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1 Цели и задачи изучения дисциплины 

 

1.1 Цель дисциплины 

Основная цель преподавания дисциплины «Теория и практика межкультурной 

коммуникации в профессиональной сфере» – развитие у магистрантов личностных 

качеств, а также формирование профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО с учетом специфики профиля подготовки, основанных на 

освоения психологических аспектов межкультурной коммуникации как интегрированной 

области знания, формирование умений предотвращать конфликты в межкультурной 

коммуникации, научных знаний теории и практики межкультурной коммуникации, этики 

и культуры поведения; приобретение опыта проявления индивидуальных особенностей 

личности в межкультурной коммуникации.  

 

1.2 Задачи дисциплины 

1. Сформировать у магистрантов представления об этической культуре, 

профессиональной этике, конфликте и его структуре, индивидуальных особенностях 

личности в межкультурной коммуникации.  

2. Раскрыть психологические аспекты межкультурной коммуникации, ее 

классификацию и структуру.  

5. Раскрыть сущность организации взаимодействия (межличностного, группового, 

межгруппового, массового) субъектов межкультурной коммуникации.  

6. Сформировать у магистрантов представления о современных подходах к 

процессу межкультурной коммуникации.  

7. Продолжить развитие компетенций по применению знаний на практике.  

8. Сформировать гуманистические социальные установки по отношению к 

субъектам и процессу межкультурной коммуникации.  

9. Продолжить формирование профессионально-педагогической направленности и 

собственной позиции по вопросам межкультурной коммуникации.  

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Теория и практика  межкультурной коммуникации в 

профессиональной сфере» (Б1.О.05) относится к базовой части Блока 1 обязательной 

части дисциплин модуль "Профессиональные коммуникации".  

Приступая к изучению дисциплины, магистранты должны владеть: способностью 

самостоятельно приобретать новые знания: находить необходимую информацию, 

анализировать ее, обрабатывать и выступать перед аудиторией; способностью 

позитивного выстраивания взаимоотношений с окружающими; практическими знаниями 

социально- педагогических закономерностей общения в группе, коллективе; 

практическими знаниями педагогики саморазвития.  

Содержание данной учебной дисциплины тесно связано с дисциплинами модуля 

"Профессиональные коммуникации": «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Иностранный язык в профессиональной деятельности». В дальнейшем 

знания дисциплины будут востребованы при изучении дисциплин профессионального 

цикла".  

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций: УК-4; УК-5; ОПК-3 

Код и наименование индикатора* 

достижения компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

 

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



Код и наименование индикатора* 

достижения компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

 

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

ИУК-4.1. Применяет современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального взаимодействия 

Знание современных коммуникативных 

технологий, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

Умение применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

ИУК-5.1. Демонстрирует способность 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Знание разнообразих культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Умение демонстрировать способность 

анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

Способен демонстрировать способность 

анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-3 Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями 

ИОПК-3.1. Осуществляет 

организацию совместной и 

индивидуальной учебной 

деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов  

Знание организации совместной и 

индивидуальной учебной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

Умение осуществлять организацию 

совместной и индивидуальной учебной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

Способен осуществлять организацию 

совместной и индивидуальной учебной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ИОПК-3.2. Принимает участие в 

проектировании совместной и 

Знание о проектировании совместной и 

индивидуальной воспитательной деятельности 



Код и наименование индикатора* 

достижения компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

 

индивидуальной воспитательной 

деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

Умение принимать участие в проектировании 

совместной и индивидуальной воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

Способен принимать участие в 

проектировании совместной и индивидуальной 

воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

          

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа), их распределение 

по видам работ представлено в таблице  (для студентов ОФО). 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

(часы) 

2 

 Контактная работа, в том числе:   

Аудиторные занятия (всего): 30 30 

Занятия лекционного типа 12 12 

Лабораторные занятия     

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)   18 18 

 - - 

Иная контактная работа:    

   

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 0,2 

Самостоятельная работа, в том числе: 41,8 41,8 

Проработка учебного (теоретического) материала 10 10 

Реферат 10 10 

Выполнение индивидуальных заданий  10 10 

Подготовка к текущему контролю  21,8 21,8 

   

Контроль:   

Подготовка к экзамену   

Общая трудоемкость                                      час. 72 72 

в том числе контактная работа 30,2 30,2 

зач. ед 2 2 

 

2.2 Структура дисциплины: 

 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  



Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре (для студентов ОФО) 

№ 

раз

дел

а 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Л ПЗ ЛР  

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Теория межкультурной 

коммуникации и связь с другими 

научные дисциплины 

36,8 8 8  20,8 

2.  

Практика межкультурной 

коммуникации: частные 

межкультурной коммуникации 

35 4 10  21 

3.  ИКР 0,2     

 Всего: 72 12 18  41,8 

 

2.3 Содержание разделов дисциплины:  

2.3.1 Занятия лекционного типа 

№ 

разд

ела 

Наименование 

модуля 
Содержание разделов (модуля) 

Форма текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1 
Теория 

межкультурной 

коммуникации и 

связь с другими 

научные дисциплины 

Межкультурная коммуникация как 

теоретическая и прикладная 

дисциплин. Понятие культура. 

Понятие коммуникации. 

Психологические аспекты 

коммуникации 

Тестирование 

(Т) 

 

 

  

2 Практика 

межкультурной 

коммуникации: 

частные 

межкультурной 

коммуникации 

Вербальный канал коммуникации в 

межкультурном общении. 

Невербальные каналы коммуникации 

Тестирование 

(Т) 

 

  

 

2.3.2 Занятия семинарского типа   

 №  
Наименование  

раздела 

Тематика практических занятий  

(семинаров) 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1.  Межкультурная 

коммуникация как 

теоретическая и 

прикладная 

дисциплин 

Определение межкультурной коммуникации. 

История становления МКК как научной 

дисциплины. Основные черты МКК как 

научного направления. Междисциплинарные 

связи МКК. Дальнейшее развитие теории МКК. 

Прикладное значение теории МКК 

Вопросы к 

коллоквиуму 

(К)  

2.  Понятие культура Понятие культуры. Энкультурация и 

социализация. Процесс аккультурации. Описание 

культуры. Кросскультурные (межкультурные) 

исследования. Типология культур.  

Вопросы к 

коллоквиуму 

(К) 

3.  Понятие 

коммуникации 

Определение коммуникации. Модели 

коммуникации. Проблема эффективности 

коммуникации. Теория коммуникативного 

Вопросы к 

коллоквиуму 

(К) 



приспособления.  

4.  Психологические 

аспекты 

коммуникации 

Личность. Я-концепция. Идентичность. Виды 

идентичностей. Социальная роль. Теория 

вежливости.  

Вопросы к 

коллоквиуму 

(К) Реферат (Р) 

5.  Вербальный канал 

коммуникации в 

межкультурном 

общении 

Лингвистический канал коммуникации. 

Паралингвистический канал коммуникации. 

Фатическая коммуникация – особая форма 

вербальной коммуникации.  

Вопросы к 

коллоквиуму 

(К) 

6.  Невербальные 

каналы 

коммуникации. 

Проксемика и 

такесика 

Проксемика. Такесика. Вопросы к 

коллоквиуму 

(К) 

7.  Невербальные 

каналы 

коммуникации. 

Кинесика 

Определение кинесики. Жесты. Поза. Мимика. 

Взгляд.  

Вопросы к 

коллоквиуму 

(К) 

8.  Стереотипы и 

предрассудки в 

межкультурной 

коммуникации 

Понятие стереотипа. Атрибуция. Механизмы 

формирования стереотипов. Этнокультурные 

стереотипы. Роль стереотипов в межкультурной 

коммуникации. Предрассудки. Управление 

стереотипами.  

Вопросы к 

коллоквиуму 

(К) 

9.  Межкультурная 

коммуникация и 

межкультурный 

конфликт 

Общая теория конфликта. Межкультурные 

конфликты. Стратегия разрешения конфликтов. 

Модель стилей межкультурных конфликтов.  

Вопросы к 

коллоквиуму 

(К) 

 

2.3.3 Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия - не предусмотрены 

 

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы не предусмотрены 

 

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№  Вид СРС 

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины 

по выполнению самостоятельной работы  

 

1 2 3 

1 Проработка учебного 

(теоретического) 

материала 

Методические рекомендации по решению заданий, 

утвержденные кафедрой технологии и предпринимательства, 

Кулинич, М.А. Теория и практика межкультурной 

коммуникации: учебное пособие / М.А. Кулинич, О.А. 

Кострова. - М. : Флинта, 2017. - 248 с. - 

http://e.lanbook.com/book/92713 

2 Реферат  Методические рекомендации по написанию рефератов, 

утвержденные кафедрой технологии и предпринимательства 

Кулинич, М.А. Теория и практика межкультурной 

коммуникации: учебное пособие / М. А. Кулинич, О.А. 

Кострова. - М.: Флинта, 2017. - 248 с. - 

http://e.lanbook.com/book/92713 



3 Выполнение 

индивидуальных 

заданий (подготовка 

сообщений, 

презентаций) 

Кулинич, М.А. Теория и практика межкультурной 

коммуникации: учебное пособие / М. А. Кулинич, О.А. 

Кострова. - М.: Флинта, 2017. - 248 с. - 

http://e.lanbook.com/book/92713 

4 Подготовка к 

текущему контролю  

Кулинич, М.А. Теория и практика межкультурной 

коммуникации: учебное пособие / М. А. Кулинич, О.А. 

Кострова. - М.: Флинта, 2017. - 248 с. - 

http://e.lanbook.com/book/92713 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

3. Образовательные технологии. 

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются 

следующие средства, способы и организационные мероприятия: 

− изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 

компьютерных технологий; 

− самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с 

использованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, 

специальной учебной и научной литературы; 

− закрепление теоретического материала при выполнения графических, 

проблемно-ориентированных, поисковых заданий. 

Преподавание дисциплины основано на использовании интерактивных 

педагогических технологий, ориентированных на развитие личности студента. Так, в 

частности, используется технология «обучение в сотрудничестве» (collaborative learning). 

Процесс группового обучения, в отличие от традиционного фронтального и 

индивидуального, характеризуется такими основными чертами, как: 

• участие. Групповое участие способствует расширению информационного 

поля отдельно взятого студента и всей группы в целом. Они учатся работать вместе, 

обсуждать проблемы, принимать коллективные решения и развивать свою мыслительную 

деятельность; 

• социализация. Студенты учатся задавать вопросы, слушать своих коллег, 

следить за выступлением своих товарищей и интерпретировать услышанное. При этом 

постепенно приходит понимание необходимости активного участия в работе группы, 

ответственности за свой вклад в процесс коллективной работы. Студентам 

предоставляется возможность «примерить» на себя различные социальные роли: 

задающего вопросы, медиатора, интерпретатора, ведущего дискуссию, мотиватора и т. д.; 

• общение. Студенты должны знать, как и когда надо задавать вопросы, как 

организовать дискуссию и как ею управлять, как мотивировать участников дискуссии, как 



говорить, как избежать конфликтных ситуаций и пр.; 

• рефлексия. Студенты должны научиться рефлексии, анализу собственной 

деятельности. Должны понять, как оценить результаты совместной деятельности, 

индивидуальное и групповое участие, сам процесс; 

• взаимодействие для саморазвития. Студенты должны осознать, что успех их 

учебной деятельности зависит от успеха каждого отдельного обучающегося. Они должны 

помогать друг другу, поддерживать и вдохновлять друг друга, помогать развиваться, так 

как в условиях обучения в сотрудничестве это - необходимый «взаимовыгодный» 

процесс. При этом каждый отвечает за всех, за все, за весь учебный процесс. 

Технология обучения в сотрудничестве предполагает разбивку студентов на 

группы по 4 - 5 человек и коллективное выполнение какого-либо задания: решить 

проблему с опорой на их предыдущий опыт и знания, найти новое решение, разработать 

проект и т. д. 

Основным условием работы групп является то, что в итоге совместной 

деятельности должно быть выработано новое знание, с которым согласятся все члены 

группы.  

При обучении в сотрудничестве развиваются навыки и коммуникации, 

устанавливаются контакты с другими членами коллектива, формируется учебное 

сообщество людей, владеющих определенными знаниями и готовых получать новые 

знания в процессе общения друг с другом, совместной познавательной деятельности. 

Обучение в сотрудничестве - это совместное (поделенное, распределенное) обучение, в 

результате которого студенты работают вместе, коллективно конструируя, продуцируя 

новые знания, а не потребляя их в уже готовом виде. 

К обучению в сотрудничестве можно отнести следующие педагогические 

технологии: кооперативное обучение (cooperative learning), проблемный метод (problem-

based learning) и метод проектов (project-based learning). 

Разновидностью технологии обучения в сотрудничестве является кооперативное 

обучение. Кооперироваться в рамках учебного процесса - значит работать вместе, 

объединяя свои усилия для решения общей задачи, при этом каждый 

«кооперирующийся» выполняют свою конкретную часть работы. Впоследствии студенты 

должны обменяться полученными знаниями. 

В основу обучения в сотрудничестве, заложены принципы проведения научного 

исследования с инновационной ориентацией. Подтверждением этого тезиса является то, 

что деятельность студентов при работе, например, над проектом проходит в принципе те 

же этапы, что и при проведении научного исследования: 

• определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования; 

• поиск известных решений и их анализ; 

• выдвижение гипотезы решения задачи или проблемы; 

• обсуждение методов исследования; 

• проведение сбора данных; 

• анализ полученных данных; 

• оформление конечных результатов; 

• подведение итогов, корректировка, выводы (использование в ходе 

совместного исследования метода «мозгового штурма», «круглого стола», 

статистических методов, творческих отчетов, презентаций и пр.). 

Изучение дисциплины предполагает использование активных методов обучения. 

В их числе: 

• проблемная лекция – лекционная форма, в которой процесс обучения 

студентов приближен к поисковой, исследовательской деятельности; 

• анализ конкретных ситуаций (case-study), предполагающий определение 

проблемы, ее коллективное обсуждение, позволяющее познакомить студентов с 

вариантами разрешения конкретной проблемной ситуационной задачи; 



• имитационные упражнения, отличительная особенность которых – наличие 

заранее известного преподавателю (но не студентам) правильного или оптимального 

решения проблемы; 

• семинар-дискуссия, включающий элементы «мозгового штурма», который 

строится на основе диалогического общения участников в процессе обсуждения и 

разрешения теоретических и практических проблем; 

• «круглый стол», ориентированный на выработку умений обсуждать проблемы, 

обосновывать предполагаемые решения и отстаивать свои убеждения; 

• «мозговой штурм», актуализирующий организацию коллективной 

мыслительной деятельности по поиску нетрадиционных путей и способов решения 

конкретной проблемы; 

• тренинги, позволяющие обеспечить развитие способностей, творческого 

потенциала студентов. 

 

 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации 

Вопросы, задания для текущего контроля 

Термин «Межкультурная коммуникация» был введён: 

а) З.Фрейдом 

б) Э.Холлом 

в) Л..С. Выготским 

г) А. Адлером 

 

2. Формы межкультурной коммуникации: 

а) Линейная, прямоугольная, круговая 

б) Линейная, гносеологическая, информативная 

в) Линейная, транзакционная, интерактивная  

г) Линейная, гносеологическая, информативная 

 

3. Цели коммуникации: 

а) сокрытие информации, её кодирование, обмен опытом 

б) не допущение раскрытия  принимаемых решений 

в) обмен и передача информации, обмен эмоциями, обмен опытом  

г) средство, с помощью которого сообщение передаётся от источника к получателю 

 

4. Межкультурная коммуникация- это: 

а) совокупность разнообразных форм отношений при проведении спортивных 

мероприятий 

б) совокупность методов и способов ведения бизнеса и воздействия на партнёров с 

целью получения прибыли 

в) отношение людей к событиям и фактам социальной действительности и их 

оценка 

г) совокупность разнообразных форм отношений и общения между индивидами и 

группами, принадлежащими к разным культурам 

 

5. Для осуществления процесса коммуникации необходимо участие: 

а) по крайней мере, двух сторон 

б) хотя бы одной стороны 

в) более чем двух сторон 

г) нет правильного ответа 



 

6. К каналам коммуникации относят: 

а) сокрытие информации, её кодирование, обмен опытом 

б) не допущение раскрытия  принимаемых решений 

в) обмен и передача информации, обмен эмоциями, обмен опытом  

г) средство, с помощью которого сообщение передаётся от источника к получателю 

 

7. Вербальные средства общения: 

а) переписка, приказы, распоряжения, служебные записки 

б)  использование речи, языка и слов 

в) жесты, мимика, телодвижения, одежда, взгляды, манера держать себя 

г) всё вышеперечисленное 

 

8. Символы в межкультурной коммуникации: 

а) это условные знаки, обозначающие какие-то предметы, процессы, явления 

б) это информация в исходном виде, которую автор хочет передать получателю, 

идея 

в) это желание вступить в общение с другим человеком 

г) нет правильного ответа 

 

9. …….– совокупность компонентов, а именно знания, верования, искусство, 

нравственность, законы, обычаи и традиции. 

 

 

10. На основе, каких наук сформировалась дисциплина «Межкультурная 

коммуникация»? 

а) политология, экономика, политология, история, физика 

б) политология, коммуникативистика, математика, физика, лингвистика 

в) культурология, экономика, физика, математика, сопромат 

г) коммуникативистика, культурология, социальная психология, лингвистика 

 

11. Невербальные средства общения: 

а) переписка, приказы, распоряжения, служебные записки 

б) жесты, мимика, телодвижения, одежда, взгляды, манера держать себя 

в)  использование речи, языка и слов 

г) всё вышеперечисленное 

 

12. Название коммуникативной модели ИСКП расшифровывается как : 

а) источник - сообщение – канал - получатель 

б) информация - сообщение – коммуникация - получатель 

в) источник – событие – канал - публикация 

г) информация – сообщение - коммуникация – публикация 
 

Вопросы к коллоквиуму 

1. Как и когда теория межкультурной коммуникации выделилась в отдельную 

дисциплину? Как вы считаете, почему теория МКК как научное направление оформилась 

лишь недавно?  

2. Назовите научные дисциплины и направления, связь которых с теорией МКК 

наиболее очевидна. Стоило ли вводить отдельную научную дисциплину — теорию МКК, 

или можно было продолжать изучать проблемы, которые она пытается разрешить, в 

рамках других наук? Аргументируйте свой ответ.  



3. Каковы основные черты теории МКК как научной дисциплины? 

4. Что такое культура? Перечислите основные подходы к пониманию культуры и к 

ее изучению. Кратко охарактеризуйте их.  

5. Дайте определение энкультурации. Какие этапы энкультурации выделяет М. 

Херсковиц? Опишите каждый этап.  

6. Что такое аккультурация? Какие стратегии и результаты аккультурации 

выделяют исследователи этого явления? Как происходит формирование новой культуры?  

7. Что значит «описать культуру»? Что такое «насыщенное» и «ненасыщенное» 

описание (в терминах Г. Райла)?  

8. Опишите классификации культур, предложенные Г. Хофстеде, Э. Холлом 

и Р. Льюисом. Каковы их достоинства и недостатки? При анализе каких ситуаций их 

можно эффективно применять? 

 

Темы рефератов  

1. Общение как основа человеческого бытия  

2. Понятие социальной роли  

3. Классификация общения  

4. Роль восприятия в процессе общения  

5. Понимание в процессе общения  

6. Общение как взаимодействие  

7. Общение как коммуникация  

8. Успех делового общения  

9. Темперамент  

10. Характер и воля  

11. Способности - важное условие успеха в профессиональной деятельности  

12. Эмоции и чувства  

13. Конфликт и его структура  

14. Стратегия поведения в конфликтных ситуациях  

15. Правила поведения в конфликтах  

16. Общие сведения об этической культуре  

17. Профессиональная этика  

18. Деловой этикет  

19. Внешний облик человека  

20. Культура телефонного общения  

21. Деловая беседа  

22. Деловая переписка  

23. Визитная карточка в деловой жизни  

24. Деловой протокол  

25. Интерьер рабочего помещения  

26. Особенности национальной этики  

4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

 Методические указания Подготовка к зачету позволяет повторить и закрепить 

пройденный материал. Подготовку следует начинать с прочтения конспектов лекций. Для 

лучшего усвоения материала рекомендуется изучение материала по предложенным 

литературным источникам и дополнительно подобранным самими студентами. 

1. Общение как основа человеческого бытия  

2. Понятие социальной роли  



3. Классификация общения  

4. Роль восприятия в процессе общения  

5. Понимание в процессе общения  

6. Общение как взаимодействие  

7. Общение как коммуникация  

8. Успех делового общения  

9. Темперамент  

10. Характер и воля  

11. Способности - важное условие успеха в профессиональной деятельности  

12. Эмоции и чувства  

13. Конфликт и его структура  

14. Стратегия поведения в конфликтных ситуациях  

15. Правила поведения в конфликтах  

16. Общие сведения об этической культуре  

17. Профессиональная этика  

18. Деловой этикет  

19. Внешний облик человека  

20. Культура телефонного общения  

21. Деловая беседа  

22. Деловая переписка  

23. Визитная карточка в деловой жизни  

24. Деловой протокол  

25. Интерьер рабочего помещения  

26. Особенности национальной этики  

Критерии оценки: 

Зачтено: при собеседовании студент показывает знания материала в достаточной 

степени, проявляет собственное критическое понимание вопросов.  

Не зачтено: при собеседовании студент показывает недостаточное знание 

материала.  

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может 

проводиться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  



Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

5.1 Учебная литература  

1. Кулинич, М. А. Теория и практика межкультурной коммуникации : учебное 

пособие / М. А. Кулинич, О. А. Кострова. - М. : Флинта, 2017. - 248 с. - 

http://e.lanbook.com/book/92713  

 

5.2. Периодические издания:  

 

1. Журнал «Педагогика» 

2. Журнал «Вопросы психологии» 

3. Журнал «Высшее образование» 

4. Журнал «Социальная педагогика» 

 

5.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

1. ЭБС «ЮРАЙТ» https://urait.ru/  

2. ЭБС «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН» www.biblioclub.ru  

3. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru  

4. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com    

5. ЭБС «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com  

 

Профессиональные базы данных: 

1. Web of Science (WoS) http://webofscience.com/ 

2. Scopus http://www.scopus.com/ 

3. ScienceDirect www.sciencedirect.com 

4. Журналы издательства Wiley https://onlinelibrary.wiley.com/  

5. Научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru/ 

6. Полнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов на Российской 

платформе научных журналов НЭИКОН http://archive.neicon.ru 

7. Национальная электронная библиотека (доступ к Электронной библиотеке 

диссертаций Российской государственной библиотеки (РГБ) https://rusneb.ru/ 

8. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ 

9. Электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/kubanstate/home.action 

10. Springer Journals https://link.springer.com/ 

11. Nature Journals https://www.nature.com/siteindex/index.html 

12. Springer Nature Protocols and Methods   

https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols 

13. Springer Materials  http://materials.springer.com/ 

14. zbMath  https://zbmath.org/ 

15. Nano Database  https://nano.nature.com/ 

16. Springer eBooks:  https://link.springer.com/ 

17. "Лекториум ТВ" http://www.lektorium.tv/ 

18. Университетская информационная система РОССИЯ  http://uisrussia.msu.ru 
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Информационные справочные системы: 

1. Консультант Плюс - справочная правовая система (доступ по локальной сети с 

компьютеров библиотеки) 

 

Ресурсы свободного доступа: 

1. Американская патентная база данных http://www.uspto.gov/patft/ 

2. Полные тексты канадских диссертаций http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada/ 

3. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru/); 

4. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://www.minobrnauki.gov.ru/; 

5. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/; 

6. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/; 

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ . 

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/); 

9. Проект Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина 

"Образование на русском" https://pushkininstitute.ru/; 

10. Справочно-информационный портал "Русский язык" http://gramota.ru/; 

11. Служба тематических толковых словарей http://www.glossary.ru/; 

12. Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru/; 

13. Образовательный портал "Учеба" http://www.ucheba.com/; 

14. Законопроект "Об образовании в Российской Федерации". Вопросы и ответы 

http://xn--273--84d1f.xn--p1ai/voprosy_i_otvety 

 

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы 

КубГУ: 

1. Среда модульного динамического обучения http://moodle.kubsu.ru 

2. База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и 

конференций http://mschool.kubsu.ru/  

3. Библиотека информационных ресурсов кафедры информационных 

образовательных технологий http://mschool.kubsu.ru; 

4. Электронный архив документов КубГУ http://docspace.kubsu.ru/ 

5. Электронные образовательные ресурсы кафедры информационных  систем и 

технологий в образовании КубГУ и научно-методического журнала "ШКОЛЬНЫЕ 

ГОДЫ" http://icdau.kubsu.ru/ 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов(CРC) 

Текущая и опережающая СРС, направленная на углубление и закрепление знаний, 

а также развитие практических умений заключается в:  

− работе бакалавров с лекционным материалом, поиск и анализ литературы и 

электронных источников информации по заданной проблеме, 

− написании реферата,  

− изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку, 

− подготовке к экзамену. 

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа (ТСР) направлена 
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на  развитие интеллектуальных умений, комплекса универсальных (общекультурных) и 

профессиональных компетенций, повышение творческого потенциала бакалавров и 

заключается в:  

− поиске, анализе, структурировании и презентации  информации, 

− анализе учебно-тематического плана уроков технологии, 

− исследовательской работе и участии в научных студенческих конференциях, семинарах 

и олимпиадах по проблеме технологического образования. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости) 

 

8.1 Перечень информационных технологий. 

– Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной 

почты. 

– Использование электронных презентаций при проведении лекционных и 

практических занятий. 

 

8.2 Перечень необходимого программного обеспечения. 

Программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft Power Point»). 

Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель «Windows Media 

Player»). 

 

8.3 Перечень информационных справочных систем: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)  

2. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)/ 

3. Гарант.ру: информационно-правовой портал http://www.garant.ru 

4. Министерство образования и науки http://минобрнауки.рф 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС Россия) 

http://uisrussia.msu.ru 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование 

специальных помещений 

Оснащенность специальных помещений Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Лекционная аудитория, оснащенная 

презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер) и соответствующим 

программным обеспечением (ПО), 

специализированные демонстрационные 

установки: мультимедийный 

интерактивный демонстрационный  

комплекс (договор № 242 – АЭФ/ 2015 от 

28.12.15 г.) 

Программы, демонстрации видео 

материалов (проигрыватель.  

Программы для демонстрации и 

создания презентаций  

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

Специальное помещение, оснащенная 

презентационной техникой (проектор, 

экран, мультимедийный интерактивный 

демонстрационный  комплекс (договор № 

242 – АЭФ/ 2015 от 28.12.15 г.) 

Программы, демонстрации видео 

материалов (проигрыватель.  

Программы для демонстрации и 

создания презентаций  
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промежуточной 

аттестации 

Учебные аудитории для 

групповых 

(индивидуальных) 

консультаций 

Аудитория, (кабинет) 22 

Мультимедийный интерактивный 

демонстрационный  комплекс (договор № 

242 – АЭФ/ 2015 от 28.12.15 г.) 

Программы, демонстрации видео 

материалов (проигрыватель.  

Программы для демонстрации и 

создания презентаций  

Учебные аудитории для 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестации 

Аудитория, (кабинет) 22 

Мультимедийный интерактивный 

демонстрационный  комплекс (договор № 

242 – АЭФ/ 2015 от 28.12.15 г.) 

Программы, демонстрации видео 

материалов (проигрыватель.  

Программы для демонстрации и 

создания презентаций  

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 
Наименование 

помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Оснащенность помещений для 

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

(читальный зал Научной 

библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, 

обеспечивающее доступ к сети интернет 

(проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

Программы, демонстрации видео 

материалов (проигрыватель.  

Программы для демонстрации и 

создания презентаций 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.21) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, 

обеспечивающее доступ к сети интернет 

(проводное соединение и беспроводное 

Программы, демонстрации видео 

материалов (проигрыватель.  

Программы для демонстрации и 

создания презентаций 



соединение по технологии Wi-Fi) 

 

 

 
 

 


