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Аннотация 
 

Дисциплина «Профессиональное общение: альтернатива научному» входит в 

образовательную программу высшего образования – программу бакалавриата по 

направлению подготовки/ специальности 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

направленности «Реклама и связи с общественностью в социально-политической сфере». 

Дисциплина реализуется кафедрой «№62». 

Дисциплина не является обязательной при освоении обучающимся 

образовательной программы и направлена на углубленное формирование следующих 

компетенций: 

ПК-2 «Способен строить свою профессиональную деятельность на основе 

принципов открытости, доверия корпоративной социальной ответственности» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с представлением о 

природе эффективного общения и ведения деловых переговоров, организации и ведения 

совещаний, искусства презентаций, этических норм, требований этикета. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 

часов.  

Язык обучения по дисциплине «русский». 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины «Профессиональное общение: альтернатива 

научному» является формирование у студентов системного представления об 

особенностях профессионального и научного общения, природе эффективных 

коммуникаций и способах ведения деловых переговоров, организации и ведения 

совещаний, искусства презентаций, техники аргументации, предотвращения конфликтных 

ситуаций. Формирование у студентов способности к анализу событий и ситуаций 

обыденной жизни. 

1.2. Дисциплина является факультативной дисциплиной по направлению 

образовательной программы высшего образования (далее – ОП ВО). 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  

Категория (группа) 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-2 Способен 

строить свою 

профессиональную 

деятельность на 

основе принципов 

открытости, 

доверия 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

ПК-2.З.1 знать основы корпоративной 

культуры, принципы социальной и 

корпоративной ответственности 

ПК-2.У.1 уметь принимать участие в 

продвижении социально значимых ценностей 

средствами связей с общественностью и 

рекламы 

ПК-2.В.1 владеть при подготовке текстов 

рекламы и связей с общественностью, 

разработке и реализации коммуникационного 

продукта опирается на принципы открытости 

и корпоративной социальной ответственности 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 

при изучении следующих дисциплин: 

 Русский язык и культура речи; 

 Основы теории коммуникации; 

 Иностранный язык; 

 Деловые коммуникации; 

 Основы интегрированных коммуникаций рекламы и связей с общественностью; 

 Технология общественной коммуникации; 

 Производственная преддипломная практика. 

 

3. Объем и трудоемкость дисциплины  

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной 

работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в 

таблице 2. 



Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 

Трудоемкость по 

семестрам 

№5 
1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/ (час) 
1/ 36 1/ 36 

Из них часов практической подготовки 4 4 

Аудиторные занятия, всего час. 4 4 

в том числе:   

лекции (Л), (час)   

практические/семинарские занятия (ПЗ), 

(час) 
4 4 

лабораторные работы (ЛР), (час)   

курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)   

экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего (час) 32 32 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 

дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, 

Экз.**) 

Зачет Зачет 

Примечание: 
**

кандидатский экзамен 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. 

Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость  

Разделы, темы дисциплины Лекции 

(час) 

ПЗ (СЗ) 

(час) 

ЛР 

(час) 

КП 

(час) 

СРС 

(час) 

Семестр 5 

Раздел 1. Основные понятия и 

принципы профессионального 

общения. Разница между 

профессиональным и научным 

общением. 

0 0 0 0 2 

Раздел 2. Коммуникации в 

организациях 

0 1 0 0 5 

Раздел 3. Технологи и методы 

эффективных коммуникаций в 

профессиональном общении 

0 1 0 0 5 

Раздел 4. Суть понятия переговоры. 

Стратегия и тактика переговоров 

0 1 0 0 5 

Раздел 5. Профессиональное общение 

по телефону и электронной почте 

0 0 0 0 5 

Раздел 6. Конфликтные ситуации в 

профессиональном общении и пути их 

разрешения 

0 0 0 0 5 

Раздел 7. Этика и развитие деловой 

культуры в России 

0 1 0 0 5 



Итого в семестре: 0 4 0 0 32 

Итого: 0 4 0 0 32 

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 

обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 
 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 
п/п 

Темы практических 
занятий 

Формы практических 
занятий 

Трудоемкость, 
(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип 
лины 

Семестр 5 

1 Виды деловых 

совещаний в сфере 

рекламного бизнеса 

и их 

характеристика. 

Семинар: 

выступления с 

сообщениями по 

вопросам 

практического 

занятия, групповая 

дискуссия. 

1 1 2 

2 Презентационные 

технологии 

Семинар: 

выступления с 

сообщениями по 

вопросам 

практического 

занятия, групповая 

дискуссия. 

1 1 3 

3 Техника 

аргументации и 

риторические 

приемы при 

деловом общении. 

 

Семинар: 

выступления с 

сообщениями по 

вопросам 

практического 

занятия, групповая 

дискуссия. 

1 1 4 

4 Виды приемов и 

этикет. 

 

Семинар: 

выступления с 

сообщениями по 

вопросам 

1 1 7 



практического 

занятия, групповая 

дискуссия. 

Всего 4 4  

 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 

Из них 

практической 

подготовки, 

(час) 

№ 

раздела 

дисцип 

лины 

Учебным планом не предусмотрено 

     

Всего    

 

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы 

Учебным планом не предусмотрено 

 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7. 

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы 
Всего, 

час 

Семестр 5, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
24 24 

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
4 4 

Подготовка к промежуточной 

аттестации (ПА) 
4 4 

Всего: 32 32 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 7-11. 

 

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8. 

Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Шифр/ 

URL адрес 

Библиографическая 

ссылка 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

(кроме 

электронных 

экземпляров) 

URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1039489  

Андреева, Г.М. 

Социальная психология: 

 

https://new.znanium.com/catalog/product/1039489


учебник для высших 

учебных заведений / Г.М. 

Андреева. — 5-е изд., 

испр. и доп. — Москва: 

Аспект Пресс, 2018. — 

360 с. - ISBN 978-5-7567-

0827-1. 

URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1055353  

Ильин, Е.П. Психология 

общения и 

межличностных 

отношений: учебное 

пособие / Е.П. Ильин. - 2-е 

изд. — Санкт-Петербург: 

Питер, 2015. — 592 с. — 

(Мастера психологии). - 

ISBN 978-5-496-01604-9. 

 

URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/672802  

Пивоваров, А. М. Деловые 

коммуникации: 

социально-

психологические аспекты: 

учеб. пособие / А.М. 

Пивоваров. — Москва: 

РИОР: ИНФРА-М, 2017. 

— 145 с. 

 

URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/542898  

Садохин, А. П. 

Межкультурная 

коммуникация: учебное 

пособие / А. П. Садохин. - 

Москва: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 288 с. - ISBN 978-5-

16-104204-5. 

 

URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1093147  

Деловое письмо: учебно-

справочное пособие для 

бакалавров / авт.-сост. И. 

Н. Кузнецов. - 10-е изд., 

перераб. – Москва: 

Дашков и К, 2020. - 161 с. 

- ISBN 978-5-394-03842-6. 

 

 

7. Перечень электронных образовательных ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

приведен в таблице 9. 

https://new.znanium.com/catalog/product/1055353
https://new.znanium.com/catalog/product/672802
https://new.znanium.com/catalog/product/542898
https://new.znanium.com/catalog/product/1093147


Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

URL адрес Наименование 

http://www.knigge.ru/ Сайт «Деловой этикет» 

http://www.etiquette.ru/ Сайт «Мир этикета» 

http://proeticet.ru/ Деловой этикет: Сайт об этике и правилах поведения 

http://znanium.com  Электронно-библиотечная система 

 

8. Перечень информационных технологий 

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10– Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

1 Microsoft Windows, Microsoft Office 

 

8.2. Перечень информационно-справочных систем,используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в 

таблице 11. 

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

1 ЭБС ZNANIUM 

 

9. Материально-техническая база 

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ 

п/п 

Наименование составной части 

материально-технической базы 

Номер аудитории 

(при необходимости) 

1 Учебная аудитории для проведения занятий лекционного 

типа – укомплектована специализированной (учебной) 

мебелью, набором демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей). 

 

2 Учебная аудитории для проведения занятий семинарского 

типа - укомплектована специализированной (учебной) 

мебелью, техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации. 

 

3 Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) мебелью, оснащено 

компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации 

 

4 Учебная аудитория для текущего контроля и  

http://delovoi-etiket.ru/
http://proeticet.ru/
http://znanium.com/


промежуточной аттестации - укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации. 

 

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

10.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13. 

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 

Зачет Список вопросов 

 

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) 

компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности 

компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 

100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила 

использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом 

ГУАП. 

Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

«отлично» 
«зачтено» 

– обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
– уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
– опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
– умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
– делает выводы и обобщения; 
– свободно владеет системой специализированных понятий. 

«хорошо» 
«зачтено» 

– обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
– не допускает существенных неточностей; 
– увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
– аргументирует научные положения; 
– делает выводы и обобщения; 
– владеет системой специализированных понятий. 

«удовлетворительно» 
«зачтено» 

– обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
–  допускает несущественные ошибки и неточности; 
– испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
– слабо аргументирует научные положения; 
– затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
– частично владеет системой специализированных понятий. 

«неудовлетворительно» 
«не зачтено» 

– обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
– допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
– испытывает трудности в практическом применении знаний; 
– не может аргументировать научные положения; 
– не формулирует выводов и обобщений. 



10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. 

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 
Код  

индикатора 

 Учебным планом не предусмотрено  

 

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ 

п/п 
Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета 

Код  

индикатора 

1 Научное общение и профессиональное общение.  ПК-2.З.1 

ПК-2.У.1 

2 Функции общения. Основные категории и принципы делового 

общения. 

ПК-2.З.1 

ПК-2.У.1 

3 Механизмы психологической защиты.  ПК-2.З.1 

ПК-2.В.1 

4 Восприятие и понимание в процессе общения.  ПК-2.З.1 

ПК-2.В.1 

5 Вербальная и невербальная коммуникация в процессе общения. ПК-2.З.1 

ПК-2.В.1 

6 Основные этапы общения.  ПК-2.З.1 

ПК-2.У.1 

7 Виды конфликта в организации. Структура конфликта.  ПК-2.З.1 

ПК-2.В.1 

8 Виды конфликтной личности и особенности поведения с конфликтной 

личностью.  

ПК-2.З.1 

ПК-2.В.1 

9 Профессиональная этика руководителя.  ПК-2.З.1 

ПК-2.В.1 

10 Этика делового общения «по горизонтали» и «по вертикали».  ПК-2.З.1 

ПК-2.В.1 

11 Этикет и деловой этикет.  ПК-2.З.1 

ПК-2.У.1 

12 Правила общения по телефону. ПК-2.З.1 

ПК-2.В.1 

13 Правила деловой переписки.  ПК-2.З.1 

ПК-2.В.1 

14 Психологические особенности деловых переговоров.  ПК-2.З.1 

ПК-2.В.1 

15 Национальные особенности делового общения. ПК-2.З.1 

ПК-2.У.1 

16 Техника аргументации и риторические приемы при деловом общении. ПК-2.З.1 

ПК-2.У.1 

17 Коммуникационные барьеры. Физические искажения  ПК-2.З.1 

ПК-2.У.1 

18 Коммуникационные барьеры. Семантические проблемы. ПК-2.З.1 

ПК-2.У.1 

19 Роль самопрезентации в переговорах и деловом общении. ПК-2.З.1 

ПК-2.У.1 

20 Техники активного слушания. ПК-2.З.1 

ПК-2.В.1 



21 Манипуляция как вид психологического воздействия ПК-2.З.1 

ПК-2.В.1 

 

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы 

представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы   

№ п/п 
Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения 

курсовой работы   

 Учебным планом не предусмотрено 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования 

представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 
Код  

индикатора 

 Не предусмотрено  

 

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы 

обучения, представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Перечень контрольных работ 

№ 

п/п 
Перечень контрольных работ 

1.  Вариант 1 – Особенности профессиональной этики 

1. Сущность профессиональной этики 

2. Происхождение профессиональной этики 

2.  Вариант 2 – Виды профессиональной этики 

1. Необходимость профессионального разделения труда 

2. Профессиональная этика работников СКСиТ 

3.  Вариант 3 – Этика деловых отношений 

1. Основные принципы этики деловых отношений 

2. Закономерности межличностных отношений 

3. Этические проблемы деловых отношений 

4.  Вариант 4 – Этика деятельности организаций 

1. Этические нормы в деятельности организаций 

2. Повышение этического уровня организации 

5.  Вариант 5 – Этика деятельности руководителя 

1. Этика руководителя 

2. Управление этическими нормами межличностных отношений в коллективе 

3. Нормы этичного поведения руководителя 

6.  Вариант 6 – Деловое общение 

1. Общение как социально-психологическая категория 

2. Виды и формы делового общения 

3. Управление деловым общением 

7.  Вариант 7 – Этика партнерских отношений в СКСиТ 

1. Сущность этики партнерских отношений в СКСиТ 

2. Этические нормы отношений «сверху вниз», «снизу вверх», «по горизонтали» 

3. Роль пространственного размещения при построении партнерских отношений 

8.  Вариант 8 – Этика решения спорных вопросов и конфликтных ситуаций 

1. Типы конфликтов 

2. Управление конфликтной ситуацией 



9.  Вариант 9 – Этикет как социальное явление 

1. История мирового этикета 

2. Задачи и виды этикета 

10.  Вариант 10 – Повседневный этикет 

1. Порядок представлений и знакомств. Приветствия. Обращения. 

2. Правила поведения в общественных местах (на улице, в общественном транспорте, 

при посещении заведений культуры, в поезде, в гостинице) 

11.  Вариант 11 – Речевой этикет 

1. Правила подготовки и проведения деловых бесед и публичных выступлений 

2. Презентации 

3. Правила проведения собеседования 

12.  Вариант 12 – Этикет делового человека 

1. Внешний облик делового человека (манеры поведения, имидж, внешний вид) 

2. Одежда делового человека 

13.  Вариант 13 – Особенности делового общения с иностранными партнерами 

1. Требования национального этикета 

2. Некоторые особенности национального этикета (рассмотреть на примере двух 

стран в сравнении) 

14.  Вариант 14 – Международный этикет 

1. Понятие международного этикета (дипломатический протокол, функции 

дипломатического протокола, деловой протокол) 

2. Стиль и культура протокольных мероприятий (конференции, переговоры, приемы) 

15.  Вариант 15 – Этикет деловых приемов 

1. Приглашение гостей 

2. Правила рассадки за столом 

3. Правила сервировки стола 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в 

локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГУАП. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Профессиональное общение: альтернатива 

научному» — формирование у студентов системных знаний и навыков в области делового 

общения, которые позволят им эффективно включиться в систему социальных, 

профессиональных, экономических взаимосвязей.  

 

11.1. Методические указания для обучающихся по участию в семинарах  

Основной целью для обучающегося является систематизация и обобщение знаний 

по изучаемой теме, разделу, формирование умения работать с дополнительными 

источниками информации, сопоставлять и сравнивать точки зрения, конспектировать 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п. В соответствии с ведущей 

дидактической целью содержанием семинарских занятий являются узловые, наиболее 

трудные для понимания и усвоения темы, разделы дисциплины. Спецификой данной 

формы занятий является совместная работа преподавателя и обучающегося над решением 

поставленной проблемы, а поиск верного ответа строится на основе чередования 

индивидуальной и коллективной деятельности. 

При подготовке к семинарскому занятию по теме прослушанной лекции 

необходимо ознакомиться с планом его проведения, с литературой и научными 

публикациями по теме семинара.  



Требования к проведению семинаров 

На семинарские занятия выносятся узловые темы курса, усвоение которых 

определяет качество профессиональной подготовки специалистов. 

Возможно проведение разных видов семинара: традиционный семинар, семинар-

дискуссия, семинар-исследование. 

На семинарах и практических занятиях рекомендуется осуществлять 

сотрудничество и взаимопомощь. Каждому студенту надо дать возможность 

равноправного и активного участия в обсуждении теоретических позиций, предлагаемых 

решений, в оценках правильности и обоснованности. 

Целесообразно использование на семинаре элементов "мозгового штурма" и 

деловой игры. Иногда можно назначать на роль ведущего семинара студента. 

После посещения семинарского или практического занятия необходимо проводить 

их анализ. При проведении анализа рекомендуется затронуть следующие вопросы: 

1. Формулирование вопросов, уточнение основных положений доклада студента. 

2. Фиксирование противоречия в рассуждениях. 

3. Инициативность студентов. 

4. Умение создавать обстановку уверенности студентов. 

5. Формирование мысли на профессиональном языке. 

6. Владение устной речью. 

7. Умение слушать, слышать и понимать других, корректно и аргументированно 

вести спор. 

8. Умение быть индивидуальным и взаимоответственным, требовательным к себе, 

самоорганизованным, дисциплинированным. 

 

11.2. Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий  

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 

процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя 

комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной 

дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.  

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающимся 

умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.  

Планируемые результаты при освоении обучающимся практических занятий:  

 закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении 

конкретных задач;  

 развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности;  

 овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины;  

 выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий;  

 обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения.  

 

Требования к проведению практических занятий 

Практические занятия выполняются в нескольких форматах, а именно проведение 

групповой дискуссии, кейса и деловой игры. 

Деловая игра позволяет сымитировать рабочий процесс, провести его 

моделирование. Студенты получают задание от преподавателя и должны постараться 

создать упрощенное воспроизведение реальной производственной ситуации в области 

маркетинга на определенную тематику. Перед студентами деловой игры ставятся задачи, 



например: выполнение индивидуального плана продаж, вывод нового продукта на рынок, 

открытие магазинов в регионах и другие. 

Применение деловых игр позволяет отработать профессиональные навыки 

студентов и дает возможность оценить: 

 уровень владения этими навыками; 

 особенности мыслительных процессов (стратегическое, тактическое, 

аналитическое мышление, умение прогнозировать ситуацию, умение принимать решения 

и пр.); 

 уровень коммуникативных навыков; 

 личностные качества участников. 

Групповая дискуссия позволяет создать совместное обсуждение какого-либо 

спорного вопроса на заданную тематику, позволяющее прояснить (возможно, изменить) 

мнения, позиции и установки участников группы в процессе непосредственного общения. 

Применение кейсов означает применение деловой игры в миниатюре, поскольку 

это сочетает в себе профессиональную деятельность с игровой. Сущность проведения 

данного практического занятия в таком формате состоит в том, что учебный материал 

подается обучаемым в виде микро-проблем, а знания приобретаются в результате их 

активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. 

 

 

11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 

работы  

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может 

включать в себя контрольную работу. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения 

и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий 

уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения 

профессионального уровня.  

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 

обучающихсяявляются:  

 учебно-методический материал по дисциплине; 

 методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся 

по заочной форме обучения). 

Предусмотрены следующие формы самостоятельной работы: Изучение 

теоретического материала дисциплины (ТО); Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ); Подготовка к промежуточной аттестации (ПА). Указания для ТКУ и 

ПА смотри в следующем пункте.  

Объём и сроки освоения ТО определяются преподавателем, исходя из скорости 

усвоения студентом лекционного материала. В качестве ДЗ используются: чтение и 

конспектирование дополнительной литературы (выбор литературы осуществляет 

преподаватель исходя из понимания личного прогресса конкретного студента); 

ознакомление с аудиовизуальными материалами, презентирующими (или 

репрезентирующими) текущую тему учебного курса.  

 

 

11.4. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего 

контроля успеваемости. 



Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний 

обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится в течение семестра по итогам выполнения 

контрольных работ, участия в семинарских и практических занятиях, коллоквиумах, 

подготовке докладов, рефератов, эссе и т.д. Текущий контроль успеваемости студентов 

является постоянным, осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной 

работы преимущественно посредством реализации проведения внутрисеместровых 

аттестаций. 

Критерии оценки письменной работы: 

 оценка «зачтено» выставляется студенту, если в представленной работе 

раскрыта тема, представлены различные позиции и взгляды на проблему, теоретические 

посылки подтверждены примерами, содержание четко структурировано, при написании 

работы использовался широкий круг источников, к которым в тексте работы имеются 

отсылки. 

 оценка «не зачтено» выставляется студенту, если в представленной работе не 

раскрыта тема, материал излагается непоследовательно, нет четкой структуры, не 

представлены различные позиции и взгляды на проблему, теоретические посылки не 

подтверждены примерами, при написании работы использовался ограниченный круг 

источников, в тексте работы отсутствуют ссылки. 

Методические рекомендации по оценке работы на семинарском занятии, участии в 

коллоквиуме.  

Коллоквиум – средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или 

разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися.  

Критерии оценки: 

 оценка «зачтено» выставляется студенту, если он принимает активное участие в 

обсуждении вопросов, вынесенных на семинарское занятие (коллоквиум), при 

обсуждении опирается на литературу по теме коллоквиума, делает отсылки к авторам, 

приводит примеры, высказывает собственную позицию, аргументируя ее, хорошо владеет 

теоретическим и практическим материалом по обсуждаемой теме; 

 оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не принимает активного 

участия в обсуждении вопросов, вынесенных на коллоквиум, при обсуждении опирается 

только на собственные суждения, не используя литературу по теме коллоквиума, 

затрудняется с отсылками к авторам, с трудом приводит примеры (или не может их 

привести), высказывает собственную позицию, не аргументируя ее, плохо владеет 

теоретическим и практическим материалом по обсуждаемой теме. 

 

11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 

себя: 

 зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения 

учебной дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний 

обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» 

или «не зачтено». 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего 

образования». 
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