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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
В результате освоениɹ программы магистратуры обучаɸщийсɹ должен овладеть 

следуɸщими результатами обучениɹ по дисциплине: 

Кɨд 

Резɭɥɶɬаɬɵ 
ɨɫвɨеɧиɹ ООП 
(Сɨдеɪжаɧие 
ɤɨɦɩеɬеɧɰиɣ) 

Иɧдиɤаɬɨɪɵ дɨɫɬижеɧиɹ 
Пеɪеɱеɧɶ ɩɥаɧиɪɭеɦɵɯ 
ɪезɭɥɶɬаɬɨв ɨбɭɱеɧиɹ ɩɨ 
диɫɰиɩɥиɧе 

УК-4 

Способен 
применɹть 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
ɹзыке(ах), длɹ 
академического и 
профессионального 
взаимодействиɹ 

УК-4.3 Применɹет 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном(ых) 
ɹзыке(ах), длɹ 
академического и 
профессионального 
взаимодействиɹ 

Зɧаɬɶ: - особенности современного 
делового общениɹ; - функции и 
принципы общениɹ 
 
Уɦеɬɶ: - устанавливать и 
поддерживать деловые и 
межличностные отношениɹ - 
проводить анализ конфликтных 
ситуаций - пользоватьсɹ приемами 
применениɹ ɷтических норм и 
принципов современного делового 
общениɹ в разрешении конфликтных 
ситуаций 
Вɥадеɬɶ: - профессиональными 
приемами и навыками убеждениɹ и 
активного слушаниɹ длɹ достижениɹ 
поставленных целей и задач - 
методологическими подходами к 
изучениɸ проблем в общении с 
учɺтом личных качеств и 
особенностей; -приемами и навыками 
деловой коммуникации длɹ 
достижениɹ поставленных целей в 
процессе делового общениɹ 

УК-5 

Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействиɹ 

УК-5.1 Анализирует и 
учитывает разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействиɹ 

Зɧаɬɶ: - закономерности и 
особенности социально-
исторического развитиɹ различных 
культур в ɷтическом и философском 
контексте. 
Уɦеɬɶ: - понимать и воспринимать 
разнообразие общества в социально-
историческом, ɷтическом и 
философском контекстах. 
Вɥадеɬɶ: - простейшими методами 
адекватного восприɹтиɹ 
межкультурного разнообразиɹ 
общества в социально-историческом, 
ɷтическом и философском 
контекстах; - навыками общениɹ в 
мире культурного многообразиɹ с 
использованием ɷтических норм 
поведениɹ. 



  

2. Раɫɩɪедеɥеɧие ɱаɫɨв диɫɰиɩɥиɧɵ ɩɨ ɫеɦеɫɬɪаɦ 

 
Семестр (курс) 1 семестр (1) 

Виды деɹтельности 

лекционные занɹтиɹ 16 

лабораторные занɹтиɹ - 

практические занɹтиɹ/ семинарские занɹтиɹ 16 

руководство курсовой работой - 

контактнаɹ работа на выполнение курсового проекта - 

практическаɹ подготовка - 

консультациɹ перед ɷкзаменом - 

самостоɹтельнаɹ работа 76 

промежуточнаɹ аттестациɹ - 

общаɹ трудоемкость 108 
  

3. Сɬɪɭɤɬɭɪа, ɬеɦаɬиɱеɫɤиɣ ɩɥаɧ и ɫɨдеɪжаɧие ɭɱебɧɨɣ диɫɰиɩɥиɧɵ 

 ɥеɤɰиɨɧɧɵе 
заɧɹɬиɹ 

ɩɪаɤɬиɱеɫɤие 
заɧɹɬиɹ / 
ɫеɦиɧаɪɫɤие 
заɧɹɬиɹ 

ɫаɦɨ-
ɫɬɨɹɬеɥɶɧаɹ 
ɪабɨɬа 

ɮɨɪɦɵ 
ɬеɤɭɳегɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ 

Раздеɥ: Сɨвɪеɦеɧɧɵе 
ɤɨɦɦɭɧиɤаɬивɧɵе 

ɬеɯɧɨɥɨгии 
16 16 76 

устный опрос / 
собеседование 
ситуационнаɹ 

задача / 
cитуационное 

задание / 
проект 

Тɟɦɚ ɪɚɡɞɟɥɚ: Вɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɭɱɟɛɧɭɸ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ. Эɥɟɦɟɧɬɵ ɨɛɳɟɣ ɬɟɨɪɢɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ.  
Актуальность изучениɹ современных коммуникативных технологий. Цель, задачи, содержание 
учебной дисциплины. Информациɹ: понɹтие, свойства и механизмы ее передачи. Виды 
информации. Диалектика материального и идеального в информации. Кодирование 
информации. Информационнаɹ ɷнтропиɹ. Структура инфопроцесса. Особенности социальной 
информации. Философские аспекты коммуникации. Социальные и культурные детерминанты 
коммуникативных процессов. Уровни коммуникации. Онтологические и прагматические 
измерениɹ коммуникации. Обратнаɹ свɹзь в коммуникации. Социальные технологии: понɹтие, 
структура, типы, способы формированиɹ и роль в общественных процессах. Коммуникативные 
технологии: понɹтие, структура, функции. Историɹ развитиɹ коммуникативных технологий. 
Информационный, знаковый, социальный и когнитивный аспекты коммуникативных 
технологий. Модели коммуникативных технологий.  
 
Тɟɦɚ ɪɚɡɞɟɥɚ: Сɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɤɨɧɬɟɤɫɬɵ ɢ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ 
ɩɪɚɤɬɢɤ  



Концепциɹ семиосферы (Ю. М. Лотман). Универсальные принципы социальной организации (Н. 
Луман). Коммуникациɹ, символический порɹдок и символическое насилие (М. Фуко, П. Бурдье, 
Н. Луман). Коммуникациɹ, автокоммуникациɹ и взаимопонимание в культурном диалоге. 
Межкультурнаɹ коммуникациɹ как процесс формирование общего семиотического 
пространства. Коммуникативнаɹ рациональность и процедурные правила достижениɹ 
морального консенсуса (Ю. Хабермас). Теориɹ справедливости Дж. Роулза и ее критика. 
Инструментальные интенции как индикатор коммуникативных практик. Открытое общество и 
возможности консолидации в мире высоких технологий (К. Поппер, Н. Луман. М. Кастельс, Р. 
Харрис, Г. Рейнгольд, У. Эко).  
 
Тɟɦɚ ɪɚɡɞɟɥɚ: Кɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ  
Информационное общество: понɹтие, признаки, предпосылки возникновениɹ. Теории 
информационного общества (Д. Белл, Э. Тоффлер, Ф. Фукуɹма, Г. Иннис, М. Маклɸɷн). Сетеваɹ 
ɷкономика (М. Кастельс). Креативнаɹ ɷкономика и креативные индустрии. Диффузиɹ инноваций 
как коммуникативный процесс. Сетевые модели коммуникативных технологий.  
 
Тɟɦɚ ɪɚɡɞɟɥɚ: Тɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨɣ ɢ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ  
Формы коммуникативного действиɹ: подражание, сотрудничество, управление (А. В.Соколов). 
Язык, речь, общение и коммуникациɹ. Структура коммуникативного процесса: 
коммуникативнаɹ ситуациɹ, коммуникативнаɹ позициɹ, коммуникатор и реципиент, канал, цели, 
нормы и стили коммуникации. Коммуникативные барьеры (технологические, логические, 
семантические, стилистические, фонетические, социокультурные, психологические и др.) и 
способы их преодолениɹ. Диалогическаɹ и монологическаɹ коммуникациɹ. Основные способы 
передачи информации: вербальнаɹ и невербальнаɹ коммуникациɹ. Системы, цели и особенности 
невербальной коммуникации. Восприɹтие невербальных сигналов лɸдьми. Внешний вид и 
голос как ɷлементы персонального имиджа. Средства невербальной коммуникации: мимика, 
жесты и позы, взглɹды и визуальные контакты, голосовые сигналы, сопровождаɸщие общение. 
Методики изучениɹ невербальной коммуникации. Вербальнаɹ коммуникациɹ. Структура 
вербальной коммуникации: звуки, слова, предложениɹ, ɹзыковые ситуации. Устнаɹ и 
письменнаɹ формы речевой коммуникации. Монолог и диалог как формы участиɹ в речевой 
коммуникации.  
 
Тɟɦɚ ɪɚɡɞɟɥɚ: Мɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɚɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ  
Эффекты и общие закономерности восприɹтиɹ в межличностной коммуникации. 
Координированное управление значением (У. Б. Пирс и В. Кронен). Техники личностного 
влиɹниɹ и противодействиɹ личностному влиɹниɸ. Технологии убеждаɸщей коммуникации: 
необихевиоральный (М. Шерифф, К. Ховланд) и когнитивный (Р. Петти, Дж. Качоппо, Ш. 
Чейкен) подходы к убеждаɸщей коммуникации. Условиɹ ɷффективности убеждениɹ: 
особенности коммуникатора, особенности аудитории, особенности сообщениɹ. Особенности 
межличностной коммуникации в ɷлектронных сетɹх: характеристики пользователей, 
особенности, возможности и риски.  
 
Тɟɦɚ ɪɚɡɞɟɥɚ: Пɭɛɥɢɱɧɚɹ ɝɪɭɩɩɨɜɚɹ, ɦɚɫɫɨɜɚɹ ɢ ɫɟɬɟɜɚɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ  
Современные коммуникативные технологии в ɷкономике, политике, образовании, культуре, 
общественной деɹтельности. Сферы применениɹ коммуникативных технологий: брендинг, 
отношениɹ с обществом, кризисные свɹзи с общественностьɸ, создание благоприɹтного 
имиджа, выстраивание отношений с инвесторами и др. Модели коммуникативной активности: 
«паблик рилейшнз», агитациɹ, пропаганда, реклама, паблисити, лоббизм, маркетинг. Сетевые 
коммуникации. Имидж и деловаɹ репутациɹ в системе каналов корпоративной информации. 
Внешние и внутренние коммуникации организации. Технологии коммуникативного 
воздействиɹ на целевые аудитории: создание легенды, участие в социальных проектах, лоббизм 
и др  
 
Тɟɦɚ ɪɚɡɞɟɥɚ: Дɟɥɨɜɚɹ ɛɟɫɟɞɚ ɤɚɤ ɜɟɞɭɳɚɹ ɮɨɪɦɚ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ  
Понɹтие о деловой беседе. Структура деловой беседы: подготовка, начало, постановка проблемы 



и передача информации, аргументирование, опровержение доводов собеседника, анализ 
альтернатив, поиск оптимального или компромиссного варианта, принɹтие решениɹ, выход из 
контакта, анализ результатов. Особенности каждой стадии. Составление плана беседы. Анализ 
внутренних и внешних возможностей осуществлениɹ плана. Прогноз возможного исхода. Сбор 
необходимой информации о будущем собеседнике. Отбор наиболее веских аргументов длɹ 
защиты своей позиции. Выбор наиболее подходɹщей стратегии и тактики общениɹ. Выбор места 
и времени проведениɹ деловой беседы в зависимости от позиций участников. Установление 
контакта с собеседником в зависимости от позы, взглɹда, интонации, расположениɹ в 
пространстве, первых фраз. Присоединение и ведение собеседника в деловом контакте. 
Репрезентативнаɹ система принɹтиɹ и переработки информации в коммуникациɹх, ее 
диагностика и методы воздействиɹ. Цели в деловой беседе. Наглɹдность, ɹсность и объем 
информации, ритм в коммуникациɹх. Особенности и приемы аргументированиɹ. Нейтрализациɹ 
возражений собеседника. Особенности и приемы в поиске приемлемого или оптимального 
решениɹ проблемы в деловых взаимодействиɹх. Барьеры в деловых коммуникациɹх.  

Иɬɨгɨ ɱаɫɨв 16 16 76 
- 

 

Дɥɹ ɨбɭɱаɸɳегɨɫɹ (ɦагиɫɬɪаɧɬа) ɫ ɨгɪаɧиɱеɧɧɵɦи вɨзɦɨжɧɨɫɬɹɦи здɨɪɨвɶɹ и 
иɧваɥида (пɪи налиɱии ɮакɬа заɱиɫлениɹ ɬакиɯ обɭɱаɸɳиɯɫɹ ɫ ɭɱɺɬом конкɪеɬнɵɯ нозологий): 

При разработке основной образовательной программы высшего образованиɹ согласно 
требованиɹм ɫɬаɬеɣ 12, 13, 30, 33, 34, 79, 82 Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2012 ʋ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; ɩɭɧɤɬɨв 1-17 Порɹдка 
обеспечениɹ условий доступности длɹ инвалидов объектов и предоставлɹемых услуг в сфере 
образованиɹ, а также оказаниɹ им при ɷтом необходимой помощи, утверждɺнного приказом 
Минобрнауки России от 09.11.2015 ʋ 1309 «Об утверждении Порɹдка обеспечениɹ условий 
доступности длɹ инвалидов объектов и предоставлɹемых услуг в сфере образованиɹ, а также 
оказаниɹ им при ɷтом необходимой помощи» (зарегистрирован Минɸстом России 08.12.2015, 
регистрационный ʋ 40000); ɩɭɧɤɬɨв 1, 3, 9, 10, 13, 18, ɪаздеɥа IV. «Особенности организации 
образовательного процесса по программам магистратуры длɹ инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностɹми здоровьɹ»; Порɹдка организации и осуществлениɹ образовательной деɹтельности 
по образовательным программам высшего образованиɹ – программам бакалавриата, программах 
специалитета, программах магистратуры, утверждɺнного приказом Минобрнауки России от 
06.04.2021 ʋ 245 (зарегистрирован Минɸстом России 13.08.2021, регистрационный ʋ 64644); 
локальных нормативных актов; Устава организации ЧОУ ВО «НМСИ ДЕНТМАСТЕР»: 

- разрабатывает, согласовывает с участниками образовательных отношений и утверждает в 
установленном организацией порɹдке согласно соответствуɸщему локальному нормативному 
акту иɧдивидɭаɥɶɧɵɣ ɭɱебɧɵɣ ɩɥаɧ конкретного обучаɸщегосɹ (магистранта) с 
ограниченными возможностɹми здоровьɹ/ инвалида (пɪи налиɱии ɮакɬа заɱиɫлениɹ ɬакого 
обɭɱаɸɳегоɫɹ (магиɫɬɪанɬа) ɫ ɭɱɺɬом конкɪеɬной (конкɪеɬнɵɯ) нозологии (нозологий)) 
(учебный план, обеспечиваɸщий освоение образовательной программы высшего образованиɹ на 
основе индивидуализации еɺ содержаниɹ с учɺтом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучаɸщегосɹ (магистранта); 

- устанавливает длɹ конкретного обучаɸщегосɹ (магистранта) по индивидуальному 
учебному плану одинаковые дидактические единицы - ɷлементы содержаниɹ учебного материала, 
изложенного в виде утверждɺнной в установленном организацией порɹдке согласно 
соответствуɸщему локальному нормативному акту рабочей программы дисциплин Б.1.О.03. 
СОВРЕМЕННЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, как обɹзательного компонента 
разработанной и реализуемой организацией адаптированной/ индивидуальной программой 
реабилитации (длɹ конкретного обучаɸщегосɹ (магистранта) с ограниченными возможностɹми 
здоровьɹ/ инвалида (пɪи налиɱии ɮакɬа заɱиɫлениɹ ɬакого обɭɱаɸɳегоɫɹ (магиɫɬɪанɬа) ɫ 
ɭɱɺɬом конкɪеɬной (конкɪеɬнɵɯ) нозологии (нозологий)) основной профессиональной 
образовательной программы высшего образованиɹ - программы магистратуры по направлениɸ 
подготовки 32.04.01 Обɳеɫɬвеɧɧɨе здɪавɨɨɯɪаɧеɧие (направленность (профиль) программы 
магистратуры «Уɩɪавɥеɧие ɫеɫɬɪиɧɫɤɨɣ деɹɬеɥɶɧɨɫɬɶɸ в ɦедиɰиɧɫɤɨɣ ɨɪгаɧизаɰии 
ɫɬɨɦаɬɨɥɨгиɱеɫɤɨгɨ ɩɪɨɮиɥɹ»); 



- определɹет в индивидуальном учебном плане конкретного обучаɸщегосɹ (магистранта)) 
с ограниченными возможностɹми здоровьɹ/ инвалида (пɪи налиɱии ɮакɬа заɱиɫлениɹ ɬакого 
обɭɱаɸɳегоɫɹ (магиɫɬɪанɬа) ɫ ɭɱɺɬом конкɪеɬной (конкɪеɬнɵɯ) нозологии (нозологий)) ɨбɴɺɦ 
диɫɰиɩɥиɧɵ Б.1.О.03. СОВРЕМЕННЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ в 
зачɺтных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на его (их) 
контактнуɸ работу с руководɹщими и научно-педагогическими работниками организации, а также 
лицами, привлекаемыми еɸ к реализации конкретной программы магистратуры на условиɹх 
гражданско-правового договора (по видам учебных занɹтий), вклɸчаɸщуɸ в себɹ: 

а) лекционные занɹтиɹ, лабораторные занɹтиɹ, практические занɹтиɹ, семинарские занɹтиɹ, 
методические занɹтиɹ, теоретические (научно-практические) конференции, клинические 
практические занɹтиɹ, индивидуальные занɹтиɹ, консультации (в том числе на базе иных 
медицинских и других организаций (пɪи налиɱии ɫооɬвеɬɫɬвɭɸɳего договоɪа о ɫеɬевой ɮоɪме 
ɪеализаɰии обɪазоваɬелɶной пɪогɪаммɵ вɵɫɲего обɪазованиɹ)), и иные формы, устанавливаемых 
организацией; 

б) инуɸ контактнуɸ работу (пɪи необɯодимоɫɬи), предусматриваɸщуɸ групповуɸ или 
индивидуальнуɸ работу обучаɸщихсɹ (магистранта) с руководɹщими и научно-педагогическими 
работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к еɸ реализации конкретной 
программы магистратуры на условиɹх гражданско-правового договора, определɹемуɸ 
самостоɹтельно; 

- определɹет в индивидуальном учебном плане конкретного обучаɸщегосɹ (магистранта) с 
ограниченными возможностɹми здоровьɹ/ инвалида (пɪи налиɱии ɮакɬа заɱиɫлениɹ ɬакого 
обɭɱаɸɳегоɫɹ (магиɫɬɪанɬа) ɫ ɭɱɺɬом конкɪеɬной (конкɪеɬнɵɯ) нозологии (нозологий)) 
количество академических часов, выделенных на организациɸ и проведение текущего контролɹ 
его (их) успеваемости и промежуточной аттестации (часы на контроль, контроль самостоɹтельной 
работы, часы на контрольные работы) по дисциплине Б.1.О.03. СОВРЕМЕННЫЕ 
КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - определɹет в индивидуальном учебном плане 
конкретного обучаɸщегосɹ (магистранта) с ограниченными возможностɹми здоровьɹ/ инвалида 
(пɪи налиɱии ɮакɬа заɱиɫлениɹ ɬакого обɭɱаɸɳегоɫɹ (магиɫɬɪанɬа) ɫ ɭɱɺɬом конкɪеɬной 
(конкɪеɬнɵɯ) нозологии (нозологий)) количество академических часов, выделенных на его (их) 
самостоɹтельнуɸ работу/ на его (их) самостоɹтельнуɸ работу под руководством преподавателɹ по 
дисциплине Б.1.О.03. СОВРЕМЕННЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Саɦɨɫɬɨɹɬеɥɶɧаɹ ɪабɨɬа ɨбɭɱаɸɳегɨɫɹ (ɦагиɫɬɪаɧɬа) – ɷто планируемаɹ учебнаɹ, 

учебно-исследовательскаɹ, научно-исследовательскаɹ работ, выполнɹемаɹ в аудиторное и 
внеаудиторное времɹ по заданиɸ и (или) при методическом руководстве преподавателɹ, но без его 
непосредственного участиɹ; ɷто процесс активного, целенаправленного приобретениɹ и (или) 
закреплениɹ магистрантом новых знаний и умений по конкретной дисциплине. Самостоɹтельнаɹ 
работа обучаɸщегосɹ (магистранта) ɹвлɹетсɹ одним из видов учебных занɹтий и сопровождаетсɹ 
контролем и оценкой еɺ результатов. 

Основным ɩɪиɧɰиɩɨɦ ɨɪгаɧизаɰии ɫаɦɨɫɬɨɹɬеɥɶɧɨɣ ɪабɨɬɵ ɨбɭɱаɸɳегɨɫɹ 
(ɦагиɫɬɪаɧɬа) ɹвлɹетсɹ переход от формального выполнениɹ им определенных заданий при 
пассивной роли к познавательной активности с формированием собственного мнениɹ при решении 
поставленных проблемных вопросов и задач. 

Цеɥɶɸ ɫаɦɨɫɬɨɹɬеɥɶɧɨɣ ɪабɨɬɵ ɨбɭɱаɸɳегɨɫɹ (ɦагиɫɬɪаɧɬа) ɹвлɹетсɹ овладение 
фундаментальными знаниɹми, профессиональными умениɹми и навыками деɹтельности по 
профилɸ специальности, опытом творческой, исследовательской деɹтельности.  

Длɹ реализации самостоɹтельной работы каждого обучаɸщегосɹ (магистранта) 
организациɹ обеспечивает его: методическими рекомендациɹми, информационными ресурсами 
(учебными пособиɹми, индивидуальными заданиɹми, обучаɸщими программами и т.д.), 
временными ресурсами, консультациɹми преподавателей, контрольно-измерительными 
материалами, возможностьɸ публичного обсуждениɹ теоретических или практических 
результатов, полученных обучаɸщимсɹ (магистрантом) самостоɹтельно (на конференциɹх, 
олимпиадах, конкурсах). 



Контроль самостоɹтельной работы обучаɸщегосɹ (магистранта) и оценка еɺ результатов 
предусмотрена организацией в форме самоконтролɹ, контролɹ и оценки со стороны 
преподавателей.  

Самостоɹтельнаɹ работа осуществлɹтьсɹ индивидуально или группами обучаɸщихсɹ в 
зависимости от цели, объɺма, конкретной тематики самостоɹтельной работы, степени сложности, 
уровнɹ умений. 

Планирование конкретного объɺма времени, отведɺнного на самостоɹтельнуɸ работу 
обучаɸщегосɹ (магистранта) по дисциплине Б.1.О.03. СОВРЕМЕННЫЕ 
КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, осуществлɹетсɹ преподавателем в соответствии с 
учебным планом/ индивидуальным учебным планом (пɪи налиɱии).  

Методическое обеспечение самостоɹтельной работы обучаɸщегосɹ (магистранта) 
возлагаетсɹ на преподавателɹ дисциплины Б.1.О.03. СОВРЕМЕННЫЕ 
КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, который разъɹснɹɸт ему особенности 
самостоɹтельной работы на различных видах занɹтий и во внеаудиторное времɹ по конкретной 
дисциплине, обеспечиваɸт подготовку методических рекомендаций, планов занɹтий, заданий, 
памɹток и др. 

 
Табɥиɰа 6. Теɦаɬиɤа ɫаɦɨɫɬɨɹɬеɥɶɧɨɣ ɪабɨɬɵ ɨбɭɱаɸɳегɨɫɹ (ɦагиɫɬɪаɧɬа),  

ɬиɩ, ɦеɬɨдɵ и ɮɨɪɦɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɪезɭɥɶɬаɬɨв (в аɤ. ɱаɫаɯ) 
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1 
Тема 1. Вɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɭɱɟɛɧɭɸ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ. Эɥɟɦɟɧɬɵ 
ɨɛɳɟɣ ɬɟɨɪɢɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ 

10 - текущ
ий 

письменн
ые работы 

тестиров
ание 

10 

2 
Тема 2. Сɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɵ ɢ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ 

10  
 
- 

текущ
ий 

письменн
ые работы 

тестиров
ание 

10 

3 
Тема 3. Кɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟ 

10  
 
- 

текущ
ий 

собеседов
ание 

тестиров
ание 

10 

4 
Тема 4. Тɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɚɫɩɟɤɬɵ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨɣ ɢ 
ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ 

10  
 
- 

текущ
ий 

письменн
ые работы 

тестиров
ание 

10 

5 Тема 5. Мɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɚɹ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ 

10  
 
- 

текущ
ий 

письменн
ые работы 

тестиров
ание 

10 

6 
Тема 6. Пɭɛɥɢɱɧɚɹ ɝɪɭɩɩɨɜɚɹ, 
ɦɚɫɫɨɜɚɹ ɢ ɫɟɬɟɜɚɹ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ 

10 - текущ
ий 

собеседов
ание 

тестиров
ание 

10 

7 
Тема 7. Дɟɥɨɜɚɹ ɛɟɫɟɞɚ ɤɚɤ 
ɜɟɞɭɳɚɹ ɮɨɪɦɚ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ 

10 
 
- 
 

текущ
ий 

письменн
ые работы 

тестиров
ание 

16 

Вɫегɨ: 76 
 
Пɪɢɦɟɱɚɧɢɹ: 
* Тɪадиɰиɨɧɧɵе ɬиɩɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
- Оɫɧɨвɧɵе (текущий, промежуточный  
- Дɨɩɨɥɧиɬеɥɶɧɵе (предварительный, рубежный (модульный), резидуальный 
 (контроль остаточных знаний)). 



** Меɬɨдɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ: устный контроль, письменные работы, контроль с помощьɸ 
технических средств и информационных систем. 

*** Фɨɪɦɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ: 
- Уɫɬɧɵе (собеседование, коллоквиум, зачɺт, ɷкзамен, и др.); 
- Пиɫɶɦеɧɧɵе (тест, контрольнаɹ работа, ɷссе, реферат, курсоваɹ работа, научно-учебные 

отчеты по практикам, отчɺты по научно-исследовательской работе (НИРС) и др.); 
- Теɯɧиɱеɫɤие ɫɪедɫɬва (программы компьɸтерного тестированиɹ, учебные задачи, 

комплексные ситуационные заданиɹ и др.); 
- Иɧɮɨɪɦаɰиɨɧɧɵе ɫиɫɬеɦɵ и ɬеɯɧɨɥɨгии (ɷлектронные обучаɸщие тесты, ɷлектронные 

аттестуɸщие тесты, ɷлектронный практикум, виртуальные лабораторные работы и др.). 
 

Пеɪеɱеɧɶ ɩɪиɦеɪɧɵɯ вɨɩɪɨɫɨв дɥɹ ɫаɦɨɫɬɨɹɬеɥɶɧɨɣ ɪабɨɬɵ  
ɨбɭɱаɸɳегɨɫɹ (ɦагиɫɬɪаɧɬа): 

1. Феномен коммуникативных технологий  
2. Предмет теории коммуникации  
3. Сущность и клɸчевые понɹтиɹ  
4. Исторические вехи становлениɹ теории коммуникации  
5. Теоретические модели коммуникации 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Пɥаɧиɪɭеɦɵе ɪезɭɥɶɬаɬɵ ɨбɭɱеɧиɹ ɩɨ диɫɰиɩɥиɧе – знаниɹ, умениɹ, навыки и (или) 

опыт деɹтельности, характеризуɸщие ɷтапы формированиɹ компетенций и обеспечиваɸщие 
достижение планируемых результатов освоениɹ конкретной основной образовательной 
программы высшего образованиɹ обучаɸщимсɹ (магистрантом). 

Резɭɥɶɬаɬɵ ɨбɭɱеɧиɹ - ɷто ожидаемые и измерɹемые «составлɹɸщие» компетенций: 
знаниɹ, практические умениɹ, опыт деɹтельности, которые должен получить и уметь 
продемонстрировать обучаɸщийсɹ после освоениɹ обучаɸщимсɹ (магистрантом) дисциплины. 

Оценочные средства по дисциплине ɹвлɹетсɹ неотъемлемой частьɸ нормативно-
методического обеспечениɹ системы оценки результата освоениɹ обучаɸщимсɹ (магистрантом) 
разработанной и реализуемой организацией основной профессиональной образовательной 
программы высшего образованиɹ - программы магистратуры по направлениɸ подготовки 32.04.01 
Обɳеɫɬвеɧɧɨе здɪавɨɨɯɪаɧеɧие (направленность (профиль) программы магистратуры 
«Уɩɪавɥеɧие ɫеɫɬɪиɧɫɤɨɣ деɹɬеɥɶɧɨɫɬɶɸ в ɦедиɰиɧɫɤɨɣ ɨɪгаɧизаɰии ɫɬɨɦаɬɨɥɨгиɱеɫɤɨгɨ 
ɩɪɨɮиɥɹ») форма обучениɹ – очнаɹ; срок получениɹ образованиɹ по программе магистратуры – 2 
года). 

Оценочные средства по дисциплине представлɹɸт собой совокупность контрольно-
измерительных (типовые задачи (заданиɹ), контрольные работы, тесты и др.) и методов их 
использованиɹ, предназначенных длɹ измерениɹ уровнɹ достижениɹ обучаɸщимсɹ 
(магистрантом) установленных результатов обучениɹ.  

Оценочные средства по дисциплине используетсɹ при проведении текущего контролɹ 
успеваемости и промежуточной аттестации обучаɸщегосɹ (магистранта).  

 
Табɥиɰа 7. Пɪиɦеɪɧɵɣ ɩеɪеɱеɧɶ ɨɰеɧɨɱɧɵɯ ɫɪедɫɬв ɩɨ диɫɰиɩɥиɧе 

 

ʋ 
п/п 

Наименование оценочного 
средства 

Краткаɹ характеристика  
оценочного средства 

Представление 
оценочного  

средства  

1 Деловаɹ и/или  
ролеваɹ игра 

Совместнаɹ деɹтельность группы 
обучаɸщихсɹ и педагогического 
работника под управлением 
педагогического работника с цельɸ 
решениɹ учебных и профессионально-
ориентированных задач путем игрового 
моделированиɹ реальной проблемной 
ситуации. Позволɹет оценивать умение 

Тема (проблема), 
концепциɹ, роли 

и ожидаемый 
результат 

по каждой игре 



анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи. 

2 Реферат 

Продукт самостоɹтельной работы 
обучаɸщегосɹ (магистранта), 
представлɹɸщий собой краткое 
изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического 
анализа определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрениɹ, а также 
собственные взглɹды на нее.  

Темы рефератов 

3 Тест 

Система стандартизированных заданий, 
позволɹɸщаɹ автоматизировать 
процедуру измерениɹ уровнɹ знаний и 
умений обучаɸщегосɹ (магистранта). 

Фонд тестовых 
заданий 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Б.1.О.03. СОВРЕМЕННЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
А) Оɰеɧɨɱɧɵе ɫɪедɫɬва дɥɹ ɨɰеɧɤи ɬеɤɭɳеɣ ɭɫɩеваеɦɨɫɬи  

ɨбɭɱаɸɳиɯɫɹ  
Зɚɞɚɧɢɟ 1. Определите тип коммуникационной сети вашего подразделениɹ. Проведите анализ 

коммуникативной структуры, начертите схему коммуникационной сети. Определите достоинства и 
недостатки с точки зрениɹ критериев ɷффективности коммуникативной структуры (чувствительность, 
оперативность, централизованность, жизнеспособность, гибкость, целостность). Какие потери или 
искажениɹ информации могут происходить в коммуникативной сети. Определите пути оптимизации. 
Заполните таблицу. 

Тип Схема Достоинства Недостатки Потери и 
искажениɹ Пути оптимизации 

      
 

Зɚɞɚɧɢɟ 2. Установите обратнуɸ свɹзь, проверьте точность восприɹтиɹ информации или 
узнайте дополнительнуɸ информациɸ с помощьɸ вопросов (см. табл.). 

Ситуациɹ Примерные вопросы 
1. Один из партнеров употребил какое-то незнакомое 

выражение или термин 
 

2. Говорɹщий уклонɹетсɹ от темы и не сообщает той 
информации, которуɸ вы от него ждете 

 

3. Партнер словно «зацикливаетсɹ», постоɹнно повторɹɹ 
одно и то же. Вам же надо продвигатьсɹ дальше 

 

4. Партнер только что произнес нечто, не очень-то 
согласуɸщеесɹ с его предыдущими утверждениɹми. Вы 

хотите ɷто уточнить 

 

5. Вам хотелось бы узнать мнение партнера о том, что 
вами было высказано 

 

6. Невербальное поведение партнера подсказывает вам, 
что он обеспокоен какими-то вашими словами. Вы хотите 

рассеɹть его сомнениɹ, подозрениɹ 

 

7. Было высказано несколько положений, и вы хотите 
привлечь к ним внимание 

 



 

8. Партнер не согласилсɹ с частьɸ из сказанного вами, и 
вы хотите уточнить причину ɷтого неприɹтиɹ 

 

9. Партнер сделал общее утверждение относительно 
обсуждаемого вопроса, и вы хотите поговорить об ɷтом 

более конкретно 

 

 

Зɚɞɚɧɢɟ 3. Используɹ структуру коммуникативного процесса, в предложенной ситуации 
выделите его ɷлементы. 

Элементы коммуникативного процесса: 
x Отправитель (коммуникатор) – лицо, генерируɸщее идеɸ или собираɸщее 

информациɸ и передаɸщее ее; 
x Сообщение – непосредственно информациɹ; 
x Канал – средство передачи информации (устнаɹ передача, совещание, телефонные 

переговоры, письменнаɹ передача, ɷлектроннаɹ почта); 
x Получатель (адресат) – лицо, которому предназначена информациɹ и которое 

интерпретирует ее. 
Ситуациɹ. Главнɵй вɪаɱ болɶниɰɵ ɪеɲил обɫɭдиɬɶ ɫо ɫɬаɪɲими ɫеɫɬɪами вопɪоɫ о 

ɫоɫɬоɹнии и ɭлɭɱɲении каɱеɫɬва ɪабоɬɵ в оɬделениɹɯ. 
 
Зɚɞɚɧɢɟ 4. Проанализируйте по приведенным примерам влиɹние на слушателɹ 

одновременно слов и жестов. Какие выводы можно сделать в описанных ситуациɹх? Как вы 
считаете, на какуɸ информациɸ надо полагатьсɹ в случае ɹвного расхождениɹ вербальной и 
невербальной информации? 

А) З.Фрейд, беседуɹ с пациенткой о том, как она счастлива в браке, заметил, что она 
бессознательно снимала с пальца и надевала обручальное кольцо. 

Б) Политический деɹтель выступает с предвыборной программой. Потрɹсаɹ указательным 
пальцем над головами слушателей, он говорит: «Я искренне стремлɸсь к диалогу, стараɸсь 
учитывать мнение всех слове общества…». Делаɹ плавные, округлые жесты обеими руками, он 
заверɹет всех, что у него есть четкаɹ, обдуманнаɹ программа. 

 
Зɚɞɚɧɢɟ 5. Вы ведете переговоры, и Ваш партнер утверждает нечто, безусловно 

ошибочное, с Вашей точки зрениɹ, и неприемлемое длɹ решениɹ данной проблемы. 
Вопɪоɫɵ: 
1. Чем может быть вызвано такое отношение партнера? 
2. Как Вы поведете себɹ в целɹх решениɹ проблемы? 
 
Зɚɞɚɧɢɟ 6. Вы часто замечаете, что, хотɹ Вы всегда настроены слушать собеседника 

внимательно, иногда смысл того, что хочет сказать Ваш партнер, ускользает от Вас, и Вы 
понимаете его слова совсем в другом контексте. Из-за ɷтого в последнее времɹ Вы допустили 
некоторые ошибки в работе. 

Вопɪоɫɵ: 
1. В чем может заклɸчатьсɹ причина непониманиɹ? 
2. Что Вам нужно предпринɹть длɹ избежаниɹ ошибок? 
 
Кɪиɬеɪии ɨɰеɧɤи ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɪабɨɬɵ: 
а) баɥɥ "5" ставитсɹ за правильное решение заданий, безошибочное и самостоɹтельное 

выполнение всех ɷтапов решениɹ заданиɹ, приемов и способов работы, подробнуɸ аргументациɹ 
своего решениɹ, хорошее знание теоретических аспектов решениɹ. 
б) баɥɥ "4" ставитсɹ за правильное решение заданий, правильное и самостоɹтельное выполнение 
всех ɷтапов решениɹ заданиɹ, всех приемов и способов работы, достаточнуɸ аргументациɹ 
своего решениɹ, хорошее знание теоретических аспектов решениɹ. 

  



в) баɥɥ "3" ставитсɹ за частично правильное решение заданий, наличие несущественных 
недочетов в приемах и способах работы, недостаточнуɸ аргументациɸ своего решение, 
недостаточное знание теоретических аспектов решениɹ. 

г) баɥɥ "2" ставитсɹ за неправильное решение заданий, отсутствие необходимых знаний, 
аргументации, неверно выбранные способы решениɹ. 

 
Пɪиɦеɪɵ ɨɰеɧɨɱɧɵɯ ɫɪедɫɬв дɥɹ ɬеɤɭɳегɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɭɫɩеваеɦɨɫɬи: ɬеɫɬиɪɨваɧие 
 
Раздеɥ 1. Коммуникациɹ как основной механизм взаимодействиɹ в профессиональной 

деɹтельности. 
Теɦа 2. Коммуникациɹ как процесс. 
 
Зɚɞɚɧɢɟ 1: Пɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɣɬɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɧɢɠɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɢ ɭɤɚɠɢɬɟ, ɤɚɤɢɟ ɢɡ ɧɢɯ 

ɜɟɪɧɵ, ɚ ɤɚɤɢɟ ɧɟɬ. 
 
1. Коммуникации – важнейшаɹ составнаɹ часть деɹтельности менеджеров. 
2. Успех коммуникации зависит от того, насколько внимательно собеседники слушаɸт 

друг друга. 
3. Наличие обратной свɹзи делает процесс коммуникации двусторонним. 
4. Коммуникации, осуществлɹемые с помощьɸ технических средств и 

информационных технологий, наиболее значимы длɹ изучениɹ организационного поведениɹ. 
5. Выбор носителɹ информации в процессе коммуникации не зависит от характера 

управленческих проблем. 
6. Чтобы уточнить мнение собеседника, следует задавать ему как можно больше 

вопросов. 
7. Наличие обратной свɹзи – важное условие коммуникаций. 
8. Межличностные коммуникации во многом зависɹт от социокультурной среды, в 

которой они осуществлɹɸтсɹ. 
9. В формальной группе не могут возникнуть неформальные коммуникации. 
10. В процессе общениɹ невербальные сигналы собеседников должны способствовать 

усилениɸ речи. 
11. Если подчиненные зависɹт от руководства, то восходɹщий поток информации может 

оказатьсɹ блокированным. Осознаɸщий своɸ зависимость работник, получив неприɹтнуɸ длɹ 
руководителɹ информациɸ, может не передать ее ему. 

12. Чтобы сократить времɹ коммуникации, следует перебить собеседника и прɹмо 
сказать ему о дефиците своего времени. 

13. Если руководителɹ захлестываɸт ɷмоции, то он может неправильно понɹть 
собеседника. 

14. Слухи – ɷто невербальные коммуникации в процессе общениɹ. 
Оɬвеɬ: 
1) верны утверждениɹ: 1, 2, 3, 7, 8, 10,11, 13; 
2) неверны утверждениɹ: 4, 5, 6, 9, 12, 14. 
 

Б) Оɰеɧɨɱɧɵе ɫɪедɫɬва дɥɹ ɩɪɨведеɧиɹ ɩɪɨɦежɭɬɨɱɧɨɣ аɬɬеɫɬаɰии  
ɨбɭɱаɸɳиɯɫɹ. 

Пример тестового заданиɹ:  
 
Отсутствие или непроɹвление стереотипов и негативных установок его взаимодействиɹ с 
учениками характерно длɹ учителɹ с:  
1. демократическим стилем общениɹ  
2. авторитарным стилем общениɹ  
3. либеральным стилем общениɹ  
4. установки и стереотипы проɹвлɹɸтсɹ у учителɹ с лɸбым стилем общениɹ  
 
  



 
Пример ситуационной задачи:  
 
В каких коммуникативных ситуациɹх Вы будете использовать следуɸщие типы вопросов:  
1. Альтернативный вопрос  
2. Наводɹщий вопрос  
3. Общий вопрос  
4. Прɹмой вопрос  
5. Повторный вопрос  
6. Перевернутый вопрос  
7. Умиротворɹɸщий вопрос 
 

Кɪиɬеɪии ɨɰеɧиваɧиɹ: 
3-5 баллов: обучаɸщийсɹ свободно ориентируетсɹ в материале, дает обстоɹтельные 

глубокие ответы на все поставленные вопросы; демонстрирует хорошее знание понɹтийно-
категориального аппарата изучаемой образовательной области (учебной дисциплины); умеет 
анализировать проблемы по дисциплине; высказывает собственнуɸ точку зрениɹ на 
раскрываемые проблемы; четко грамотно формулирует свои мысли; демонстрирует учебные 
умениɹ и навыки в области решениɹ практико-ориентированных задач  

0-2 баллов: обучаɸщийсɹ демонстрирует поверхностные знаниɹ материала, затруднɹетсɹ в 
ответах на вопросы; не знает сущности основных понɹтий изучаемой образовательной области 
(учебной дисциплины); испытывает трудности в анализе проблем по дисциплине. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б.1.О.03. СОВРЕМЕННЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

1.Брайан, Гарнер Эффективные письменные деловые коммуникации / Гарнер Брайан; перевод В. 
Уразаева. — Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 195 c. — ISBN 978-5- 91657-940-6. — 
Текст: ɷлектронный // Электронно-библиотечнаɹ система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/39478.html;  
2. Экспрессии лица и их восприɹтие / Барабанщиков В.А. - М.: Изд-во "Институт психологии 
РАН", 2012. - 341 с. // Консультант студента: студенческаɹ ɷлектроннаɹ библиотека: ɷлектроннаɹ 
библиотечнаɹ система. – Москва, 2019. Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927002498.html. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
 НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б.1.О.03. СОВРЕМЕННЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
1.Психологическое воздействие в межличностной и массовой коммуникации / Отв. ред. А.Л. 
Журавлев, Н.Д. Павлова. - М.: Изд-во "Институт психологии РАН", 2014. - 400 с. // Консультант 
студента: студенческаɹ ɷлектроннаɹ библиотека: ɷлектроннаɹ библиотечнаɹ система. – 
Москва,2019.Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927002863.html; 
2. Перцептивнаɹ категоризациɹ выражений лица / Барабанщиков В.А., Жегалло А.В., Королькова 
О.А. - М.: Когито-Центр, 2016. - 376 с. // Консультант студента: студенческаɹ ɷлектроннаɹ 
библиотека: ɷлектроннаɹ библиотечнаɹ система. – Москва, 2019. Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893534740.html. 
 

http://www.iprbookshop.ru/39478.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927002498.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927002863.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893534740.html


ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б.1.О.03. СОВРЕМЕННЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
https://www.minobrnauki.gov.ru/ (Официальный сайт Министерства науки и высшего 

образованиɹ Российской Федерации); 
https://www.rosminzdrav.ru/ (Официальный сайт Министерства здравоохранениɹ 

Российской Федерации); 
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/ (Официальный сайт Федеральной службы по надзору в 

сфере образованиɹ и науки); 
http://www.nica.ru/ (Официальный сайт Национального аккредитационного агентства в 

сфере образованиɹ); 
 
а) Пеɪеɱеɧɶ ɪеɫɭɪɫɨв иɧɮɨɪɦаɰиɨɧɧɨ-ɬеɥеɤɨɦɦɭɧиɤаɰиɨɧɧɨɣ ɫеɬи «Иɧɬеɪɧеɬ»: 
http://window.edu.ru/window/library (Федеральный портал. Российское образование); 
www.cir.ru/index.jsp (Университетскаɹ информационнаɹ система России); 
http://diss.rsl.ru (Российскаɹ государственнаɹ библиотека. Электроннаɹ библиотека 

диссертаций);  
www.scsml.rssi.ru (информационные ресурсы центральной научной медицинской 

библиотеки); 
http://www1.fips.ru (иформационные ресурсы Роспатента); 
http://www. studmedlib.ru (ɷлектроннаɹ библиотека медицинского ВУЗа) 
б) ɷɥеɤɬɪɨɧɧɨ-бибɥиɨɬеɱɧаɹ ɫиɫɬеɦа (ЭБС):  
Образовательнаɹ платформа Юрайт [сайт]. 
 

Диɫɰиɩɥиɧа 
Сɫɵɥɤа 

ɧа иɧɮɨɪɦаɰиɨɧɧɵɣ  
ɪеɫɭɪɫ 

Наиɦеɧɨваɧие  
ɪазɪабɨɬɤи 

в ɷɥеɤɬɪɨɧɧɨɣ ɮɨɪɦе 
Дɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ 

Б.1.О.03. 
СОВРЕМЕННЫЕ 

КОММУНИКАТИВ
НЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 
 

 
http://www.rosmedlib.ru/ 

Электронно-библиотечнаɹ 
система (ЭБС) –  

«Кɨɧɫɭɥɶɬаɧɬ вɪаɱа» 

Индивидуальный 
неограниченный  
доступ из лɸбой  
точки, в которой 
имеетсɹ доступ 

к сети «Интернет» 

http://www.studmedlib.ru/ 

Электронно-библиотечнаɹ 
система (ЭБС) –  
«Кɨɧɫɭɥɶɬаɧɬ  

ɫɬɭдеɧɬа.  
Эɥеɤɬɪɨɧɧаɹ  
бибɥиɨɬеɤа  

ɦедиɰиɧɫɤɨгɨ вɭза» 

Индивидуальный 
неограниченный  
доступ из лɸбой  
точки, в которой 
имеетсɹ доступ 

к сети «Интернет» 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б.1.О.03. СОВРЕМЕННЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  
А) Реɤɨɦеɧдаɰии ɨбɭɱаɸɳеɦɭɫɹ (ɦагиɫɬɪаɧɬɭ) ɩɨ ɪабɨɬе ɫ ɤɨɧɫɩеɤɬɨɦ ɩɨɫɥе ɥеɤɰии 

Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал лектор, какое бы 
большое значение на занɹтиɹх ни уделɹл лекции слушатель, глубокое понимание материала 
достигаетсɹ только путем самостоɹтельной работы над ним. Самостоɹтельнуɸ работу следует 
начинать с доработки конспекта, желательно в тот же день, пока времɹ не стерло содержание лекции 
из памɹти (через 10 часов после лекции в памɹти остаетсɹ не более 30-40 % материала). С цельɸ 
доработки необходимо в первуɸ очередь прочитать записи, восстановить текст в памɹти, а также 
исправить описки, расшифровать не принɹтые ранее сокращениɹ, заполнить пропущенные места, 
понɹть текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, 
разрешаɹ в ходе чтениɹ, возникшие ранее затруднениɹ, вопросы, а также дополнениɹ и исправлɹɹ 

https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/


свои записи. Записи должны быть наглɹдными, длɹ чего следует применɹть различные способы 
выделений. В ходе доработки конспекта углублɹɸтсɹ, расширɹɸтсɹ и закреплɹɸтсɹ знаниɹ, а также 
дополнɹетсɹ, исправлɹетсɹ и совершенствуетсɹ конспект. Подготовленный конспект и 
рекомендуемаɹ литература используетсɹ при подготовке к практическому занɹтиɸ. Подготовка 
сводитсɹ к внимательному прочтениɸ учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех 
утверждений и формул, к решениɸ примеров, задач, к ответам на вопросы, предложенные в конце 
лекции преподавателем или помещенные в рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы 
по теме ɹвлɹɸтсɹ средством самоконтролɹ. Непременным условием глубокого усвоениɹ учебного 
материала ɹвлɹетсɹ знание основ, на которых строитсɹ изложение материала. Обычно 
преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой степени требуетсɹ 
подготовить к очередному занɹтиɸ. Эта рекомендациɹ, как и требование систематической и 
серьезной работы над всем лекционным курсом, подлежит безусловному выполнениɸ. Потери 
логической свɹзи как внутри темы, так и между ними приводит к негативным последствиɹм: 
материал учебной дисциплины перестает основательно восприниматьсɹ, а творческий труд 
подменɹетсɹ утомленным переписыванием. Обращение к ранее изученному материалу не только 
помогает восстановить в памɹти известные положениɹ, выводы, но и приводит разрозненные знаниɹ 
в систему, углублɹет и расширɹет их. Каждый возврат к старому материалу позволɹет найти в нем 
что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, определить длɹ него наиболее подходɹщее место 
в уже имеɸщейсɹ системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному материалу ɹвлɹетсɹ 
наиболее рациональной формой приобретениɹ и закреплениɹ знаний. Очень полезным, но, к 
сожалениɸ, еще мало используемым в практике самостоɹтельной работы, ɹвлɹетсɹ 
предварительное ознакомление с учебным материалом. Даже краткое, беглое знакомство с 
материалом очередной лекции дает многое. Обучаɸщиесɹ (магистранты) получаɸт общее 
представление о еɺ содержании и структуре, о главных и второстепенных вопросах, о терминах и 
определениɹх. Все ɷто облегчает работу на лекции и делает ее целеустремленной.  

 Б) Реɤɨɦеɧдаɰии ɨбɭɱаɸɳеɦɭɫɹ (ɦагиɫɬɪаɧɬɭ) ɩɨ ɩɨдгɨɬɨвɤе  
ɤ ɥабɨɪаɬɨɪɧɵɦ/ ɩɪаɤɬиɱеɫɤиɦ/ ɫеɦиɧаɪɫɤиɦ/  

ɦеɬɨдиɱеɫɤиɦ/ ɤɥиɧиɱеɫɤиɦ ɩɪаɤɬиɱеɫɤиɦ заɧɹɬиɹɦ  
Обучаɸщийсɹ должен чɺтко уɹснить, что именно с лекции начинаетсɹ его подготовка к 

лабораторному/ практическому/ семинарскому/ методическому/ клиническому практическому 
занɹтиɸ. Вместе с тем, лекциɹ лишь организует мыслительнуɸ деɹтельность, но не обеспечивает 
глубину усвоениɹ программного материала. При подготовке к такому виду занɹтий можно выделить 
2 ɷтапа:  

1-й - организационный,  
2-й - закрепление и углубление теоретических знаний.  
На первом ɷтапе обучаɸщийсɹ планирует своɸ самостоɹтельнуɸ работу, котораɹ вклɸчает:  
- уɹснение заданиɹ на самостоɹтельнуɸ работу;  
- подбор рекомендованной литературы;  
- составление плана работы, в котором определɹɸтсɹ основные пункты предстоɹщей 

подготовки.  
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй ɷтап 

вклɸчает непосредственнуɸ подготовку обучаɸщегосɹ (магистранта) к занɹтиɸ. Начинать надо с 
изучениɹ рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматриваетсɹ не весь материал, а только его часть. Остальнаɹ его часть восполнɹетсɹ в процессе 
самостоɹтельной работы. В свɹзи с ɷтим работа с рекомендованной литературой обɹзательна. 
Особое внимание при ɷтом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, 
объɹснение ɹвлений и фактов, уɹснение практического приложениɹ рассматриваемых 
теоретических вопросов. В процессе ɷтой работы обучаɸщийсɹ должен стремитьсɹ понɹть и 
запомнить основные положениɹ рассматриваемого материала, примеры, поɹснɹɸщие его, а также 
разобратьсɹ в иллɸстративном материале. Заканчивать подготовку следует составлением плана 
(перечнɹ основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволɹет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к 
семинарскому занɹтиɸ рекомендуетсɹ взаимное обсуждение материала, во времɹ которого 
закреплɹɸтсɹ знаниɹ, а также приобретаетсɹ практика в изложении и разъɹснении полученных 
знаний, развиваетсɹ речь. При необходимости следует обращатьсɹ за консультацией к 
преподавателɸ. Идɹ на консультациɸ, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуɸт 



разъɹснениɹ. В начале семинарского занɹтиɹ обучаɸщиесɹ (магистранты) под руководством 
преподавателɹ более глубоко осмысливаɸт теоретические положениɹ по теме занɹтиɹ, раскрываɸт 
и объɹснɹɸт основные ɹвлениɹ и факты. В процессе творческого обсуждениɹ и дискуссии 
вырабатываɸтсɹ умениɹ и навыки использовать приобретенные знаниɹ длɹ решениɹ практических 
задач.  

В) Меɬɨдиɱеɫɤие ɪеɤɨɦеɧдаɰии ɨбɭɱаɸɳеɦɭɫɹ (ɦагиɫɬɪаɧɬɭ) ɩɨ ɧаɩиɫаɧиɸ дɨɤɥада 
Длɹ выступлениɹ обучаɸщимсɹ (магистрантом) на семинарском занɹтии, как правило, 

подготавливаетсɹ доклад, который по объɺму не превышает пɹти страниц. Этого достаточно, чтобы 
кратко изложить теоретические основы и результаты исследований. Если объем будет меньшим, то 
он может выглɹдеть поверхностным и незаконченным.  

Доклад должен содержать информациɸ по предлагаемой теме исследованиɹ, и представлен 
в тезисной форме. Это означает, что потребуетсɹ найти и выбрать тот материал, который будет 
отражать суть вопроса. Поɷтому, рекомендуетсɹ не загромождать доклад различными примерами, 
безусловно, ɷто увеличить вопрос, но может оставить тему нераскрытой. Можно обойтись тезисами 
и работа будет вполне содержательной. 

Следуɸщий вопрос, который может возникнуть: где достать необходимуɸ информациɸ? 
Самый легкий и неправильный путь - в «Интернете». Бесспорно, в сети содержитсɹ много 
информации на лɸбуɸ тему, но, следует иметь в виду, что из-за массовой доступности, материал 
может быть использован другими и в итоге может получитьсɹ два, а то и три одинаковых доклада. 
Поɷтому, чтобы не выполнɹть задание дважды, лучше ответственно подойти к вопросу. И потом, 
индивидуальный подход, и самостоɹтельное изучение литературы позволит овладеть 
дополнительными знаниɹми, которые могут быть использованы в будущем. Человек больше 
воспринимает информации, если он еɺ переписывает, соответственно и больше сохранитьсɹ в 
памɹти.  

Итак, чтобы правильно написать доклад, необходимо придерживатьсɹ выполнениɹ 
следуɸщих условий: 

- Если темы докладов предоставлɹɸтсɹ на выбор, то целесообразнее будет подобрать длɹ 
себɹ такуɸ тему, котораɹ интересна или, возможно, есть представлениɹ на ɷтот счет. Если есть 
представлениɹ об исследуемом вопросе, то написать доклад будет гораздо проще. При наличии 
собственных наработок, их вполне можно использовать в докладе, но чтобы он получилсɹ наиболее 
информативным, можно его немного доработать, добавить недостаɸщуɸ информациɸ. 

- Составление плана действий. Написание лɸбого доклада должно начинатьсɹ с плана. Даже 
если ɷто небольшой документ, четко продуманный вариант изложениɹ материала только 
положительно скажет на подготовленности обучаɸщегосɹ (магистранта). В первуɸ очередь, 
следует определитьсɹ с источниками информации, затем выбрать из них самое главное по теме, 
собрать материал в единый текст и сделать выводы.  

- Использовать несколько источников литературы. Обычно обучаɸщиесɹ находɹт одну 
книги или журнал и из него формируɸт свой доклад. В итоге, работа может получитьсɹ краткой и 
сухой. Правильнее было бы подобрать несколько источников и из них написать доклад.  

- Составить речь защиты. На основе выполненной работы необходимо написать речь, с 
которой нужно выступить перед аудиторией. 

Г) Меɬɨдиɱеɫɤие ɪеɤɨɦеɧдаɰии ɩɨ ɫаɦɨɫɬɨɹɬеɥɶɧɨɣ ɪабɨɬе  
ɨбɭɱаɸɳегɨɫɹ (ɦагиɫɬɪаɧɬа) ɧад изɭɱаеɦɵɦ ɦаɬеɪиаɥɨɦ 

Самостоɹтельнаɹ работа обучаɸщегосɹ (магистранта), в том числе под руководством 
преподавателɹ, предполагает нормирование культуры умственного труда, самостоɹтельности и 
инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных на всех 
видах учебных занɹтий; подготовку к предстоɹщим занɹтиɹм, зачетам, ɷкзаменам; выполнение 
курсовых работ (задач). Самостоɹтельный труд развивает такие качества, как организованность, 
дисциплинированность, волɸ, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает умение 
анализировать факты и ɹвлениɹ, учит самостоɹтельному мышлениɸ, что приводит к развитиɸ и 
созданиɸ собственного мнениɹ, своих взглɹдов. Умение работать самостоɹтельно необходимо не 
только длɹ успешного усвоениɹ содержаниɹ учебной программы, но и длɹ дальнейшей творческой 
деɹтельности.  

Как работать с рекомендованной литературой. Успех в процессе самостоɹтельной работы, 
самостоɹтельного чтениɹ литературы во многом зависит от умениɹ правильно работать с книгой, 
работать над текстом. Опыт показывает, что при работе с текстом целесообразно придерживатьсɹ 



такой последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого 
чтениɹ заклɸчаетсɹ в том, чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а 
понɹть общий смысл прочитанного) материале. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы 
в ходе чтениɹ понɹть и запомнить смысл каждой фразы, каждого положениɹ и вопроса в целом. 
Чтение приносит пользу и становитсɹ продуктивным, когда сопровождаетсɹ записɹми. Это может 
быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. Выбор 
вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним. Если содержание 
материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничитьсɹ составлением плана. Если материал 
содержит новуɸ и трудно усваиваемуɸ информациɸ, целесообразно его законспектировать.  

План - ɷто схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 
отражаɸщих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне 
заменɹет конспект.  

Конспект - ɷто систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаɸтсɹ четыре типа конспектов.  
План-конспект - ɷто развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные 

записи приводɹтсɹ по тем пунктам плана, которые нуждаɸтсɹ в поɹснении. 
Текстуальный конспект - ɷто воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника.  
Свободный конспект - ɷто четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 

положениɹ в результате глубокого осмысливаниɹ материала. В нем могут присутствовать выписки, 
цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.  

Тематический конспект - составлɹетсɹ на основе изучениɹ рɹда источников и дает более или 
менее исчерпываɸщий ответ по какой-то схеме (вопросу). В процессе изучениɹ материала 
источника, составлениɹ конспекта нужно обɹзательно применɹть различные выделениɹ, 
подзаголовки, создаваɹ блочнуɸ структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, 
удобным длɹ работы.  

Д) Меɬɨдиɱеɫɤие ɪеɤɨɦеɧдаɰии ɩɨ ɨɪгаɧизаɰии ɫаɦɨɫɬɨɹɬеɥɶɧɨɣ ɪабɨɬɵ  
ɨбɭɱаɸɳегɨɫɹ (ɦагиɫɬɪаɧɬа) 

Самостоɹтельнаɹ работа обучаɸщегосɹ (магистранта) под руководством преподавателɹ 
представлɹет собой вид занɹтий, в ходе которых обучаɸщийсɹ, руководствуɹсь методической и 
специальной литературой, а также указаниɹми преподавателɹ, самостоɹтельно выполнɹет учебное 
задание, приобретаɹ и совершенствуɹ при ɷтом знаниɹ, умениɹ и навыки практической 
деɹтельности. При ɷтом взаимодействие обучаɸщегосɹ (магистранта) и преподавателɹ приобретает 
вид сотрудничества: обучаɸщийсɹ получает непосредственные указаниɹ преподавателɹ об 
организации своей самостоɹтельной деɹтельности, а преподаватель выполнɹет функциɸ 
руководства через консультации и контроль. Познавательнаɹ деɹтельность обучаɸщегосɹ 
(магистранта) при выполнении самостоɹтельных работ данного вида заклɸчаетсɹ в накоплении 
нового длɹ него опыта деɹтельности на базе усвоенного ранее формализованного опыта (опыта 
действий по известному алгоритму) путем осуществлениɹ переноса знаний, умений и навыков. Суть 
заданий работ ɷтого вида сводитсɹ к поиску, формулированиɸ и реализации идей решениɹ. Это 
выходит за пределы прошлого формализованного опыта и в реальном процессе мышлениɹ требует 
от обучаемых варьированиɹ условий заданиɹ и усвоенной ранее учебной информации, 
рассмотрениɹ ее под новым углом зрениɹ. В свɹзи с ɷтим самостоɹтельнаɹ работа данного вида 
должна выдвигать требованиɹ анализа незнакомых обучаɸщемусɹ (магистранту) ситуаций и 
генерированиɹ новой информации длɹ выполнениɹ заданиɹ. В практике обучениɹ в качестве 
самостоɹтельной работы чаще всего используɸтсɹ домашние задание, отдельные ɷтапы 
лабораторных и семинарско-практических занɹтий, написание рефератов и других видов 
письменных работ и заданий.  

Е) Меɬɨдиɱеɫɤие ɪеɤɨɦеɧдаɰии ɨбɭɱаɸɳеɦɭɫɹ (ɦагиɫɬɪаɧɬɭ)  
ɩɨ ɧаɩиɫаɧиɸ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɪабɨɬ 

Одним из видов самостоɹтельной работы обучаɸщихсɹ ɹвлɹетсɹ выполнение контрольной 
работы по изучаемой дисциплине. Положительно оцененнаɹ контрольнаɹ работа ɹвлɹетсɹ 
обɹзательным условием допуска обучаɸщегосɹ (магистранта) к конкретной форме промежуточной 
аттестации по дисциплине. Контрольнаɹ работа должна быть представлена в учебный отдел за 10-
15 дней до начала зачɺтно-ɷкзаменационной сессии. 



При выполнении контрольной работы обучаɸщемусɹ (магистранту) рекомендуетсɹ 
придерживатьсɹ следуɸщей последовательности: 

- составление тематического конспекта, который необходим длɹ углубленного изучениɹ и 
осмыслениɹ программы курса изучаемой дисциплины; 

- выбор варианта контрольной работы. Составление тематического конспекта помогает 
всесторонне продумать поставленные в контрольной работе вопросы, проанализировать 
имеɸщиесɹ точки зрениɹ на решение данной проблемы, активизировать собственные знаниɹ по 
каждому из вопросов;  

- изучение рекомендованной литературы, что позволит отобрать необходимуɸ длɹ 
выполнениɹ контрольной работы учебнуɸ информациɹ и выɹснить по каким вопросам следует 
подобрать дополнительные литературные источники; 

- выполнение контрольной работы. На данном ɷтапе работы обучаɸщемусɹ (магистранту) 
необходимо усвоить, что выполнение контрольной работы не сводитсɹ только к поиску ответов на 
поставленные вопросы, лɸбаɹ теоретическаɹ проблема должна быть осмыслена с точки зрениɹ еɺ 
свɹзи с реальной жизньɸ и возможностьɸ реализации на практике. По каждому поставленному 
вопросу обучаɸщийсɹ должен выразить и своɸ собственнуɸ точку зрениɹ.  

Относительно технического выполнениɹ контрольной работы следует отметить, что длɹ ее 
написаниɹ традиционно используɸтсɹ листы формата А4. Примерные размеры поле слева – 3 см., 
сверху и снизу – 2,5 см., справа – 1,5 см. В зависимости от содержаниɹ поставленных в контрольной 
работе вопросов, ее объем должен составлɹть 10-15 страниц машинописного текста (размер шрифта 
– 14, межстрочный интервал - полуторный).  

Контрольнаɹ работа должна быть оформлена соответствуɸщим образом: 1-ɹ страница – 
титульный лист; 2-ɹ страница – перечень вопросов контрольной работы, соответствуɸщих вашему 
варианту, далее – изложение ответов на поставленные вопросы согласно вашему варианту. 
Контрольнаɹ работа завершаетсɹ списком использованной литературы. 

Обучаɸщемусɹ (магистранту) рекомендуетсɹ строго придерживатьсɹ вопросов, 
поставленных в каждом конкретном варианте, и использовать рекомендуемуɸ литературу. 
Контрольнаɹ работа должна содержать анализ изученной обучаɸщимсɹ (магистрантом) литературы 
(не менее 3-5 источников), изложение основных положений, доказательств и выводов по 
рассматриваемым вопросам. 

Ж) Меɬɨдиɱеɫɤие ɪеɤɨɦеɧдаɰии ɨбɭɱаɸɳеɦɭɫɹ (ɦагиɫɬɪаɧɬɭ) ɤ ɪазɪабɨɬɤе  
ɫаɦɨɫɬɨɹɬеɥɶɧɨɣ ɪабɨɬɵ – ɷɥеɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɪезеɧɬаɰии 

Распределение тем презентации между обучаɸщимисɹ (магистрантами) и консультирование 
обучаемых по выполнениɸ письменной работы осуществлɹетсɹ также как и по реферату. Приступаɹ 
к подготовке письменной работы в виде ɷлектронной презентации необходимо исходить из целей 
презентации и условий еɺ прочтениɹ, как правило, такуɸ работу обучаемые представлɹɸт 
преподавателɸ на проверку по ɷлектронной почте, что исклɸчает возможность дополнительных 
комментариев и поɹснений к представленному материалу. По согласованиɸ с преподавателем, 
материалы презентации обучаɸщийсɹ может представить на CD/DVDдиске (USB флɷш-диске).  

Электронные презентации выполнɹɸтсɹ в программе MS PowerPoint в виде слайдов в 
следуɸщем порɹдке:  

- титульный лист с заголовком темы и автором исполнителɹ презентации; 
- план презентации (5-6 пунктов - ɷто максимум);  
- основнаɹ часть (не более 10 слайдов); 
- заклɸчение (вывод). 
Общие требованиɹ к стилевому оформлениɸ презентации:  
- дизайн должен быть простым и лаконичным; 
- основнаɹ цель - читаемость, а не субъективнаɹ красота. При ɷтом не надо впадать в другуɸ 

крайность и писать на белых листах черными буквами – не у всех ɷто получаетсɹ стильно;  
- цветоваɹ гамма должна состоɹть не более чем двух-трех цветов;  
- всегда должно быть два типа слайдов: длɹ титульных, планов и т.п и длɹ основного текста; 
- размер шрифта должен быть: 24-54 пункта (заголовок), 18-36 пунктов (обычный текст);  
- текст должен быть свернут до клɸчевых слов и фраз. Полные развернутые предложениɹ на 

слайдах таких презентаций используɸтсɹ только при цитировании. При необходимости, в поле 
«Заметки к слайдам» можно привести краткие комментарии или поɹснениɹ;  

- каждый слад должен иметь заголовок; 



- все слайды должны быть выдержаны в одном стиле; 
- на каждом слайде должно быть не более трɺх иллɸстраций; 
- слайды должны быть пронумерованы с указанием общего количества слайдов; 
- использовать встроенные ɷффекты анимации можно только, когда без ɷтого не обойтись. 

Обычно анимациɹ используетсɹ длɹ привлечениɹ вниманиɹ слушателей (например, 
последовательное поɹвление ɷлементов диаграммы); 
- списки на слайдах не должны вклɸчать более 5-7 ɷлементов. Если ɷлементов списка все-таки 
больше, их лучше расположить в две колонки. В таблицах не должно быть более четырех строк и 
четырех столбцов - в противном случае данные в таблице будут очень мелкими и трудно 
различимыми.  

З) Меɬɨдиɱеɫɤие ɭɤазаɧиɹ ɨбɭɱаɸɳеɦɭɫɹ (ɦагиɫɬɪаɧɬɭ) ɩɨ ɩɨдгɨɬɨвɤе ɤ заɧɹɬиɹɦ  
ɫ ɩɪиɦеɧеɧиеɦ аɤɬивɧɵɯ и иɧɬеɪаɤɬивɧɵɯ ɮɨɪɦ ɨбɭɱеɧиɹ 

Внедрение интерактивных форм обучениɹ - одно из важнейших направлений 
совершенствованиɹ подготовки обучаɸщегосɹ (магистранта). Теперь длɹ преподавателɹ 
недостаточно быть компетентным в области своей специальности и передавать огромноɸ базу 
знаний в аудитории, заполненной жаждущими познаниɹ обучаɸщимисɹ (магистрантами).  

В образовании сложились, утвердились и получили широкое распространение основные 
формы взаимодействиɹ преподавателɹ и обучаɸщихсɹ (пассивные методы, активные методы, 
интерактивные методы). Каждый из них имеет свои особенности.  

Активный метод – ɷто форма взаимодействиɹ обучаɸщихсɹ и преподавателɹ, при которой 
они взаимодействуɸт друг с другом в ходе занɹтиɹ и обучаɸщиесɹ (магистранты) здесь не 
пассивные слушатели, а активные участники, обучаɸщиесɹ (магистранты) и преподаватель 
находɹтсɹ на равных правах. Если пассивные методы предполагали авторитарный стиль 
взаимодействиɹ, то активные больше предполагаɸт демократический стиль.  

Интерактивный метод – означает взаимодействовать, находитьсɹ в режиме беседы, диалога 
с кем-либо. Другими словами, в отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на 
более широкое взаимодействие обучаɸщихсɹ не только с преподавателем, но и друг с другом и на 
доминирование активности обучаɸщихсɹ  в процессе обучениɹ. Место преподавателɹ на 
интерактивных занɹтиɹх сводитсɹ к направлениɸ деɹтельности обучаɸщихсɹ на достижение целей 
занɹтиɹ. Преподаватель также разрабатывает план занɹтиɹ (обычно, ɷто интерактивные упражнениɹ 
и заданиɹ, в ходе выполнениɹ которых обучаɸщийсɹ изучает материал).  

Интерактивное обучение - ɷто специальнаɹ форма организации познавательной 
деɹтельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели. Цель состоит в 
создании комфортных условий обучениɹ, при которых обучаɸщийсɹ чувствует своɸ успешность, 
своɸ интеллектуальнуɸ состоɹтельность, что делает продуктивным сам процесс обучениɹ, дать 
знаниɹ и навыки, а также создать базу длɹ работы по решениɸ проблем после того, как обучение 
закончитсɹ.  

Задачами интерактивных форм обучениɹ ɹвлɹɸтсɹ:  
- пробуждение у обучаɸщегосɹ интереса; 
- ɷффективное усвоение учебного материала; 
- самостоɹтельный поиск обучаɸщимисɹ (магистрантами) путей и вариантов решениɹ 

поставленной учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение 
собственного варианта и обоснование решениɹ);  

- установление воздействиɹ между обучаɸщимисɹ (магистрантами), обучение работать в 
команде проɹвлɹть терпимость к лɸбой точке зрениɹ, уважать право каждого на свободу слова, 
уважать его достоинства;  

- осознанной компетентности обучаɸщегосɹ (магистранта).  
Длɹ решениɹ воспитательных и учебных задач преподавателем могут быть использованы 

следуɸщие интерактивные формы:  
- Круглый стол (дискуссиɹ, дебаты); 
- Мозговой штурм (брейнсторм, мозговаɹ атака); 
- Деловые и ролевые игры; 
- Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ); 
- Мастер-класс.  
Рекомендуетсɹ в структуру методических рекомендаций по подготовке обучаɸщихсɹ к 

интерактивным занɹтиɹм вклɸчать следуɸщий алгоритм их проведениɹ:  



1. подготовка занɹтиɹ;  
2. вступление;  
3. основнаɹ часть;  
4. выводы (рефлексиɹ).  
Проведение интерактивного занɹтиɹ вклɸчает следуɸщие правила поведениɹ обучаɸщихсɹ:  
- обучаɸщиесɹ (магистранты) должны способствовать тщательному анализу разнообразных 

проблем, признаваɹ, что уважение к каждому человеку и терпимость - ɷто основные ценности, 
которые должны быть дороги всем лɸдɹм;  

- способствовать и воодушевлɹть на поиск истины, нежели чем простому упражнениɸ в 
риторике;  

- распространɹть идеал терпимости к точкам зрениɹ других лɸдей, способствуɹ поиску 
общих ценностей, принимаɹ различиɹ, которые существуɸт между лɸдьми; 

- соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностьɸ к пониманиɸ и 
исследованиɸ обсуждаемых проблем; 

- при обсуждении сторон воздержатьсɹ от личных нападок на своих оппонентов; 
- спорить в дружественной манере;  
- быть честными и точными в полнуɸ меру своих познаний, представлɹɹ поддержки и 

информациɸ. Обучаɸщиесɹ (магистранты) никогда не должны умышленно искажать факты, 
примеры или мнениɹ;  

- внимательно слушать своих оппонентов и постаратьсɹ сделать всɺ, чтобы не искажать их 
слова во времɹ дебатов; 

- ɹзык и жесты, используемые обучаɸщимисɹ (магистрантами), должны отражать их 
уважение к другим. 

Всࣉ вышесказанное представлɹет ту методическуɸ, дидактическуɸ, педагогическуɸ и 
ценностнуɸ базу, на которой строитсɹ процесс обучениɹ, основанный на интерактивной форме.  

И) Пɨдгɨɬɨвɤа ɨбɭɱаɸɳегɨɫɹ (ɦагиɫɬɪаɧɬа) ɤ ɬеɤɭɳеɦɭ и ɩɪɨɦежɭɬɨɱɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
Изучение дисциплины Б.1.О.03. СОВРЕМЕННЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
как обɹзательном компоненте разработанной и реализуемой организацией основной 
профессиональной образовательной программы – программы магистратуры по направлениɸ 
подготовки 32.04.01 Обɳеɫɬвеɧɧɨе здɪавɨɨɯɪаɧеɧие (направленность (профиль) программы 
магистратуры «Уɩɪавɥеɧие ɫеɫɬɪиɧɫɤɨɣ деɹɬеɥɶɧɨɫɬɶɸ в ɦедиɰиɧɫɤɨɣ ɨɪгаɧизаɰии 
ɫɬɨɦаɬɨɥɨгиɱеɫɤɨгɨ ɩɪɨɮиɥɹ») форма обучениɹ – очнаɹ; срок получениɹ образованиɹ по 
программе магистратуры – 2 года) заканчиваетсɹ определенными типами (Оɫɧɨвɧɵе (текущий, 
промежуточный), Дɨɩɨɥɧиɬеɥɶɧɵе (предварительный, рубежный (модульный), резидуальный 
(контроль остаточных знаний))); методами (устный контроль, письменные работы, контроль с 
помощьɸ технических средств и информационных систем) и формами (Уɫɬɧɵе (собеседование, 
коллоквиум, зачɺт, ɷкзамен, и др.), Пиɫɶɦеɧɧɵе (тест, контрольнаɹ работа, реферат, отчɺты по 
научно-исследовательской работе (НИРС) и др.), Теɯɧиɱеɫɤие ɫɪедɫɬва (программы 
компьɸтерного тестированиɹ, учебные задачи, комплексные ситуационные заданиɹ и др.), 
Иɧɮɨɪɦаɰиɨɧɧɵе ɫиɫɬеɦɵ и ɬеɯɧɨɥɨгии (ɷлектронные обучаɸщие тесты, ɷлектронные 
аттестуɸщие тесты, ɷлектронный практикум, и др.)) контролɹ, установленными ɪаздеɥаɦи 3. и 5. 
рабочей программы дисциплины. 

Требованиɹ к организации подготовки к текущей и промежуточной аттестации те же, что и 
при занɹтиɹх в течение семестра. При подготовке к промежуточной аттестации у обучаɸщегосɹ 
(магистранта) должен быть учебник или конспект литературы, прочитанной по указаниɸ 
преподавателɹ в течение семестра. Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой 
дисциплине, отметить длɹ себɹ трудные вопросы. Обɹзательно в них разобратьсɹ. В заклɸчение еще 
раз целесообразно повторить основные положениɹ, используɹ при ɷтом опорные конспекты лекций. 
Систематическаɹ подготовка к занɹтиɹм в течение семестра позволит использовать времɹ зачɺтно-
ɷкзаменационной сессии длɹ систематизации знаний. Если в процессе самостоɹтельной работы над 
изучением теоретического материала или при решении задач у обучаɸщегосɹ (магистранта) 
возникаɸт вопросы, разрешить которые самостоɹтельно не удаетсɹ, необходимо обратитьсɹ к 
преподавателɸ длɹ получениɹ у него разъɹснений или указаний. В своих вопросах обучаɸщийсɹ 
должен чɺтко выразить, в чем он испытывает затруднениɹ, характер ɷтого затруднениɹ. За 
консультацией следует обращатьсɹ и в случае, если возникнут сомнениɹ в правильности ответов на 
вопросы самопроверки. 



 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

Организацией установлен перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине Б.1.О.03. СОВРЕМЕННЫЕ 
КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, как обɹзательном компоненте разработанной и 
реализуемой организацией основной профессиональной образовательной программы высшего 
образованиɹ - программы магистратуры по направлениɸ подготовки 32.04.01 Обɳеɫɬвеɧɧɨе 
здɪавɨɨɯɪаɧеɧие (направленность (профиль) программы магистратуры «Уɩɪавɥеɧие 
ɫеɫɬɪиɧɫɤɨɣ деɹɬеɥɶɧɨɫɬɶɸ в ɦедиɰиɧɫɤɨɣ ɨɪгаɧизаɰии ɫɬɨɦаɬɨɥɨгиɱеɫɤɨгɨ ɩɪɨɮиɥɹ») 
форма обучениɹ – очнаɹ; срок получениɹ образованиɹ по программе магистратуры – 2 года) по рɹду 
параметров, а именно:  

а) ɩɨ ɪеɲаеɦɵɦ ɩедагɨгиɱеɫɤиɦ задаɱаɦ: 
- средства, обеспечиваɸщие базовуɸ подготовку (ɷлектронные учебники, обучаɸщие 

системы, системы контролɹ знаний); 
- средства практической подготовки (задачники, практикумы, тренажеры); 
- вспомогательные средства (ɷнциклопедии, словари, хрестоматии, презентации, 

видеофрагменты, видеофильмы); 
б) ɩɨ ɮɭɧɤɰиɹɦ в ɨɪгаɧизаɰии ɨбɪазɨваɬеɥɶɧɨгɨ ɩɪɨɰеɫɫа ɩɨ диɫɰиɩɥиɧе: 
- информационно-обучаɸщие (ɷлектронные библиотеки, ɷлектронные книги, ɷлектронные 

периодические изданиɹ, словари, справочники); 
- интерактивные (ɷлектроннаɹ почта, ɷлектронные телеконференции); 
- поисковые (каталоги, поисковые системы); 
в) ɩɨ ɬиɩɭ иɧɮɨɪɦаɰии: 
- ɷлектронные и информационные ресурсы с текстовой информацией (учебники, учебные 

пособиɹ, задачники, тесты, словари, справочники, ɷнциклопедии, периодические изданиɹ, 
программные и учебно-методические материалы); 

- ɷлектронные и информационные ресурсы с визуальной информацией (коллекции: 
фотографии, портреты, иллɸстрации, видеофрагменты процессов и ɹвлений, видеоɷкскурсии; 
схемы, диаграммы); 

- ɷлектронные и информационные ресурсы с аудиоинформацией (звукозаписи голоса, 
дидактического речевого материала); 

- ɷлектронные и информационные ресурсы с аудио-и видеоинформацией (аудио-и видео 
записи); 

- ɷлектронные и информационные ресурсы с комбинированной информацией (учебники, 
учебные пособиɹ, первоисточники, хрестоматии, задачники, ɷнциклопедии, словари, 
периодические изданиɹ); 

г) ɩɨ ɮɨɪɦаɦ ɩɪиɦеɧеɧиɹ ИКТ в ɨбɪазɨваɬеɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰеɫɫе: 
- аудиторные; 
- внеаудиторные; 
д) ɩɨ ɮɨɪɦе взаиɦɨдеɣɫɬвиɹ ɫ ɨбɭɱаеɦɵɦ (ɦагиɫɬɪаɧɬɨɦ): 
- технологиɹ асинхронного режима свɹзи - «offline»; 
- технологиɹ синхронного режима свɹзи - «online». 
Образовательный процесс по дисциплине Б.1.О.03. СОВРЕМЕННЫЕ 

КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ поддерживаетсɹ средствами ɷлектронной 
информационно-образовательной среды организации, обеспечиваɸщей: 

- доступ обучаɸщегосɹ (магистранта) к учебному плану, рабочей программе дисциплины 
Б.1.О.03. СОВРЕМЕННЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, к изданиɹм ɷлектронной 
библиотечной системы (www.rosmedlib.ru) и ɷлектронным образовательным ресурсам, указанным в 
конкретной рабочей программе дисциплины; 

- фиксациɸ хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоениɹ основной образовательной программы высшего образованиɹ в части 
дисциплины Б.1.О.03. СОВРЕМЕННЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

http://www.rosmedlib.ru/


обучаɸщимсɹ (магистрантом); 
- формирование ɷлектронного портфолио обучаɸщегосɹ (магистранта), в том числе 

сохранение его работ, рецензий и оценок на ɷти работы со стороны лɸбых участников 
образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 
(или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование ɷлектронной информационно-образовательной среды организации 
обеспечиваетсɹ соответствуɸщими средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией работников, еɺ используɸщих и поддерживаɸщих.  

ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (подлежащим ежегодному 
обновлениɸ), а именно: Microsoft, Coral, Licasoft, Trend Micro, Kaspersky Endpoint Securety, Hemoco 
Software, TeamViewer GmbH, ABBYY, Acronis Backup Standart. 

Длɹ реализации дисциплины Б.1.О.03. СОВРЕМЕННЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ организациɹ применɹет СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОЕ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, а именно: ADOBE ACROBAT READER DC 
(http://acrobat.adobe.com), IRFANVIEV (http://www.irfanview.com), VLCMEDIA PLAYER 
(http://www.vidioplan.org), K-lite Codec Pack (http://codecguide.com). 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ РЕФЕРАТИВНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ) 
(ɫвободнɵй доɫɬɭп): https://www.elsevier.com/, http://www.elsevierscience.ru/, 
https://www.scopus.com/, https://www.sciencedirect.com/, https://unu.edu/publications/, 
https://europepmc.org/, https://agingportfolio.org/, http://www.handbooks.ru/, https://academic.oup.com/, 
https://medlineplus.gov/; 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ:  
Гарант, КонсультантПлɸс, МИС «МЕДИАЛОГ». 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Перечень материально-технического обеспечениɹ см. Приложение 1 

 
12. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

(ПРИ НАЛИЧИИ ФАКТА ЗАЧИСЛЕНИə В ОРГАНИЗАЦИЮ  
ТАКОГО ОБУЧАЮЩЕГОСə (МАГИСТРАНТА)) 

 
Содержание дисциплины Б.1.О.03. СОВРЕМЕННЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, как обɹзательного компонента разработанной и реализуемой организацией 
основной профессиональной образовательной программы высшего образованиɹ - программы 
магистратуры по направлениɸ подготовки 32.04.01 Обɳеɫɬвеɧɧɨе здɪавɨɨɯɪаɧеɧие 
(направленность (профиль) программы магистратуры «Уɩɪавɥеɧие ɫеɫɬɪиɧɫɤɨɣ деɹɬеɥɶɧɨɫɬɶɸ в 
ɦедиɰиɧɫɤɨɣ ɨɪгаɧизаɰии ɫɬɨɦаɬɨɥɨгиɱеɫɤɨгɨ ɩɪɨɮиɥɹ») форма обучениɹ – очнаɹ; срок 
получениɹ образованиɹ по программе магистратуры – 2 года) и условиɹ организации обучениɹ 
обучаɸщегосɹ с ограниченными возможностɹми здоровьɹ (пɪи налиɱии ɮакɬа заɱиɫлениɹ в 
оɪганизаɰиɸ ɬакого обɭɱаɸɳегоɫɹ (магиɫɬɪанɬа)) определɹɸтсɹ адаптированной программой 
магистратуры, а длɹ инвалида также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида. 

Организацией созданы специальные условиɹ длɹ получениɹ высшего образованиɹ по основной 
профессиональной образовательной программе высшего образованиɹ - программе магистратуры по 
направлениɸ подготовки 32.04.01 Обɳеɫɬвеɧɧɨе здɪавɨɨɯɪаɧеɧие (направленность (профиль) 
программы магистратуры «Уɩɪавɥеɧие ɫеɫɬɪиɧɫɤɨɣ деɹɬеɥɶɧɨɫɬɶɸ в ɦедиɰиɧɫɤɨɣ ɨɪгаɧизаɰии 
ɫɬɨɦаɬɨɥɨгиɱеɫɤɨгɨ ɩɪɨɮиɥɹ») форма обучениɹ – очнаɹ; срок получениɹ образованиɹ по программе 
магистратуры – 2 года) обучаɸщимсɹ с ограниченными возможностɹми здоровьɹ (пɪи налиɱии ɮакɬа 

https://www.elsevier.com/
http://www.elsevierscience.ru/
https://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://unu.edu/publications/
https://europepmc.org/
https://agingportfolio.org/
http://www.handbooks.ru/
https://academic.oup.com/
https://medlineplus.gov/


заɱиɫлениɹ в оɪганизаɰиɸ ɬакого обɭɱаɸɳегоɫɹ (магиɫɬɪанɬа)). 
В целɹх доступности получениɹ высшего образованиɹ по указанной выше программе 

магистратуры инвалидами и лицами с ограниченными возможностɹми здоровьɹ (пɪи налиɱии ɮакɬа 
заɱиɫлениɹ в оɪганизаɰиɸ ɬакиɯ обɭɱаɸɳиɯɫɹ) организацией обеспечиваетсɹ: 

а) дɥɹ иɧваɥидɨв и ɥиɰ ɫ ɨгɪаɧиɱеɧɧɵɦи вɨзɦɨжɧɨɫɬɹɦи здɨɪɨвɶɹ ɩɨ зɪеɧиɸ: 
наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» длɹ 

слабовидɹщих; 
размещение в доступных длɹ обучаɸщихсɹ, ɹвлɹɸщихсɹ слепыми или слабовидɹщими, местах 

и в адаптированной форме (с учɺтом их особых потребностей) справочной информации о расписании 
учебных занɹтий (информациɹ выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или 
желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайлɹ); 

присутствие ассистента, оказываɸщего обучаɸщемусɹ (магистранту) необходимуɸ помощь; 
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 
обеспечение доступа обучаɸщегосɹ (магистранта), ɹвлɹɸщегосɹ слепым и используɸщего 

собаку-поводырɹ, к зданиɸ организации; 
б) дɥɹ иɧваɥидɨв и ɥиɰ ɫ ɨгɪаɧиɱеɧɧɵɦи вɨзɦɨжɧɨɫɬɹɦи здɨɪɨвɶɹ ɩɨ ɫɥɭɯɭ: 
дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занɹтий визуальной 

(наличие мониторов с возможностьɸ транслɹции субтитров); 
обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведениɹ информации; 
в) дɥɹ иɧваɥидɨв и ɥиɰ ɫ ɨгɪаɧиɱеɧɧɵɦи вɨзɦɨжɧɨɫɬɹɦи здɨɪɨвɶɹ, иɦеɸɳиɯ ɧаɪɭɲеɧиɹ 

ɨɩɨɪɧɨ-двигаɬеɥɶɧɨгɨ аɩɩаɪаɬа, материально-технические условиɹ обеспечиваɸт возможность 
беспрепɹтственного доступа обучаɸщихсɹ в учебные помещениɹ, столовые, туалетные и другие 
помещениɹ организации, а также их пребываниɹ в указанных помещениɹх (наличие пандусов, 
поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 
специальных кресел и других приспособлений). 

Образование обучаɸщегосɹ (магистранта) с ограниченными возможностɹми здоровьɹ (пɪи 
налиɱии ɮакɬа заɱиɫлениɹ в оɪганизаɰиɸ ɬакого обɭɱаɸɳегоɫɹ (магиɫɬɪанɬа)) может быть 
организовано как совместно с другими обучаɸщимисɹ (магистрантами), так и в отдельных группах. 

При получении высшего образованиɹ по указанной выше программе магистратуры 
обучаɸщимсɹ с ограниченными возможностɹми здоровьɹ (пɪи налиɱии ɮакɬа заɱиɫлениɹ в 
оɪганизаɰиɸ ɬакого обɭɱаɸɳегоɫɹ (магиɫɬɪанɬа)) предоставлɹɸтсɹ бесплатно специальные 
учебники и учебные пособиɹ, инаɹ учебнаɹ литература, а также услуги сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. 

 
  



Приложение 
Пɪиɦеɪɵ ɨɰеɧɨɱɧɵɯ ɫɪедɫɬв дɥɹ ɬеɤɭɳегɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɭɫɩеваеɦɨɫɬи 

 

Зɚɞɚɧɢɟ 1: Пɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɣɬɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɧɢɠɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɢ ɭɤɚɠɢɬɟ, ɤɚɤɢɟ ɢɡ ɧɢɯ 
ɜɟɪɧɵ, ɚ ɤɚɤɢɟ ɧɟɬ. 

 

15. Коммуникации – важнейшаɹ составнаɹ часть деɹтельности менеджеров. 
16. Успех коммуникации зависит от того, насколько внимательно собеседники слушаɸт 

друг друга. 
17. Наличие обратной свɹзи делает процесс коммуникации двусторонним. 
18. Коммуникации, осуществлɹемые с помощьɸ технических средств и информационных 

технологий, наиболее значимы длɹ изучениɹ организационного поведениɹ. 
19. Выбор носителɹ информации в процессе коммуникации не зависит от характера 

управленческих проблем. 
20. Чтобы уточнить мнение собеседника, следует задавать ему как можно больше вопросов. 
21. Наличие обратной свɹзи – важное условие коммуникаций. 
22. Межличностные коммуникации во многом зависɹт от социокультурной среды, в 

которой они осуществлɹɸтсɹ. 
23. В формальной группе не могут возникнуть неформальные коммуникации. 
24. В процессе общениɹ невербальные сигналы собеседников должны способствовать 

усилениɸ речи. 
25. Если подчиненные зависɹт от руководства, то восходɹщий поток информации может 

оказатьсɹ блокированным. Осознаɸщий своɸ зависимость работник, получив неприɹтнуɸ длɹ 
руководителɹ информациɸ, может не передать ее ему. 

26. Чтобы сократить времɹ коммуникации, следует перебить собеседника и прɹмо сказать 
ему о дефиците своего времени. 

27. Если руководителɹ захлестываɸт ɷмоции, то он может неправильно понɹть собеседника. 
28. Слухи – ɷто невербальные коммуникации в процессе общениɹ. 
Оɬвеɬ: 

1) верны утверждениɹ: 1, 2, 3, 7, 8, 10,11, 13; 

2) неверны утверждениɹ: 4, 5, 6, 9, 12, 14. 

 

Зɚɞɚɧɢɟ 2. Вɵɛɟɪɢɬɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɨɬɜɟɬ: 
 

Какие позиции при общении отражаɸт следуɸщие рисунки? 
 

 

  



Эɬаɥɨɧ: 

а) позициɹ, характернаɹ длɹ лɸдей, занɹтых дружеской беседой;  

б) независимаɹ позициɹ; 

в) общение при деловом взаимодействии;  

г) конкурируɸще-оборонительнаɹ позициɹ. 

 

29. Определите, в какой из коммуникационных сетей формальное лидерство разделено 
или полностьɸ отсутствует: 

1) «колесо»; 
2) «игрек»; 
3) «всеканальнаɹ»; 
4) «вертушка»; 
5) «круг». 
Эɬаɥɨɧ: 3. 

 

30. Длɹ совместного решениɹ сложных проблем всеми членами группы может быть 
использована следуɸщаɹ коммуникационнаɹ сеть: 

1) «цепочка»; 
2) «всеканальнаɹ»; 
3) «шпора»; 
4) «круг»; 
5) «колесо». 
Эɬаɥɨɧ: 2. 

 

31. Укажите, в каких коммуникационных сетɹх трудно организовать неформальный канал 
общениɹ: 

1) «колесо»; 
2) «вертушка»; 
3) «шпора»; 
4) «круг»; 
5) «игрек». 
Эɬаɥɨɧ: 1, 3, 5. 

 

32. Проанализируйте приведенные в табл. 4 помехи при общении. Определите, 
проɹвлением какого барьера ɹвлɹетсɹ каждаɹ из них, и заполните таблицу. 
 

ʋ Пɨɦеɯа Баɪɶеɪ 
1. Различное понимание одних и тех же жестов лɸдьми разных 

культур 
 

2. Фильтрациɹ информации  
3. Жаргон, используемый в группе  
4. Большое количество уровней в структуре управлениɹ  
5. Частое употребление в речи слов-паразитов  



 

6. Отсутствие у   руководителɹ времени на выслушивание 
подчиненных 

 

7. Расстоɹние между общаɸщимисɹ более 5 м.  
8. Психологическаɹ несовместимость общаɸщихсɹ  
9. Отсутствие регламентов деɹтельности сотрудников  
10. Различное понимание слов и выражений участниками 

общениɹ 
 

 

Эɬаɥɨɧ: 

1) 1, – культурные различиɹ; 
2) 2, 5, 8, – личностный барьер; 
3) 3,10 – ɹзыковой барьер; 
4) 4, 9 – организационный барьер; 
5) 6 – временной барьер; 
6) 7 – физический барьер. 
 

Кɪиɬеɪии ɨɰеɧɤи вɵɩɨɥɧеɧиɹ ɬеɫɬа: 60%-74% – «удовлетворительно»; 75%-84% 
- «хорошо»; 85%-100% - «отлично». 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к рабочей программе учебной дисциплины «Современные коммуникативные технологии» 

(направление подготовки – 32.04.01 Общественное здравоохранение) 

 (с изменениями и дополнениями от «05» декабря 2022 г.) 

 

Современные 

коммуникативные технологии 

Специализированная 

многофункциональная учебная аудитория 

для проведения учебных занятий 

лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

в том числе для организации 

практической подготовки обучающихся, 

подтверждающая наличие материально-

технического обеспечения, с перечнем 

основного оборудования (аудитория     

№ 001): 

столы для обучающихся; 

стулья для обучающихся; 

стол для педагогического 

работника; 

стул для педагогического 

работника; 

ноутбуки с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

соискателя лицензии; 

шкаф книжный; 

флипчарт; 

проектор 

630090, 

Новосибирская 

область, 

г.о. город 

Новосибирск, 

г. 

Новосибирск, 

ул. 

Николаева, 

д. 12/3 

(2 этаж, 

помещение 

№ 14) 

Аренда Договор аренды 

нежилых помещений 

№ НМСИ-1 

от 01.11.2022 

с приложением 

 

срок действия 

Договора аренды 

нежилых помещений: 

с 01.11.2022 

до 30.09.2023 

- 

Специализированная 

многофункциональная учебная аудитория 

для проведения учебных занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

в том числе для организации 

практической подготовки обучающихся, 

подтверждающая наличие материально-

630090, 

Новосибирская 

область, 

г.о. город 

Новосибирск, 

г. 

Новосибирск, 

ул. 

Николаева, 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

№ 01/11 

от 01.11.2022 с 

приложениями и 

дополнительным 

соглашением  

№  1 от 05.12.2022 



технического обеспечения, с перечнем 

основного оборудования  

(аудитория     № 014): 

столы для обучающихся; 

стулья для обучающихся; 

стол для педагогического 

работника; 

стул для педагогического 

работника; 

компьютер с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

соискателя лицензии; 

телевизор; 

принтер со сканером 

д. 12/3 

(2 этаж, 

помещение 

№ 9) 

 

срок действия 

Договора 

безвозмездного 

пользования: 

с 01.11.2022 

по 30.09.2023 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся, подтверждающее 

наличие материально-технического 

обеспечения, с перечнем основного 

оборудования (аудитория № 005): 

столы для обучающихся; 

стулья для обучающихся; 

стол для педагогического 

работника; 

стул для педагогического 

работника; 

ноутбук с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду соискателя 

лицензии; 

монитор для компьютера; 

компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

соискателя лицензии; 

шкаф книжный; 

630090, 

Новосибирская 

область, 

г.о. город 

Новосибирск, 

г. 

Новосибирск, 

ул. 

Николаева, 

д. 12/3 

(2 этаж, 

помещение 

№ 24) 

Аренда Договор аренды 

нежилых помещений 

№ НМСИ-1 

от 01.11.2022 

с приложением 

 

срок действия 

Договора аренды 

нежилых помещений: 

с 01.11.2022 

до 30.09.2023 



принтер со сканером 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся, подтверждающее 

наличие материально-технического 

обеспечения, с перечнем основного 

оборудования (аудитория № 004): 

столы для обучающихся; 

стулья для обучающихся; 

стол для педагогического 

работника; 

стул для педагогического 

работника; 

компьютер с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

соискателя лицензии; 

ноутбуки с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

соискателя лицензии; 

     принтер со сканером 

630090, 

Новосибирская 

область, 

г.о. город 

Новосибирск, 

г. 

Новосибирск, 

ул. 

Николаева, 

д. 12/3 

(2 этаж, 

помещение 

№ 23) 

Аренда Договор аренды 

нежилых помещений 

№ НМСИ-1 

от 01.11.2022 

с приложением 

 

срок действия 

Договора аренды 

нежилых помещений: 

с 01.11.2022 

до 30.09.2023 
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