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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью освоения дисциплины (модуля) «Коммуникативный прак-

тикум»  являются: 

формирование и коррекция коммуникативных навыков у лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и у взаимодействующих с ними людей; 

совершенствование инклюзивной компетенции студентов, которое базирует-

ся на осознании своего поведения в различных ситуациях и оптимальном ис-

пользовании существующих личностных ресурсов. 

1.2. Задачи освоения дисциплины (модуля) «Коммуникативный прак-

тикум»  являются:  

- осуществлять адаптацию студентов к условиям обучения; 

- осуществлять учет особенностей коммуникации с лицами с ограни-

ченными возможностями; 

- сформировать благоприятный социально-психологический климат в 

академической группе,  

- повысить уровень социальной адаптации в учебной и будущей про-

фессиональной деятельности. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.15 Коммуникативный практикум от-

носится к части, формируемой участниками образовательных отношений  и 

осваивается в 1 семестре. 

2.2.  Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы сле-

дующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими учеб-

ными дисциплинами: 

предшествующие дисциплины и практики не предусмотрены основной 

образовательной программой. 

Данная дисциплина базируется на компетенциях и составляющих их 

знаниях, умениях и навыках сформированных при получении предыдущего 

уровня образования. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной. 

Дисциплина «Коммуникативный практикум», являясь адаптационной 

дисциплиной, предназначена для формирования и коррекции коммуникатив-

ных навыков как у лиц с ограниченными возможностями здоровья, так и у 

взаимодействующих с ними людей. Освоение дисциплины способствует 

устранению нарушений коммуникативных умений, формированию благо-

приятного социально-психологического климата в академической группе, 

повышению уровня социальной адаптации в учебной и будущей профессио-

нальной деятельности. 

В результате освоения дисциплины «Коммуникативный практикум» 

обучающийся должен: 

знать: 
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 теоретические основы, структуру и содержание процесса дело-

вой коммуникации; 

 методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в вы-

боре средств убеждения и оказании влияния на партнеров по обще-

нию; 

 особенности восприятия, понимания и взаимодействия людей, нахо-

дящихся в условиях сенсорной депривации; 

 приемы психологической защиты личности от негативных, травми-

рующих переживаний, способы адаптации; 

 способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных си-

туаций; 

 правила активного стиля общения и успешной самопрезентации 

в деловой коммуникации. 

уметь: 

 толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая 

их индивидуальные характерологические особенности, цели, моти-

вы, намерения, состояния; 

 учитывать особенности общения и взаимодействия в условиях де-

фицита обратной связи и сенсорной информации партнеров по об-

щению; 

 ориентироваться в новых аспектах учебной деятельности и органи-

зации жизнедеятельности в условиях образовательной организации; 

 находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся 

как в учебной деятельности, так и вне ее; 

 ставить задачи профессионального и личностного развития. 

владеть: 

 оптимальными с точки зрения достижения цели стилем, средства-

ми и приемами общения; 

 навыками эффективного командного взаимодействия; 

 правилами взаимодействия со структурными подразделениями обра-

зовательной организации; 

 навыками взаимодействия с лицами, имеющими ограниченные воз-

можности здоровья. 

В связи с этим данная дисциплина является основой для изучения дис-

циплин обязательной части, части, формируемой участниками образователь-

ного процесса и элективными дисциплинами, предполагающих контактную 

работу, всех видов практики. 

2.4.  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-

личества академических или астрономических часов, выделенных на кон-

тактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

и на самостоятельную работу обучающихся. 

Дисциплина «Коммуникативный практикум» изучается в течение 2 се-

местра общим объемом 72 часа (2 ЗЕ). Из них: 
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2 семестр 72 часа (36 практических/семинарских занятий, 36 часов са-

мостоятельная работа, зачет). 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данно-

му направлению подготовки (специальности): 
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Таблица 1 

Декомпозиция результатов обучения 

 

Код 

и наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Знать (1) Уметь (2) Владеть (3) 

УК-9. Способен ис-

пользовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной 

и профессиональной 

сферах 

УК-9.1 знать поня-

тие инклюзивной 

компетентности, ее 

компоненты и струк-

туру, особенности 

применения базовых 

дефектологических 

знаний в социальной 

и профессиональной 

сферах 

УК-9.2 уметь плани-

ровать и осуществ-

лять профессиональ-

ную деятельность с 

лицами с ограничен-

ными возможностя-

ми здоровья и инва-

лидами 

УК-9.3 владеть 

навыками взаимо-

действия в социаль-

ной и профессио-

нальной сферах с 

лицами с ограничен-

ными возможностя-

ми здоровья и инва-

лидами 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Дисциплина «Коммуникативный практикум» изучается в течение 2 се-

местра общим объемом 72 часа (2 ЗЕ). Из них: 

2 семестр 72 часа (36 практических/семинарских занятий, 36 часов са-

мостоятельная работа, зачет). 
Таблица 2.  

Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Коммуникативный практикум 

 
 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование раде-

ла (темы) 

С
ем

ес
тр

 Контактная работа 

(в часах) 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

Формы контроля 

Л ПЗ ЛР    

1. Коммуникативный 

процесс 
2  4     4 

Тест, контрольная 

работа  1 

2. Коммуникативная 

сторона общения 
2  6     6 

3. Интерактивная сторо-

на общения 
2  6     6 

5. Коллоквиум 1 2  2     4  

6. Перцептивная сторона 

общения 
2  8     6 

Тест, контрольная 

работа 2 
7. Основы делово-

го общения 
2  8     6 

9. Зачетное занятие 2  2     4 

 Всего за I семестр 72    36     36  
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Условные обозначения: 

Л – лекция; ПЗ – практические занятия, ЛР – лабораторные работы; ГК – группо-

вые консультации; ИК – индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; АИ – 

аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся. 

 
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

 

Номер радела 

(темы) 
Темы/вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 
1 Темы 1-3 18 

2 Темы 4-5 18 

 

Таблица 3.  

Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины/модуля  

и формируемых компетенций 
 

ТЕМЫ, 

РАЗДЕЛЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

УК-9 

Σ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Темы 1-4 36 + 1 

Темы 6-8 36 + 1 
ИТОГО 72   
 

Краткое содержание каждой темы дисциплины (модуля) 

 

Тема  1.  Коммуникативный  процесс.   

Понятия  «коммуникация», «общение», «взаимодействие». Основные 

компоненты коммуникативного процесса. Вербальные и невербальные сред-

ства общения. Особенности коммуникативного процесса у лиц с ОВЗ. Же-

стовая речь глухих. Дактиль. Особенности речевой коммуникации лиц с 

нарушенным слухом. Общение и взаимодействие с лицами с нарушениями 

зрения. Особенности невербальной коммуникации слепых и слабовидящих. 

Шрифт Л.Брайля. Особенности общения и взаимодействия с лицами, имею-

щими недостатки речи (дизартрия, заикание и др.). 

Тема 2. Коммуникативная сторона общения.  

Обмен информацией между двумя или более людьми. Виды коммуни-

кации: вербальная, невербальная. Культура речевого общения. Невербаль-

ное поведение человека. 

Кинесика. Паралингвистика и экстралингвистика. Проксемика. Визу-

альное общение. Такесика. Особенности использования невербальных 

средств общения при сенсорной депривации. 

Тема 3. Интерактивная сторона общения.  

Характеристика компонентов общения, связанных со взаимодействием 

людей, непосредственной организацией их совместной деятельности. Осо-

бенности взаимодействия с лицами с ОВЗ. 
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Тема 4. Перцептивная сторона общения. Построение образа партне-

ра по общению. Ошибки социального восприятия. Стереотипы социального 

восприятия. Особенности социальной перцепции при сенсорной депривации. 

Тема 5. Основы делового общения.  

Устные виды делового общения: приветственная речь; информацион-

ная речь; доклад, деловая беседа; дискуссия и др. Этапы и правила проведе-

ния деловой беседы, правила ведения дискуссии, эффективные методы убеж-

дения. Письменные виды делового общения: деловое письмо, протокол, от-

чет, справка, приказ, доверенность, объяснительная записка, заявление и т.п. 

Правила оформления служебных документов. Правила делового общения с 

лицами с ОВЗ. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРЕПОДАВАНИЮ  

И ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Указания для преподавателей по организации и проведению учебных за-

нятий по дисциплине (модулю) 

При разработке учебных программ по ФГОС-3 поколения предполага-

ется использование кроме традиционных форм проведения занятий также ак-

тивные и интерактивные формы. При этом студенты глубже понимают учеб-

ный материал, память также акцентируется на проблемных ситуациях, что 

способствует запоминанию учебного материала. 

В процессе обучения необходимо использовать в первую очередь ме-

тоды, при которых слушатели идентифицируют себя с учебным материалом, 

включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к активным действиям, 

переживают состояние успеха и соответственно мотивируют свое поведение. 

Всем этим требованиям в наибольшей степени отвечают интерактивные ме-

тоды обучения.  

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных ме-

тодов обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания 

всех студентов группы без исключения. Совместная деятельность означает, 

что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет 

обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивиду-

альная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые 

игры, осуществляется работа с документами и различными источниками ин-

формации. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, 

активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной 

связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется 

открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, 

накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и кон-

троля. 

Ведущий преподаватель вместе с новыми знаниями ведет участников 

обучения к самостоятельному поиску. Активность преподавателя уступает 

место активности студентов, его задачей становится создание условий для их 
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инициативы. Преподаватель отказывается от роли своеобразного фильтра, 

пропускающего через себя учебную информацию, и выполняет функцию по-

мощника в работе, одного из источников информации. 

На кафедре отработана специальная методика ведения занятий, соот-

ветствующая современным требованиям компетентностного подхода. При 

разработке таких занятий для разных дисциплин закладываются общие под-

ходы, которые включают: 

- выявление проблем и противоречий, которые диктуются условиями 

производства; 

-системный подход, предполагающий декомпозицию сложной пробле-

мы на самостоятельные более простые блоки; 

- оценка возможности моделирования производственных ситуаций и 

оптимизация решений на модели. 

Организационно такая форма изучения материала реализуется в следу-

ющей последовательности: 

- на первом занятии все учебные материалы  выдаются студентам в 

электронном виде; 

- весь учебный материал разделяется на блоки (темы); 

- студенты изучают материалы по темам самостоятельно (самостоя-

тельная работа по подготовке к занятиям); 

- на занятиях по расписанию преподаватель обучает студентов группы 

в активной или интерактивной формах, используя подробную презентацию с 

примерами и проблемными ситуациями; 

- в активной форме студенты под руководством преподавателя обосно-

вывают оптимальное решение поставленной задачи.  

- часть занятий в группе по итогам самостоятельного освоения не-

скольких тем проводится в интерактивной форме, при этом формируется 

проблемная творческая задача, которая не имеет однозначного решения. 

Студенты делятся на 3…4 группы, выдается общее задание, но задаются раз-

личные варианты решения задачи, каждая группа анализирует предложенное 

решение, корректирует его и защищает перед студентами других подгрупп. 

Преподаватель выполняет роль рецензента Задание желательно формировать 

на основе ситуаций, которые рассматривались при проведении нескольких 

занятий в активной форме.  

Важными  формами учебной работы в высшем учебном заведении яв-

ляются групповые практические, семинарские, лабораторные занятия. Эти 

виды учебных занятий служат для дальнейшего уяснения и углубления све-

дений, полученных на лекциях, а так же для приобретения навыков примене-

ния теоретических знаний на практике. А контроль полученных студентом в 

течение учебного года знаний и навыков осуществляется посредством про-

межуточной аттестации, которая проводится в соответствии с учебным пла-

ном и учебными программами в форме сдачи курсовых работ или проектов, 

экзаменов и зачетов.  

Промежуточная аттестация студентов подразделяется на зачетную, 

именуемую зачетной неделей, и экзаменационную сессию. Зачеты сдаются в 



 9 

течение одной недели перед экзаменационной сессией. Продолжительность 

экзаменационных сессий (а их две: зимняя и летняя) в учебном году устанав-

ливается Госстандартом. 

 

5.2. Указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Самостоятельная работа студентов – это основной метод самоподго-

товки по освоению учебных дисциплин и овладению навыками профессио-

нальной и научно-исследовательской деятельности. Самостоятельная работа 

студентов-заочников занимает до 90% бюджета времени, отводимого на 

освоение образовательной программы, и требует постоянного контроля и 

корректировки. 

Важной частью самостоятельной работы является умение выделить ос-

новополагающие, отправные точки в понимании материала. Особо важную 

роль в этом процессе необходимо уделить конспекту лекций, в котором пре-

подаватель сформировал «скелет», структуру раздела дисциплины. Чтением 

учебной и научной литературы обучающийся углубляет и расширяет знания 

о предмете изучения. Основная функция учебников – ориентировать студен-

та в системе знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены бу-

дущими специалистами по данной дисциплине. 

Подготовка к занятиям лекционного типа подразумевает приобретение 

обучающимся первичных знаний по теме лекции для подготовки к структу-

ризации объекта изучения, которую преподаватель выполняет на лекции. 

Изучение материала по теме лекции имеет цель уточнения отдельных момен-

тов. 

Перед практическим занятием следует изучить конспект лекции и ре-

комендованную преподавателем литературу, обращая внимание на практиче-

ское применение теории и на методику решения типовых задач. 

Перед лабораторной работой обучающийся подготавливает заготовку 

отчета, выполняя конспект теоретического материала по методической лите-

ратуре с учетом рекомендаций преподавателя. В процессе конспектирования 

обучающийся теоретически знакомиться с предстоящим заданием или полу-

чает общее представление о том, что необходимо будет сделать лаборатор-

ной работе. 

Для самостоятельной подготовки студентам предлагается доступ к сай-

ту дистанционного обучения http://moodle.asu.edu.ru/, на котором выложены 

лекционные материалы, материалы к практическим занятиям, включающие 

разобранные задачи и задачи для самостоятельного решения с ответами, тре-

нировочные тесты, сайте логином и паролем для доступа является номер за-

четной книжки. 

Формы контроля: коллоквиумы, тематические тесты, тематические сре-

зы, контрольные работы. 

Дистанционное тестирование 

Дистанционное (интерактивное) тестирование проводится с целью под-

готовки и ознакомления обучающегося с примерными вопросами контроль-

ного тестирования, которое будет проводиться в аудитории. 

http://moodle.asu.edu.ru/


 10 

После завершения изучения на практических и лабораторных работах 

очередной проводится репетиционное тестирование на едином образователь-

ном портале. Результаты репетиционного дистанционного тестирования мо-

гут быть зачтены преподавателем в качестве результата контрольного тести-

рования 

Подготовка к зачету (экзамену) 

Подготовка к зачету предполагает: 

- изучение основной и дополнительной литературы; 

- изучение конспектов лекций; 

- изучение конспектов практических занятий; 

- дистанционное тестирование по темам. 

Перечень вопросов к зачету представлен в ФОСах. Баллы за зачет вы-

ставляются по критериям, представленным в ФОСах. 

Главная задача самостоятельной работы студентов – развитие уме-

ния приобретать научные знания путем личных поисков, формирование ак-

тивного интереса и вкуса к творческому, самостоятельному подходу в учеб-

ной и практической работе. В процессе самостоятельной работы студент 

должен научиться понимать сущность предмета изучаемой дисциплины, 

уметь анализировать и приходить к собственным обоснованным выводам и 

заключениям. Все виды учебных занятий основываются на активной само-

стоятельной работе студентов. Планирование самостоятельной работы сту-

дентов-заочников должно начинаться сразу после установочных лекций (от 

лат. lectio – «чтение» – это одна из основных форм организации учебного 

процесса, представляющая собой устное, монологическое, систематическое, 

последовательное изложение преподавателем учебного материала). 
Таблица 4 

Содержание самостоятельной работы обучающихся 

Номер 

раздела 

(темы) 

Темы/вопросы, выносимые на самостоятель-

ное изучение 

Кол-во 

часов 
Форма работы 

1.  Коммуникативный процесс 4 

Работа с источниками информации, 

изучение тем, выносимых на само-

стоятельное обсуждение 

2.  Коммуникативная сторона общения 6 

3.  Интерактивная сторона общения 6 

4.  Коллоквиум 1 4 
5.  Перцептивная сторона общения 6 

6.  Основы делового общения 6 

7.  Зачетное занятие 4 
 
 

5.3. Виды и формы письменных работ, предусмотренных при освоении 

дисциплины, выполняемые обучающимися самостоятельно.  

Программой не предусматривается выполнение курсовых или кон-

трольных работ по дисциплине. Однако, по усмотрению преподавателя или 

по просьбе студента, студент для повышения своей оценки имеет право взять 

дополнительную письменную работу, выполняемую вне аудиторно. Работа 

может носить характер теста, доклада, реферата и т.д. 
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Критерии выставления оценок за названные работы сформулированы в 

ФОСах. Здесь приводятся требования к оформлению работы.  

 

Общие требования оформления курсовой рабо-

ты/доклада/реферата/контрольной работы 

Доклад/реферат выполняется на листах писчей бумаги формата А-4 в 

Microsoft Word; объем: 5-10 страниц текста для доклада, 10-15 страниц текста 

для реферата (приложения к работе не входят в ее объем). Размер шрифта – 

14; интервал – 1,5; с нумерацией страниц сверху страницы посередине, аб-

зацный отступ на расстоянии 2,25 см от левой границы поля. В тексте обяза-

тельны ссылки на первоисточники. Количество источников: не менее 5-8 

различных источников для доклада, не менее 8-10 для реферата. 

Все формулы, единицы измерений, расчеты приводятся и ведутся в си-

стеме СИ. 
При оформлении работы соблюдаются поля:  
левое – 25 мм; 
правое – 10 мм; 
нижнее – 20 мм;  
верхнее – 20 мм 
· Оформление таблиц: 

· Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее со-

держание, быть точным, кратким. Название таблицы следует помещать над 

таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. 

· При переносе части таблицы название помещают только над первой 

частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, 

не проводят. 

· Таблицу следует располагать в отчете непосредственно после текста, 

в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. 

· На все таблицы должны быть ссылки в реферате. При ссылке следует 

писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

· Оформление иллюстраций: 

· Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать непосредственно после текста, 

в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

· Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. 

· На все иллюстрации должны быть даны ссылки в реферате. 

· Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

· Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» 

и его наименование располагают посередине строки. 

· Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом 

случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1. 
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· Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и по-

яснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименова-

ние помещают после пояснительных данных и располагают следующим об-

разом: Рисунок 1 — Схема карты сайта. 

· Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумераци-

ей арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложе-

ния. Например, Рисунок А.3. 

· При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с ри-

сунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при 

нумерации в пределах раздела. 

· Приложения 

· Приложение оформляют как продолжение данного документа на по-

следующих его листах или выпускают в виде самостоятельного документа. 

· В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа, за ис-

ключением справочного приложения «Библиография», которое располагают 

последним. 

· Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение», его обозначения и сте-

пени. 

· Приложение должно иметь заголовок, который записывают симмет-

рично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

· Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, 0, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «При-

ложение» следует буква, обозначающая его последовательность. 

· Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, 

за исключением букв I и O. 

· В случае полного использования букв русского и латинского алфави-

тов допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

· Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение 

А». 

· Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен 

на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах 

каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложе-

ния. 

· Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. 

Представление. 
Письменная работа должна быть представлена в двух видах: печатном 

и электронном. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

6.1. Образовательные технологии 

Основной образовательной технологией освоения дисциплины «Комму-

никативный практикум» является социально-психологический тренинг. Со-
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циально-психологический  тренинг выступает в качестве эффективного сред-

ства  формирования  коммуникативной  компетентности личности, повыше-

ния уровня взаимодействия с другими людьми, позволяет сделать этот про-

цесс регулируемым, управляемым. Кроме  социально-психологического тре-

нинга на  занятиях используется метод анализа  конкретных ситуаций, элемен-

ты деловых и имитационно-ролевых игр. 

Содержание конкретных упражнений при освоении дисциплины «Ком-

муникативный  практикум» определяется потребностями и индивидуальными 

особенностями обучающихся. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Учет ведущего способа приема-передачи информации. При нарушени-

ях зрения студенту предоставляется возможность использования учебных и 

раздаточных материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, предостав-

ления учебных материалов в электронном виде для последующего прослу-

шивания, аудиозаписи. При нарушениях слуха студенту предоставляется 

возможность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной 

степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем и другими 

участниками во время занятий, использования наглядных опорных схем и 

обозначений для облегчения понимания материала, использование альтерна-

тивных форм коммуникации (жестовая речь, дактилирование). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимо-
сти для подготовки к ответу на практическом занятии, студентам с инвалид-
ностью и студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее 

время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем под-
готовки обычного студента. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при 

проведении занятий. При взаимодействии со студентом с инвалидностью, 

студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются особен-

ности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 

способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неуда-

чах во взаимодействии во время занятий студенту с инвалидностью, студенту 

с ограниченными возможностями здоровья оказывается психологическая 

консультативная поддержка. 
Таблица 5. 

Образовательные технологии, используемые при реализации учебных занятий 

Раздел, тема 

дисциплины (модуля) 

Форма учебного занятия  

Лекция Практическое занятие, се-

минар 

Лабораторная 

работа 

Коммуникативный про-

цесс 

Не предусмот-

рено 

Фронтальный опрос, вы-

полнение практических за-

даний, тематические дис-

куссии 

Не предусмот-

рено 

Коммуникативная сто-

рона общения 

Не предусмот-

рено 

Тематические дискуссии, 

анализ конкретных ситуа-

Не предусмот-

рено 
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ций 

Интерактивная сторона 

общения 

Не предусмот-

рено 

Практико-ориентированное 

занятие 

Не предусмот-

рено 

Перцептивная сторона 

общения 

Не предусмот-

рено 

Тематические дискуссии, 

анализ конкретных ситуа-

ций 

Не предусмот-

рено 

Основы делового 

общения 

Не предусмот-

рено 

Тематические дискуссии, 

анализ конкретных ситуа-

ций 

Не предусмот-

рено 

Для внеаудиторной работы студентов предлагаются задания, ориенти-

рованные на выполнение психодиагностических тестов. Студентам предлага-

ется провести самостоятельную обработку результатов собственной психо-

диагностики, наметить план коммуникативно-личностного развития. 

Оценочные средства при освоении дисциплины «Коммуникативный 

практикум» не предусмотрены. Текущая аттестация проводится на основе 

посещения занятий и участия студента в упражнениях и их обсуждении. Для 

проведения промежуточной аттестации предлагается эссе на тему «Мои 

сильные и слабые стороны в общении». 

6.2. Информационные технологии 

При изучении дисциплины «Коммуникативный практикум» использу-

ется система управления обучением на платформе Moodle, созданная в Аст-

раханском государственном университете (АГУ) с 2012 года. Она предостав-

ляет возможность круглосуточного доступа к ресурсам (учебным материа-

лам) курса, на которые подписан студент, его интерактивным действиям 

(независимо от местонахождения), а преподавателям – платформу для опера-

тивного обнародования выставляемых оценок, важных событий и идей, для 

информирования студентов об изменениях в учебном процессе. По изучае-

мой дисциплине на выбранной платформе размещены задания для практиче-

ских занятий, контрольные и тестовые задания, кейс-задачи. Платформа поз-

воляет реализовывать как обучающий, так и контрольный режим выполнения 

заданий. 

Для самостоятельной подготовки в настоящее время студентам предла-

гается доступ к сайту дистанционного обучения http://moodle.asu.edu.ru/, на 

котором выложены лекционные материалы, материалы к практическим заня-

тиям, включающие разобранные задачи и задачи для самостоятельного ре-

шения с ответами, тренировочные тесты, для доступа на сайт логином и па-

ролем для доступа является номер зачетной книжки. 

Формы контроля: коллоквиумы, тематические тесты, тематические сре-

зы, контрольные работы, отчеты по лабораторным работам. 

Также как источник информации широко используются электронные 

учебники и различные сайты как на договорной основе (смотри п. 6.3), так и 

находящиеся в свободном доступе. 

Интернет и IT технологии широко используются при подготовке лек-

ций, презентаций, кейс-заданий и пр. 

http://moodle.asu.edu.ru/
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6.3. Перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем 
1. Электронный каталог Научной библиотеки АГУ на базе MARK SQL НПО «Ин-

форм-систем»: https://library.asu.edu.ru. 

2. Электронная библиотека «Астраханский государственный университет» соб-

ственной генерации на электронной платформе ООО «БИБЛИОТЕХ»: 

https://biblio.asu.edu.ru. 

3. Электронный каталог «Научные журналы АГУ»: http://journal.asu.edu.ru/.  

4. Государственная информационная система «Национальная электронная библио-

тека (НЭБ)» – Федеральная государственная информационная система, обеспечивающая 

создание единого российского электронного пространства знаний: http://нэб.рф. 

5. Электронная библиотечная система (ЭБС) ООО «Политехресурс» «Консультант 

студента»: www.studentlibrary.ru. 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование про-

граммного обеспечения 
Назначение 

Adobe Reader Программа для просмотра электронных документов 

Moodle Образовательный портал ФГБОУ ВО «АГУ» 

Mozilla FireFox Браузер 

Microsoft Office 2013, 

Microsoft Office Pro-

ject 2013 , Microsoft 

Office Visio 2013 

Офисная программа 

7-zip Архиватор 

Microsoft Windows 7 

Professional 

Операционная система 

Kaspersky Endpoint 

Security 

Средство антивирусной защиты 

 

https://library.asu.edu.ru/
https://biblio.asu.edu.ru/
http://journal.asu.edu.ru/
http://нэб.рф/
http://www.studentlibrary.ru/
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств. 

В качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как 

проверка домашних заданий, контрольные работы, устные опросы,  колло-

квиумы. 

Промежуточный контроль имеет форму контрольной работы, в кото-

рой оценивается уровень овладения обучающимися знаниями по предмету.  

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успевае-

мости студентов во время последней контрольной недели семестра препода-

ватель подводит итоги работы каждого студента и объявляет результаты сту-

дентам. Однако если студент желает улучшить свой рейтинг по дисциплине, 

ему предоставляется право набрать дополнительные баллы – переписать кон-

трольные работы, коллоквиум, пересдать тесты, выполнить дополнительные 

задания, участвовать в проекте и т.п. 

Поскольку дисциплина преподается в течение одного семестра, для вы-

ставления итоговой оценки на экзамене выводится средний балл по дисци-

плине. В случае если средний балл составляет не менее 61, и студент согла-

сен с итоговой оценкой, ему выставляется оценка согласно шкале перевода: 

-   до 59 баллов – «неудовлетворительно»; 

- от 60 до 69 баллов – «удовлетворительно»; 

- от 70 до 89 баллов – «хорошо»; 

- от 90 до 100 баллов – «отлично». 
Таблица 6. 

Соответствие изучаемых разделов, результатов обучения и оценочных средств 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) дисциплины* 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1  Коммуникативный процесс 

УК-9 

1. Вопросы для собеседования 

2. Тестовые задания 

3. Задание на контрольную работу 

2  Коммуникативная сторона общения 

УК-9 

1. Вопросы для собеседования 

2. Тестовые задания 

3. Задание на контрольную работу 

3  Интерактивная сторона общения 

УК-9 

1. Вопросы для собеседования 

2. Тестовые задания 

3. Задание на контрольную работу  

4  Перцептивная сторона общения 

УК-9 

1. Вопросы для собеседования 

2. Тестовые задания 

3. Задание на контрольную работу 

5  Основы делового общения 

УК-9 

1. Вопросы для собеседования 

2. Тестовые задания 

3. Задание на контрольную работу  
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оцени-

вания 

 

Таблица 7. 

Показатели оценивания результатов обучения в виде знаний 

Шкала оце-

нивания 
Критерии оценивания 

5 

«отлично» 

демонстрирует глубокое знание теоретического материала, умение обосно-

ванно излагать свои мысли по обсуждаемым вопросам, способность полно, 

правильно и аргументированно отвечать на вопросы, приводить примеры 

4 

«хорошо» 

демонстрирует знание теоретического материала, его последовательное 

изложение, способность приводить примеры, допускает единичные ошиб-

ки, исправляемые после замечания преподавателя 

3 

«удовлетво-

рительно» 

демонстрирует неполное, фрагментарное знание теоретического материа-

ла, требующее наводящих вопросов преподавателя, допускает существен-

ные ошибки в его изложении, затрудняется в приведении примеров и фор-

мулировке выводов 

2 

«неудовле-

творительно» 

демонстрирует существенные пробелы в знании теоретического материала, 

не способен его изложить и ответить на наводящие вопросы преподавате-

ля, не может привести примеры 

 

Таблица 8. 

Показатели оценивания результатов обучения в виде умений и владений 

Шкала оце-

нивания 
Критерии оценивания 

5 

«отлично» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий, последовательно и правильно выполняет зада-

ния, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необходимые выво-

ды 

4 

«хорошо» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий, последовательно и правильно выполняет зада-

ния, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необходимые выво-

ды, допускает единичные ошибки, исправляемые после замечания препо-

давателя 

3 

«удовлетво-

рительно» 

демонстрирует отдельные, несистематизированные навыки, испытывает 

затруднения и допускает ошибки при выполнении заданий, выполняет за-

дание по подсказке преподавателя, затрудняется в формулировке выводов 

2 

«неудовле-

творительно» 

не способен правильно выполнить задания 

 

 

В случае несогласия студента с итоговой оценкой, ему предоставляется 

право сдавать экзамен, и оценка выставляется непосредственно по результа-

там экзамена. 

Итоговый контроль (экзамен) проводится в устно-письменной форме. 

Экзамен включает письменную часть – ответ по экзаменационному билету. 

Устная часть экзамена оценивает полученные знания по дисциплине путем  

собеседования с преподавателем.  
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Средства ФОС – база тестовых заданий по всем разделам физики  раз-

мещена на сайте http://moodle.asu.edu.ru/, логином и паролем для доступа 

является номер зачетной книжки. 
 

7.3. Контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Типовые контрольные задания 

Задание 1. Ответьте на следующие вопросы: 

 Насколько эффективным средством общения являются жесты? 

 В чем проявляются их недостатки и ограниченность? 

 Какого рода просьбы или требования легче всего передать жестами? 

Какие труднее? 

 Могут ли жесты передавать эмоции? 

Задание 2. Используя свои знания о невербальной коммуникации, по 

приведенным отрывкам попробуйте догадаться о том, что в действительно-

сти происходит с персонажами. 

А) Однако, бойкость не удавалась ей, и чаще всего, особенно при новых 

людях, взгляд Марии Ивановны пропадал в пространстве, хотя болтала она в 

то время без умолку (И. А. Бунин). 

Б) Лицо Александра Ивановича сохраняло нейтральность, но руки его ша-

рили по столу, как у слепого (И. Ильф, Е. Петров). 

В) Как только присяжные уселись, председатель сказал им речь об их пра-

вах и ответственности. Говоря свою речь, председатель постоянно переменял 

позу: то облокачивался на левую, то на правую руку, то на спинку, то на руч-

ки кресел, то уравнивал края бумаг, то гладил разрезной нож, то ощупывал 

карандаш (Л.Н. Толстой). 

Г) Полыхаев удивленно быстро моргал глазами и так энергично потирал ру-

ки, будто бы хотел трением добыть огонь по способу, принятому среди дика-

рей Океании (И. Ильф, Е. Петров). 

 Задание 3. Проанализируйте по приведенным примерам влияние на 

слушателя одновременно слов и жестов. Какие выводы можно сделать в опи-

санных ситуациях? Как вы считаете, на какую информацию надо полагаться 

в случае явного расхождения вербальной и невербальной информации? 

А) З.Фрейд, беседуя с пациенткой о том, как она счастлива в браке, заме-

тил, что она бессознательно снимала с пальца и надевала обручальное коль-

цо. 

Б) Политический деятель выступает с предвыборной программой. Потря-

сая указательным пальцем над головами слушателей, он говорит: «Я ис-

кренне стремлюсь к диалогу, стараюсь учитывать мнение всех слове обще-

ства…». Делая плавные, округлые жесты обеими руками, он заверяет всех, 

что  у него есть четкая, обдуманная программа. 
 

Таблица 9. 

Примеры оценочных средств с ключами правильных ответов 

http://moodle.asu.edu.ru/
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№ 

п/п 

Тип зада-

ния 
Формулировка задания 

Правильный 

ответ 

Время вы-

полнения 

(в минутах) 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профес-

сиональной сферах 

1.  Задание 

закрытого 

типа 

Понятие: "Сложный, многопла-

новый процесс, установления и 

развития контактов между 

людьми, порождаемый потреб-

ностями в совместной деятель-

ности" - соответствует понятию: 

а) Взаимодействие  

б) Общение 

в) Восприятие 

 

б 1 

2.  Одна из важнейших функций 

общения:  

а) Воспитательная 

б) Репродуктивная  

в) Информационная  

 

в 1 

3.  Совместное обучение и воспита-

ние детей, имеющих ОВЗ, с их 

нормально развивающимися 

сверстниками подразумевает: 

а) инклюзия  

б) интеракция, 

в) индивидуализация. 

 

а 1 

4.  Комплексное вербальное и не-

вербальное воздействие на эмо-

ции, суждения, самосознание 

человека при многих психиче-

ских и психосоматических забо-

леваниях – это реализация … 

функции общения. 

а) прагматической  

б) управленческой  

в) терапевтической 

 

в 1 

5.  Человеческая речь характеризу-

ется: 

а) наличием сигналов, запуска-

ющих те или иные поведенче-

ские реакции  

б) определенной логикой по-

строения фраз 

в) возможностью передавать ин-

формацию о прошлых и буду-

щих событиях 

г) все ответы верны 

 

г 1 
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№ 

п/п 

Тип зада-

ния 
Формулировка задания 

Правильный 

ответ 

Время вы-

полнения 

(в минутах) 

6.  Задание 

открытого 

типа 

К паралингвистическим сред-

ствам влияния относятся: 

а) позы и жесты 

б) имидж 

в) особенности произнесения ре-

чи, отдельных слов и звуков 

в 1 

7.  К невербальным средствам вли-

яния относятся: 

а) визуальный контакт 

б) манеры общения 

в) все ответы верны 

 

в 1 

8.  Коммуникативная сторона об-

щения предполагает: 

а) общение как обмен информа-

цией 

б) общение как взаимодействие 

в) общение как восприятие 

 

а 1 

9.  Интерактивная сторона общения 

предполагает: 

а) Коммуникацию 

б) Взаимодействие 

в) Восприятие 

 

б 1 

10.  К вербальным средствам обще-

ния относятся: 

а) устная речь; 

б) письменная речь 

в) устная и письменная речь; 

г) интонации голоса. 

 

в 1 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Оценка достижений студентов строится на основе системы БАРС 

(Приказ ректора от 13.01.2014 г. № 08-01-01/08) познакомиться с которой 

можно по ссылке http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/ATT00072.pdf . 
Максимальное количество баллов за работу 

№ 

п/п 

Контролируемые меропри-

ятия 

Количество 

мероприятий/ 

баллы 

Максимальное 

количество 

баллов 

Срок предо-

ставления 

Основной блок 

1. Коллоквиум  2/2 20  

2. Тетрадь с лекциями 1/1 4  

3. Контрольная работа  2/2 30  

4. Тетрадь по практике 1/1 6  

http://asu.edu.ru/images/File/Ilil_5/ATT00072.pdf
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 Всего   60  

Блок бонусов 

5. Отсутствие пропусков (лек-

ций, практических занятий) 

 4  

6. Активная работа на занятиях  4  

7. Своевременное выполнение 

заданий 

 2  

 Всего   10  

Дополнительный блок 

8. Экзамен     

Итого  100  

Система штрафов 

Показатель  Баллы  

Опоздание (два и более) -2 

Не готов к практическому занятию -2 

Нарушение дисциплины -2 

Пропуски лекций без уважительных причин 

(за одну лекцию) 

-2 

Пропуски практических занятий без уважи-

тельных причин (за одно занятие) 

-2 

Не своевременное выполнение задания -2 

Нарушение техники безопасности -1 

 

При пересдаче экзамена (зачета) из рейтингового балла студента вычи-

тается: 

- первая пересдача – 5 баллов 

- вторая пересдача – 10 баллов 

Формирование итоговой оценки по дисциплине с использованием 

балльно-рейтинговой системы основывается на следующих критериях 
Характеристика ответа Оцен

ка 

Рейтинговые 

баллы 

1 2 3 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана сово-

купность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить существенные и несуще-

ственные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и меж-

дисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую 

позицию студента. 

5+ 96 - 100 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана сово-

купность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основ-

ные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логиче-

ская  последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания 

его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты 

в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в про-

цессе ответа. 

5 91 - 95 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, доказательно 5- 86 - 90 
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раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая  последовательность, отражающая сущность рас-

крываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным язы-

ком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, исправленные сту-

дентом с помощью преподавателя. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен лите-

ратурным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью преподава-

теля. 

4+ 81 - 85 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в тер-

минах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов 

4 76 - 80 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный 

вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и несуще-

ственные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и из-

ложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определе-

нии основных понятий, которые студент затрудняется исправить самосто-

ятельно. 

4- 71 - 75 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен само-

стоятельно выделить существенные и несущественные признаки и при-

чинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью 

преподавателя. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

3+ 65 - 70 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют су-

щественные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении 

сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонима-

ния студентом их существенных и несущественных признаков и связей. В 

ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления 

обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

3 60 - 64 

Дан неполный ответ. Присутствует нелогичность изложения. Студент за-

трудняется с доказательностью. Масса существенных ошибок в определе-

ниях терминов, понятий, характеристике фактов, явлений. В ответе отсут-

ствуют выводы. Речь неграмотна. При ответе на дополнительные вопросы 

студент начинает осознавать существование связи между знаниями только 

после подсказки преподавателя. 

3- 51 - 59 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме 

вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. От-

сутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь не-

грамотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа 

студента не только на поставленный вопрос, но и на другие 

вопросы дисциплины. 

2+ 31 - 50 



 23 

 
 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

На первом занятии студенты (в лице старосты группы) получают от 

преподавателя методические рекомендации по изучению курса, которые 

включают темы и содержания занятий, вопросы к двум запланированным 

коллоквиумам и список необходимой литературы.  

 

а) Основная литература:  

1 Митин А.Н., Основы педагогической психологии высшей школы / 

Митин А.Н. - М. : Проспект, 2015. - 192 с. - ISBN 978-5-392-16396-0 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163960.html ( 
б) Дополнительная литература:  

2 Яковлева Н.Ф., Ресоциализация несовершеннолетних осужденных: 

опыт Канской воспитательной колонии / Н.Ф. Яковлева, В.А. Карапчук, Н.М. 

Харламова; под общ. ред. Н.Ф. Яковлевой. - 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 

2014. - 212 с. - ISBN 978-5-9765-1890-2 - Текст : электронный // ЭБС "Кон-

сультант студента" : [сайт]. - URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976518902.html 

3 Ларикова И.В., Взрослые с ментальными проблемами в России: по 

следам Конвенции о правах инвалидов / И.В. Ларикова, Р.П. Дименштейн, 

О.О. Волкова, Е.Ю. Таранченко - М. : Теревинф, 2015. - 300 с. - ISBN 978-5-

4212-0259-2 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202592.html 
в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) ООО «Политехресурс» «Консультант 

студента». Многопрофильный образовательный ресурс "Консультант студента"  является 

электронной библиотечной системой, предоставляющей доступ через сеть Интернет к 

учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых 

договоров с правообладателями. Каталог в настоящее время содержит около 15000 наиме-

нований.  

www.studentlibrary.ru 

Регистрация с компьютеров АГУ 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУ-

ЛЯ) 

Подготовлены мультимедийные презентации по каждой теме для лек-

ционных занятий. В презентациях демонстрируются видеозаписи физических 

экспериментов, модели опытов, видеозадачи и компьютерные анимации для 

более глубокого осмысления теоретического материала курса. 

При необходимости рабочая программа дисциплины (модуля) может 

быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса инвалидов и 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976518902.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202592.html
http://www.studentlibrary.ru/
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лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для дистанцион-

ного обучения. Для этого требуется заявление студента (его законного пред-

ставителя) и заключение психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК). 
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Приложение 2.2 к приказу  

№ ___________ от _____________ 

 

Макет листа изменений в РПД  

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель ОПОП 

__________________ И.О. Фамилия 

______________________ 

«___» _________ 201_   г. 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой ____________ 
(наименование) 

__________________ И.О. Фамилия 

 «____» ______________ 201_  г. 

 

 

 
 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

в рабочей программе (модуле) дисциплины_________________________ 
(название дисциплины) 

по направлению подготовки __________________________________ 

 

на 20__/20__ учебный год  

 
 

1. Включен раздел 9 «Информационные технологии»: 

1.1.  .…………………………………..; 

1.2.  …………………………………...; 

… 

1.9. …………………………………… . 

 

 

2. Включен раздел 10 «Перечень учебно-методического обеспечения для самосто-

ятельной работы обучающихся»: 

2.1.  .…………………………………..; 

2.2.  …………………………………...; 

… 

2.9. …………………………………… . 

 

 

 

3. В ____________________  вносятся следующие изменения: 
(элемент рабочей программы) 

3.1.  .…………………………………..; 

3.2.  …………………………………...; 

… 

3.9. …………………………………… . 

 

 

Составитель   ______________________  /___________________/  
    подпись     ФИО, ученая степень, звание, должность 
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