлетворитель-

но) 

Студент допустил более трёх грубых 

ошибок. 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Студент допустил не более двух грубых 

ошибок; или не более одной грубой и  

одной негрубой ошибки и одного недо-



15 

 

чёта; или не более двух-трёх грубых 

ошибок. 

Базовый 

 (хорошо) 

Студент допустил не более одной гру-

бой ошибки и одного недочёта; или не 

более двух недочётов. 

Высокий 

(отлично) 

Студент выполнил работу без ошибок и 

недочётов; допустил не более одного 

недочёта. 

 

6.2 Промежуточная аттестация студентов по дисциплине 

 

 Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений 

студентов, приобретённых в процессе изучения дисциплины. Формой промежуточной ат-

тестации по дисциплине является экзамен 

Для оценивания результатов освоения дисциплины применяется следующие крите-

рии оценивания. 

Успеваемость магистрантов определяется оценками «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно» и «неудовлетворительно». 

Критерием выставления оценки за экзамен в первую очередь является успешное 

прохождение форм промежуточного контроля. В случае получения оценок «неудовлетво-

рительно» по всем формам промежуточного контроля магистрант получает итоговую 

оценку «неудовлетворительно», выставляемую в ведомость. 

При определении оценки знаний магистрантов во время экзаменов преподаватели 

руководствуются следующими критериями: 

− оценка "отлично" выставляется магистранту, показавшему всестороннее, систе-

матическое и глубокое знание учебного материала, предусмотренного программой; усво-

ившему основную и знакомому с дополнительной литературой по программе; умеющему 

творчески и осознанно выполнять задания, предусмотренные программой; усвоившему 

взаимосвязь основных понятий дисциплины и умеющему применять их при анализе и ре-

шении практических задач; безупречно выполнившему в процессе изучения дисциплины 

все задания, предусмотренные формами текущего контроля; 

− оценки "хорошо" заслуживает магистрант, показавший полное знание учебного 

материала, предусмотренного программой; успешно выполнивший все задания, преду-

смотренные формами текущего контроля, показавшему систематический характер знаний 

по дисциплине и способному самостоятельно пополнять и обновлять знания в ходе учебы; 

− оценка ''удовлетворительно" выставляется магистранту, показавшему знание ос-

новного учебного материала, предусмотренного программой, в объеме, необходимом, для 

дальнейшей учебы и работы по специальности, знающему основную литературу, реко-

мендованную программой; справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой; выполнившему все задания, предусмотренные формами текущего контроля, 

но допустившему погрешности в ответе на экзамене или при выполнении экзаме-

национных заданий, и обладающему необходимыми знаниями для их устранения под ру-

ководством преподавателя;  

− оценка "неудовлетворительно" выставляется магистранту, имевшему пробелы в 

знании основного материала, предусмотренного программой, допустившему принципи-

альные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; не выполнившему 

отдельные задания, предусмотренные формами итогового или текущего контроля. 
 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения дисциплины 

 

Примеры тестовых заданий по дисциплине  
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««Коммуникативная компетентность руководителя»» 

 

I. Дополнить ответ: 

 1. Коммуникативная культура состоит ___________ между людьми. 

2. Интерактивная сторона общения заключается ___________ между людьми. 

3. Перцептивная сторона общения включает __________ и установление на этой основе 

___________________. 

4. Общение – специфическая форма _________ человека с другими людьми. 

5. Наиболее простой способ понимания другого человека обеспечивается ___________ - 

уподоблением себя ему. 

  

6. При идентификации человек как бы ____________ на место другого и определяет, как 

бы он _________________. 

7. Эмпатия – способность _______________________. 

8. Коммуникативная культура есть культура ________ между людьми, той ценности, ко-

торую Сент-Экзюпери назвал «______________________». 

9. Коммуникативная культура включает: ____________, культуру чувств и культуру пове-

дения. 

10. Явление казуальной атрибуции представляет собой объяснение субъектом межлич-

ностного восприятия __________ поведения других людей. 

11. Установки - ___________ человека определенным образом воспринимать и оценивать 

людей и реагировать _________________. 

12. Проксемика исследует ___________ при общении. 

  

13. К кинесике относятся выразительные движения, проявляющиеся в ____________. 

  

14. Коммуникативный процесс – это ____________ между людьми, целью которого явля-

ется обеспечение _______________, передаваемой и получаемой __________________. 

15. Раппорт означает отношения ________________. 

16. Нерефлексивное (пассивное) слушание – это умение ____________, не вмешиваясь в 

речь собеседника своими замечаниями, суждениями. 

  

17. Типичные ошибки слушания: _________________ 

18. Риторика – это наука о _________ _________и оптимальной __________. 

  

19. Риторика – это наука о способах ____________, разнообразных формах преимуще-

ственного ____________ на аудиторию, оказываемого с учетом особенностей последней и 

в целях получения _________________. 

20. Деловая риторика – это область человеческой культуры, включающая в себя науку, 

искусство и живую человеческую практику об ___________ в различных видах (жанрах) 

делового общения. 

21. Дискуссия – процесс _______ путем сопоставления, столкновения, ассимиляции, взаи-

мообогащения мнений участников по сути _______________. 

 

II. Обвести кружком номер правильного ответа 

 

 1. Расхождение между ожиданиями и возможностями их удовлетворениями называется 

1) депривацией 

2) фрустрацией 

3) агрегацией 

  

2. Агрессивность является 
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1) врожденным свойством личности 

2) продуктом социализации 

  

3. Какая из перечисленных функций не имеет отношения к переговорам 

1) информационная 

2) регулятивная 

3) воспитательная 

4) координационная 

  

4. После удачного завершения переговоров обязательно ли их анализировать 

1) да 

2) нет 

  

5. Метод демонстрации известных общих положений, истинность которых несомненна, 

называется 

1) индуктивным 

2) дедуктивным 

3) аналогией 

  

6. Если речь оратора изобилует цитатами, то это является свидетельством 

1) профессионализма и опыта 

2) неуважения к аудитории 

3) непрофессионализма выступающего 

  

7. Интерпретация человеком причин и мотивов поведения других людей межличностного 

восприятия - это 

1) перцепция 

2) аттракция 

3) каузальная атрибуция 

4) апперцепция 

  

8. Приписывание социальным объектам (человеку, группе, социальной общности) харак-

теристик, не представленных в поле восприятия, называется 

1) перцепцией 

2) атрибуцией 

3) аттитюдом 

4) апперцепцией 

  

9. Суть проекции заключается 

1) в приписывании другим людям собственных чувств 

2) в ориентации поведения на доступную цель 

3) в отрицании реальных фактов 

4) в выборе поведения, противоположного подавленному 

10. Проблемы социальной перцепции изучали 

1) В.Н. Мясищев, Б.Г. Ананьев 

2) А.А. Бодалев, В.А. Лабунская 

3) С.Д. Смирнов, Г.А. Берулава 

4) Л.М. Митина, А.К. Маркова 

 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Понятие коммуникации в психологии и смежных науках. 

2. Средства коммуникации, вербальная и невербальная коммуникация. 
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3. Теоретические модели коммуникативного процесса. 

5. Пути и способы повышения коммуникативной компетентности. 

6. Организационный контекст анализа коммуникации. 

7. Функции внутриорганизационной коммуникации. 

8. Каналы коммуникации в организации. 

9. Коммуникативные сети в организации. 

10. Критерии эффективности коммуникации (делового общения). 

11. Деловое общение в различных классификациях видов общения. 

12. Правила общения. 

13. Фазовый и уровневый типы анализа процесса коммуникации. 

14. Стратегия, тактика и техника общения. 

15. Типы межличностного контакта в деловом общении. 

16. Подготовка и планирование проведения деловой беседы. 

17. Подготовка к публичному выступлению (презентации). Виды презентаций. 

18. Виды деловых совещаний. 

19. Социально-психологические закономерности групповой дискуссии. 

20. Понятие конфликта. 

21. Основные теоретические подходы к конфликту. 

22. Конструктивная психология конфликта. 

23. Переговоры как инструмент разрешения конфликта. 

24. Переговорные сценарии 

 

 Вопросы к экзамену   

 

1. Сущность и содержание понятия общение. 

 2. Функции и цели общения.  

3. Виды общения.  

4. Уровни общения.  

5. Коммуникативная сторона общения.  

6. Барьеры в информационном взаимодействии.  

7. Перцептивная сторона общения.  

8. Факторы взаимовосприятия и понимания людьми друг друга. 

 9. Механизмы взаимодействия и взаимовлияния людей.  

10. Сущность понятий профессионально-педагогическое общение и педагогическое обще-

ние.  

11. Цели профессионально-педагогического общения.  

12. Функции профессионально-педагогического общения.  

13. Содержание профессионально-педагогического общения.  

14. Средства профессионально-педагогического общения.  

15. Коммуникативность как важное свойство личности педагога. 

 16. Знание и учет индивидуально-психологических различий в педагогическом общении.  

17. Понятие целеполагания в педагогическом взаимодействии.  

18. Сущность понятия коммуникативная задача.  

19. Общие коммуникативные задачи  

20. Текущие коммуникативные задачи.  

21. Коммуникативные действия педагога.  

22. Этапы решения коммуникативной задачи  

23. Стадии педагогического общения.  

24. Авторитарный, попустительский и демократический стили педагогического общения.  

25. Типология стилей педагогического общения В.А. Кан-Калика.  

26. Взаимопонимание педагогов и воспитанников как основа складывающихся взаимоот-

ношений.  
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27. Педагогический такт и авторитет педагога.  

28. Опора на общественное мнение коллектива в установлении взаимоотношений. 29. Пе-

дагогическое требование в регулировании отношений педагогов и воспитанников.  

30. Стадии и структура педагогического конфликта.  

31. Поведение педагога в конфликте. 3 

2. Способы рационального разрешения педагогических конфликтов.  

33. Педагогические конфликты с учащимися младшего школьного возраста  

34. Конфликты в общении с подростками.  

35. Конфликтно-стрессовые ситуации в работе с учащимися старших классов.  

36. Педагогические конфликты в вузе. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаи-

модействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объ-

ективного контроля и мониторинга знаний студентов. 

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информаци-

онные технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-

образовательной среды БГПУ: 

• Официальный сайт БГПУ; 

• Корпоративная сеть и корпоративная электронная почта БГПУ; 

• Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

• Система тестирования на основе единого портала «Интернет-тестирования в 

сфере образования www.i-exam.ru»; 

• Система «Антиплагиат.ВУЗ»; 

• Электронные библиотечные системы; 

• Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий; 

 

 

 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адап-

тивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными  в раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» основной образователь-

ной программы (использование специальных учебных пособий и дидактических материа-

лов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального поль-

зования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся не-

обходимую техническую помощь и т.п.) с учётом индивидуальных особенностей обуча-

ющихся. 
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В. В. Собольников, Н. А. Костенко ; под редакцией В. В. Собольникова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 202 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-06415-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493416  

3. Садовская, В. С.  Основы коммуникативной культуры. Психология общения : учебник и 

практикум для вузов / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2022. — 169 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06390-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491009  

9.2 Базы данных и информационно-справочные системы 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - Режим 

доступа: http://www.window.edu.ru/  

2. Портал научной электронной библиотеки. - Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. Сайт Российской академии наук. - Режим доступа: http://www.ras.ru/  

4. Сайт Института научной информации по общественным наукам РАН. - Режим доступа: 

http://www.inion.ru  

5. Сайт Министерства науки и высшего образования РФ. - Режим доступа: 

https://minobrnauki.gov.ru  

6. Сайт Министерства просвещения РФ. - Режим доступа: https://edu.gov.ru/  

 
9.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

1. ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://urait.ru 

 

 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, 

компьютером с установленным лицензионным специализированным  программным 

обеспечением, с выходом в электронно-библиотечную систему и  электронную 

информационно-образовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, 

экспозиционными экранами, учебно-наглядными пособиями (мультимедийные 

презентации).  

Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных компь-

ютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду ву-

за, в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в локаль-

ную сеть БГПУ. 

Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства 

Windows, Linux; офисные программы Microsoft office, Libreoffice,  OpenOffice; Adobe 

Photoshop, Matlab, DrWeb antivirus.   

 

 

Разработчик: Бижанова Л.В., кандидат психологических наук,  

Афонасенко Е.В., к.психол.н. 

 

 

11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

https://urait.ru/bcode/489130
https://urait.ru/bcode/493416
https://urait.ru/bcode/491009
http://www.window.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.ras.ru/
http://www.inion.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
https://urait.ru/
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Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в 

2020/2021 уч. г. 

 

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализа-

ции в 2020/2021 уч. г. на заседании кафедры психологии (протокол № __5_ от «__30__» 

июня  2020 г.) В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и до-

полнения: 

 

№ изменения:  1 

№ страницы с изменением: титульный лист  

 

Исключить: МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Включить: МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕ-

ЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2021/2022 уч. г. 

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2021/2022 уч. г. на за-

седании кафедры психологии (протокол №7 от 14.04.2021 г.). 

 

Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в 

2022/2023 уч. г. 

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 учебном году на 

заседании кафедры педагогики и психологии (протокол № 2 от 5 октября 2022 г.).  

В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения: 2 

№ страницы с изменением: 20 

 

В Раздел 9 внесены изменения в список литературы, в базы данных и информационно-

справочные системы, в электронно-библиотечные ресурсы. Указаны ссылки, обеспечи-

вающие доступ обучающимся к электронным учебным изданиям и электронным обра-

зовательным ресурсам с сайта ФГБОУ ВО «БГПУ». 
 

Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в 

2023/2024 уч. г. 

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 

2023/2024 учебном году на заседании кафедры педагогики и психологии (протокол №9 от 

21.05.2023 г.). 

 

Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в 

2024/2025 уч. г. 

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 

2024/2025 учебном году на заседании кафедры педагогики и психологии (протокол №8 от 

23.05.2024 г.). 
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