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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические рекомендации по проведению практических работ 

студентов учебной дисциплины Психология общения разработаны на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  (ФГОС) по 

следующим специальностям среднего профессионального образования 

(СПО): 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям), 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

09.02.07 Информационные системы и программирование, 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по 

отраслям).  

Программа учебной дисциплины рассчитана на максимальную 

учебную нагрузку обучающегося в объёме 51 час, в том числе обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа, из них 20 часов 

теоретических занятий, 14 часов – практических работ. На самостоятельную 

работу обучающегося отведен 17 часов. Основная цель методических 

рекомендаций – систематизировать и организовать успешную практическую 

работу студентов. 

Психология общения представляет одну из отраслей психологического 

знания. 

Психология общения дополняет и углубляет гуманитарные знания 

студентов о личности, обществе и особенностях межличностных 

взаимоотношений. 

Психология общения - раздел общей и социальной психологии, 

раскрывающий психологические механизмы общения людей, прежде всего 

стимулы и мотивы общения, его способы и формы, складывающиеся 

стереотипы и технологии общения (т.е. речь идет об оптимальных 

психологических принципах, способах и формах общения людей). 

Психология общения во многом носит прикладной характер. Ее цель – 

способствовать формированию у студентов соответствующих 

психологических и нравственных качеств. 



Знания и умения, формирующиеся в рамках данной дисциплины, 

способствуют формированию коммуникативных компетенций, включающих 

в себя: 

-уважение и внимание к собеседнику, «беспристрастная 

заинтересованность»; 

-способность устанавливать контакт; 

-способность слушать и слышать; 

-эмпатия (чувство сопереживания); 

-искусство помощи собеседнику в высказывании своего мнения; 

-способность адекватно выражать собственную позицию; 

-коммуникативная гибкость и конструктивность; 

-готовность разрешать межличностные проблемы; 

-способность работать в команде; 

-владение коммуникативными умениями и навыками. 

Таким образом, практическая работа студента способствует: 

 углублению и расширению знаний, закреплению умений и 

навыков; 

 овладению приемами процесса познания; 

 развитию познавательных способностей; 

 развитию диагностических умений. 

Преподаватель планирует и организует практическую познавательную 

деятельность студентов, систематически контролирует ее. Практическая 

работа планируется, с учетом расписания занятий и тематического плана по 

дисциплине.  



1.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1 Характеристика общения, средства общения. 

Тема 1.1 Понятие общения. Социально-психологическая природа общения. 

Восприятие в процессе общения. 

Тема 1.2 Виды и уровни общения. Вербальные и невербальные средства 

общения. 

Раздел 2 Факторы, обеспечивающие успешность общения. 

Тема 2.1 Половозрастные особенности общения. 

Тема 2.2 Свойства личности и личностные факторы, влияющие на 

эффективность общения. Роли и ролевые ожидания в общении. 

Тема 2.3 Психологическое воздействие (техники и приемы). Стресс и 

стрессоустойчивость. 

Тема 2.4 Психологические приемы эффективного общения в конфликтной 

ситуации. 

Зачетное занятие 

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ 

2.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

 

Усвоение материала дисциплины «Психология общения» предполагает 

работу студентов на лекциях, практических занятиях, различные виды 

самостоятельной работы. Формой итогового контроля по курсу является 

зачет. 

Одним из основных видов аудиторной учебной работы студентов 

является учебная работа на лекциях. Она предполагает восприятие и 

осмысление материала лекции, и конспектирование ее основных положений. 

Для успешного усвоения лекционного материала студент должен 

просмотреть учебник, рекомендованную литературу по теме лекции с тем, 

чтобы иметь представление о тех проблемах, которые будут разбираться в 

лекции. Он должен также мысленно припомнить то, что уже знает, когда-то 



читал, изучал по другим предметам применительно к данной теме. Главное в 

подготовительной работе студента к лекции – формирование субъективного 

настроя на характер информации, которую он получит в лекции по 

соответствующей теме. Иногда для этого бывает достаточно ознакомиться с 

типовой рабочей программой или учебным руководством. 

Работа студентов на лекции - это сложный вид познавательной, 

интеллектуальной работы, требующей напряжения, внимания, воли, затрат 

нервной и физической энергии. Материал лекции должен быть активно 

воспринят, т.е. осмыслен, понят, зафиксирован на бумаге и закреплен в 

памяти. Воспринимая содержание лекции обучаемый должен уметь выделять 

основные понятия, закономерности, проблемы, доказательства и выводы. 

Осуществляя такую работу, обучаемый значительно облегчает себе глубокое 

понимание материала, его конспектирование и дальнейшее изучение. 

Запись лекции является важнейшим элементом работы студента. 

Конспект позволяет ему обработать, систематизировать и лучше сохранить 

полученную информацию с тем, чтобы в будущем он смог восстановить в 

памяти основные содержательные моменты лекции. Искусство 

конспектирования предполагает навыки свертывания информации, т.е. 

записи ее своими словами, умение пользоваться сокращениями. Отбирая 

нужную информацию, главные мысли, проблемы, решения и выводы, 

обучаемый сокращает текст и строит свой, в котором он сможет разобраться. 

В то же время в лекции есть материал, который записывается дословно, 

например, определения основных категорий и законов, цитаты. 

В конспекте лекций обязательно записываются: название темы лекции, 

основные вопросы плана, рекомендуемая литература. Текст лекции должен 

быть разделен в соответствии с планом. 

С окончанием лекции работа над конспектом не может считаться 

завершенной. Нужно еще восстановить отдельные места, проверить, все ли 

понятно, уточнить что-то на консультации, предпринять иные меры с тем, 

чтобы конспект мог быть использован в процессе подготовки к практическим 



занятиям, зачету, для дальнейшего изучения темы. Конспект лекций - 

незаменимый учебный документ, необходимый для самостоятельной работы 

студента. 

2.2. Методические указания по организации самостоятельной работы 

Значительный объем материала дисциплины усваивается студентами в 

процессе самостоятельной работы. Самостоятельная работа выполняется по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

В процессе самостоятельной работы студент решает следующие 

задачи: 

• углубление и расширение знаний, закрепление умений и 

навыков; 

• овладение приемами учебной деятельности; 

• развитие познавательных способностей. 

Самостоятельная работа по усвоению материала дисциплины 

способствует развитию личности – формируется самостоятельность как черта 

характера, развивается способность к самоуправлению. Студент учится 

ставить учебные цели, планировать свою учебную работу, организовывать и 

контролировать свою познавательную деятельность и оценивать ее 

результаты. 

Организуя свою самостоятельную работу по усвоению материала 

дисциплины, студенты опираются на методические советы и рекомендации 

преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов по изучению теоретического 

материала дисциплины и подготовке к практическим занятиям 

предусматривает: 

• доработку учебных лекций; 

• изучение соответствующих разделов основных учебников; 

• работу с психологическими словарями и учебными пособиями по 

раскрытию содержания основных понятий курса; 



• чтение дополнительной литературы, статей из периодической 

печати; 

• конспектирование учебной и научной литературы; 

• аннотирование научной литературы; 

• составление аналитических обзоров по проблеме; 

• составление тезисов для выступления по теоретическим вопросам 

практического занятия; 

• выполнение практических заданий; 

• подготовки презентации. 

Одним из основных видов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов является подготовка к практическим занятиям. Она включает в 

себя разнообразные виды учебной работы. Одним из видов самостоятельной 

внеаудиторной работы над материалом темы практического занятия при 

изучении психологических дисциплин является составление словаря ее 

основных понятий, работа с диагностическими методиками. Специфика 

психологического знания состоит в том, что психологические понятия 

многозначны. Эта многозначность определяется тем, что один и тот же 

термин может иметь разные значения в рамках различных психологических 

теорий, а также внутренней сложностью, диалектичностью самих понятий. 

Поэтому работа по изучению каждой темы дисциплины предполагает 

составление собственного словаря психологических терминов. Содержание 

этой работы состоит в поиске определений психологических понятий и их 

записи в тетради. При составлении словаря понятий важно использовать 

различные источники – лекции, учебники, специальные психологические 

словари. 

Работая с понятиями, важно также выявить и зафиксировать в 

графической и табличной форме взаимосвязи между понятиями. Это 

помогает лучше понять содержание темы, а в будущем – восстанавливать 

свои знания, опираясь на схемы и таблицы. 



Важными видами самостоятельной внеаудиторной работы над 

материалом темы является изучение соответствующего раздела 

рекомендованного учебника, чтение и конспектирование дополнительной 

литературы, статей из периодической печати. 

Работа с литературой (учебными пособиями, монографиями, научными 

статьями) предполагает ее конспектирование и аннотирование. 

Конспектирование литературы предполагает краткое изложение 

изучаемой книги или статьи. Конспект необходим для лучшего запоминания 

материала, а также для более глубокого или нового его осмысления. Для 

этого конспект должен быть кратким, ясным, полным и точным. Для 

достижения большей точности основные положения конспектируемой 

работы необходимо записывать в формулировках автора, указывая страницу, 

на которой изложена записываемая мысль. Полнота конспекта достигается за 

счет фиксации основных положений работы, воспроизведением логики 

авторского изложения материала. Для того, чтобы иметь возможность при 

последующей работе с конспектом записывать свои замечания и 

рассуждения, лучше всего конспектировать только на одной стороне листа, 

оставляя вторую пустой. 

Опытный читатель при конспектировании научной работы опирается 

на ее основные структурные элементы: гипотезу, теоретическую и 

экспериментальную проверку гипотезы, факты, эмпирические и 

теоретические обобщения, методику эксперимента. 

Аннотирование литературы представляет собой перечисление 

основных вопросов, рассматриваемых автором в той или иной работе. 

Особенно следует выделять вопросы, имеющие прямое отношение к 

педагогической деятельности преподавателя или к изучаемой проблеме. 

Подготовка по вопросам практического занятия предполагает 

составление аналитического обзора по той или иной научной проблеме. Этот 

обзор может быть построен: 



а) в виде изложения истории изучения проблемы (что нового внесли те 

или иные исследователи); 

б) в виде анализа современного состояния проблемы (рассматриваемые 

работы группируются по принципу общности). 

Обзор любого вида должен представлять собой не компиляцию, а 

анализ и сопоставление работ, выявление данных, подтверждающих друг 

друга и противоречащих друг другу. При таком сопоставлении работ нельзя 

ограничиться сравнением только выводов, авторских обобщенных 

формулировок. Необходимо знать какие конкретные факты стоят за 

обобщенными выводами. Обзор должен заканчиваться краткими выводами, 

перечислением уже исследованных аспектов проблемы, результатов 

исследований, постановкой дискуссионных вопросов, а также выделением 

новых аспектов, подлежащих изучению. 

Большую роль в формировании у обучаемых умения анализировать 

различные психологические факты и осуществлять правильные 

психологически обоснованные практические действия играет 

самостоятельное решение психологических задач в рамках делового 

взаимодействия. 

Психологические задачи предусматривают анализ разнообразных 

фактов и ситуаций, требующих обязательного учета закономерностей 

психической деятельности человека и его индивидуальных особенностей. 

Самостоятельное решение обучаемыми психологических задач имеет своей 

целью научить их применять полученные по курсу делового общения в 

профессиональной деятельности знания на практике. 

В целях более глубокого изучения дисциплины, формирования 

навыков и умений коммуникативной компетенции студенты готовят 

презентации, сообщения, примеры убеждающего общения и публичное 

выступление. Полученная оценка по выделенным заданиям учитывается 

преподавателем при сдаче зачета. 



Студентам следует помнить, что глубокие знания по психологии 

общения являются основой продуктивной совместной трудовой 

деятельности. 

3. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Критерии оценивания выполнения практической работы: 

За   правильный ответ на вопросы или верное решение задачи 

(выполнение упражнения) выставляется положительная оценка – 3 балла.   

За  не  правильный  ответ  на  вопросы  или  неверное  решение  задачи 

(выполнение упражнения) выставляется отрицательная оценка – 0 баллов.   

При 70% и более правильных ответов или верное решение задачи 

(выполнения упражнения) считается  выполненным,  при  этом  в  журнал  

выставляется  положительная оценка.   

В случае  менее 70% правильных  ответов практическое  задание  

считается не выполненным, при этом в журнал выставляется  отрицательная  

оценка (2). 

Максимальное количество баллов, которое может набрать студент за 

выполнение практического задания – 15 баллов, минимальное –10,5 баллов. 

Таким образом, при наборе определенной суммы баллов 

обучающемуся выставляются следующие оценки по пятибалльной шкале: 

10,5 и ниже баллов – «неудовлетворительно»; 

10,6 – 12,2 балла - «удовлетворительно»; 

12,3 – 13,9 балла - «хорошо»; 

14 - 15 баллов – «отлично». 

Раздел 1. Характеристика общения, средства общения 

 

Тема 1.1.  Общение, функции и цели. Общение как ценность. 

Практическая работа 1.1.1.1 

Тема: Изучение процесса общения. Определение доминирующего 

способа общения. Особенности выбора партнера по общению. 



Цель: работы Изучение доминирующего способа общения. 

Формирование рефлексивных умений 

Осваиваемые элементы компетенций: ОК. 1,2,3. Способствует 

формированию З1, У1. 

Ход работы: 

1. Организационный момент 

2. Озвучивание темы, целей, плана, критериев оценивания. 

3. Выполнение теста на определение доминирующего способа 

общения. 

4. Обработка результатов. Ответы на вопросы. 

5. Работа в парах. Выполнение упражнений. 

6. Подведение итогов. 

7. Рефлексия. 

Упражнения для отработки в парах:  

• Прием "имя собственное". Он основан на произнесении вслух 

имени (или имени и отчества) человека, с которым вы разговариваете. 

• Прием "зеркало отношения". Кому вы чаще улыбаетесь - своему 

другу или недоброжелателю? Конечно - другу. А кто вам чаще улыбается в 

ответ? Естественно -друг. Ваш личный опыт говорит о том, что доброе и 

приятное выражение лица, легкая улыбка, уважительное отношение к 

другому невольно притягивают людей. 

• Прием "терпеливый слушатель". Все мы с детства помним 

привычные правила, что нельзя перебивать собеседника, необходимо 

дослушивать его до конца. И никто не оспаривает эти правила. 

• Прием "личная жизнь". У каждого человека наряду со 

служебными интересами имеются и личные интересы, увлечения и личная 

жизнь. Время от времени беседуйте со своими одногруппниками по 

вопросам, значимым для них в их личной жизни, проявляйте интерес к их 

чувствам и переживаниям. 



• Прием «комплименты". Каждому человеку приятно слушать в 

свой адрес комплименты. Научитесь делать комплименты, говорить хорошие 

слова, хвалить партнера по общению за дела, поступки, за опрятный 

внешний вид. 

Раздаточный материал находится на рабочем месте. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 1.1.1 и 

1.1.2 

1.1.1 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 

18 [1]; 21, 32 стр. [3]; 

1.1.1.1 Оформление аналитического отчета по теме практического 

задания.  

1.1.1.2 Реферативная работа «Общение – социальная ценность 

общества».  

Самостоятельная внеаудиторная работа способствует формированию 

ОК 2, 4, 5. 

Последовательность работы над текстом: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); 

- составление плана текста;   

- графическое изображение структуры текста;  

- выписки из текста. 

Правила работы над рефератом 

Прежде чем приступить к написанию любого реферата, стоит 

ознакомиться с правилами его оформления. Изначально правильное 

оформление, что включает в себя нужные: шрифт, отступы, межстрочный 

интервал и правила переноса, позволит не отвлекаться на исправления после 

написания работы и оформить реферат максимально аккуратно с самого 

начала. Кроме того, отношение преподавателя к правильно оформленным 

работам, которые не нуждаются в технических исправлениях, будет более 

лояльным. Реферат по сути своей это изучение какого-то отдельно взятого 



вопроса и краткое описание главных идей. Особенностью реферата является 

его соответствие нынешним научным требования в области изучения темы. 

Основной целью реферата является глубокая самостоятельная работа 

студента над изучением проблем курса с использованием основной 

литературы. 

Требования к оформлению.  

Оформление реферата в первую очередь нужно начать с выставления 

полей на листе. Это делается следующим образом: в документе Microsoft 

Office Word - "Разметка страницы" - "Поля" - "Настраиваемые поля" 

выставляем следующие значения: левое – три см., правое – 1.5 см., нижнее – 

два см., верхнее – два см (в методичке Вашего вуза могут быть другие 

цифры). Потом нужно поставить нумерацию страниц, помните, титульный не 

нумеруется, но он считается первой страницей. 

Поэтому введение будет 2 страница. Нумерация делается следующим 

образом: "Вставка" - "Номер страницы" - "Внизу страницы" - "Простой номер 

2", нумерация внизу посередине. Абзац в тексте реферата выставляйте в 

настройках 1,25 см., (выделите весь текст, по выделенному правой кнопкой 

мышки - Абзац... "первая строка" на 1,25 см., интервал - перед: 0 пт., после: 0 

пт., междустрочный: 1.5 строки). Шрифт Times New Roman 14 пт. Текст 

выравнивается по ширине. 

В реферате все структурные части такие как: содержание, введение, 

основная часть с главами, заключение, список литературы, пишутся с нового 

листа. Даже, если предыдущая страница закончилась на половину страницы. 

Промежуток между главами, параграфами и текстом выставляется в два 

интервала. 

Все заголовки в реферате выделяются жирным штифтом с заглавной 

буквы и выравниваются посередине листа. Важно учесть, что точки в конце 

не ставятся. Также нельзя подчеркивать и переносить слова в заголовках. 

Правильная структура реферата: 

Титульный лист. 



План. 

Введение. 

Основная часть (главы с параграфами). 

Заключение. 

Библиографический список. 

 

Тема 1.2 Вербальные и невербальные средства общения. 

Практическая работа 1.2.1.1  

Тема: Тренинговое занятие «Язык телодвижений». 

Цель: Знакомство участников с основными приёмами эффективного 

общения; формирование умений и навыков установления контактов в 

межличностном общении через формы невербального общения. 

Осваиваемые элементы компетенций: ОК. 1,2,3,6,7. Способствует 

формированию У1. 

Ход работы 

1. Обсуждение темы, цели занятия.  

2. Правила работы на тренинге. 

3. Выполнение упражнений. Обсуждение. 

4. Выводы. Рефлексия 

Упражнение «Установление контакта» 

Цель: Развитие навыков установления и завершения контакта. 

Преамбула: Установление контакта с собеседником (вербального и 

невербального) составляет главное содержание первой фазы общения. 

Контакт – это наличие симпатии между собеседниками, желание 

взаимодействовать, доверие и искренность. От первого впечатления о 

контакте зависит успех дальнейшего сотрудничества.  

Содержание: Преподаватель поясняет, что умение устанавливать 

контакт позволяет человеку быть более уверенным и успешным в 

достижении целей. Затем, предлагает провести серию встреч, но каждый раз 

с новым человеком. Участники садятся по принципу «карусели», т. е. лицом 



друг к другу, и образуют 2 круга: внутренний неподвижный и внешний 

подвижный. Членам группы необходимо за 3 минуты войти в контакт, 

поддержать беседу и приятно расстаться с собеседником. По сигналу 

преподавателя все участники внешнего круга пересаживаются на одно место 

вправо и оказываются перед новым собеседником, и так до тех пор, пока не 

завершится круг. 

По завершению упражнения проводится обсуждение: что удалось, что 

не удалось при установлении и завершении контакта с собеседником. 

Упражнение  «Встречают по одежке» 

Цель игры: развивать активное групповое общение, учиться внутренне 

анализировать свою социальную «маску». 

Участники садятся в круг. Каждый получает карточку с надписью, 

например: «Я плохо слышу», «Я богатый», «Похвалите меня», «Решаю все 

проблемы», «Люблю подраться», «Дам денег», «Я все умею», «Пожалейте 

меня», «Я вас обманываю» и т.п. Карточки держат так, чтобы обладатель ее 

не видел надпись, в то время как все другим она видна. Участники активно 

общаются друг с другом в соответствии с тем, что написано на карточке. 

Общение с обладателем карточки строится в форме вопросов, просьб или 

утверждений завуалированно, косвенно, намеками, а не «в лоб» и при этом 

он должен догадаться, что именно (желательно дословно) написано на его 

карточке. На вопросы, просьбы, утверждения он, естественно, пока 

принимает информацию, не отвечает и никаких наводящих вопросов никому 

не задает. 

Обсуждение: проводится методом поиска ответов на вопросы: 

 Что помогло догадаться о содержании надписи на карточке? 

 Что мешало понять содержание надписи на карточке? 

 Какие самые тонкие и остроумные высказывания или вопросы 

звучали в адрес владельцев карточек? 

Упражнение «Невербальное общение» 

Все участники становятся по кругу (спиной в круг). 



«Пусть кто-нибудь из вас задумает любой предмет, который мы будем 

невербально передавать по кругу. Предмет должен быть таким, который в 

реальности можно передавать друг другу». 

Тренер ждет, пока возникнет идея предмета, просит участника, 

задумавшего предмет, не называть его вслух и дает ему время подготовиться 

к передаче (1 - 2 минуты). 

«Итак, сейчас Евгений передаст свой предмет соседу слева. При этом 

он, а затем и все мы будем пользоваться только невербальными средствами, а 

тот, кому предмет передается, должен понять, какой предмет он получил. 

Получивший предмет, в свою очередь, передает его своему соседу слева и 

т.д. Таким образом, предмет будет двигаться по внешнему кругу против 

часовой стрелки и в итоге должен вернуться к Евгению, если все будут 

внимательны и не допустят каких-либо преобразований предмета. К этому 

моменту все участники будут стоять лицом в круг, так как каждый, передав 

предмет, может повернуться лицом в круг. Давайте начнем». 

После того как предмет возвратится к отправителю, тренер, двигаясь от 

последнего, но теперь уже по часовой стрелке (в обратном направлении), 

спрашивает всех по очереди, что каждый получал, а что передавал. 

Для усложнения упражнения и повышения активности, а также для 

того, чтобы получить больше материала для обсуждения, можно предложить 

одновременно начать передачу своих предметов трем участникам группы, 

стоящим примерно на равном расстоянии друг от друга в разных местах 

круга. 

При обсуждении внимание участников может быть обращено на те 

моменты, которые способствуют или препятствуют взаимопониманию. Речь, 

в частности, может пойти о том, что в общении каждый из участников несет 

ответственность за результат. Тот, кто передает информацию, должен 

постараться сделать это четко, ясно, понятно для другого, т.е. передающий 

информацию затрачивает определенные усилия для обдумывания того, как 

используемые им жесты, движения могут быть восприняты, поняты, 



интерпретированы тем человеком, которому они предназначены. С другой 

стороны, получающий информацию должен, прежде всего, подумать над тем, 

какой смысл мог вложить в тот или иной жест его партнер и не спешить с 

интерпретацией. 

Упражнение «Булочка с изюмом» 

Цель: отработка невербального вида общения. 

Каждый участник вытягивает карточку со словами: существительным и 

прилагательным. Его задача не используя вербальный вид, объяснить 

надпись в карточке всем сидящим в кругу участникам (пример надписей: 

мартовский кот, старый пень и др.) 

Обсуждение проводится в форме обмена своими ощущениями, 

полученными в момент выполнения упражнения. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 1.2.1 и 

1.2.2 

1.2.1 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 46  

[1], стр. 149  [3],   составление тезисов к тексту. 

1.2.1.1 Составление презентации на тему: «Часто используемые жесты 

и позы». 

1.2.1.2 Оформление отчета по практической работе. 

Общие требования к презентации. 

1. Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. 

2. Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны 

быть представлены: название проекта; название выпускающей организации; 

фамилия, имя, отчество автора; МБОУ, где работает автор проекта и его 

должность. 

3. Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены 

основные этапы (моменты) урока-презентации. Желательно, чтобы из 

содержания по гиперссылке можно перейти на необходимую страницу и 

вернуться вновь на содержание. 



4. Дизайн - эргономические требования: сочетаемость цветов, 

ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста. 

5. Последними слайдами урока-презентации должны быть глоссарий и 

список литературы. 

Требования к оформлению презентаций. 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов 

и представление информации на них. Для создания качественной 

презентации необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к 

оформлению данных блоков. 

 Оформление слайдов. Стиль. 

 Соблюдайте единый стиль оформления.  Избегайте стилей, которые 

будут отвлекать от самой презентации. 

 Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон. Для фона предпочтительны холодные тона. Использование цвета. 

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для 

фона, один для заголовка, один для текста.  Для фона и текста используйте 

контрастные цвета.  Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после 

использования). 

Анимационные эффекты 

 Используйте возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. Не стоит злоупотреблять различными 

анимационными эффектами, они не должны отвлекать внимание от 

содержания информации на слайде. 

  Представление информации. 

 Содержание информации 

 Используйте короткие слова и предложения.  Минимизируйте 

количество предлогов, наречий, прилагательных. Заголовки должны 

привлекать внимание аудитории. Расположение информации на странице.  

Предпочтительно горизонтальное расположение информации.  Наиболее 



важная информация должна располагаться в центре экрана. Если на слайде 

располагается картинка, надпись должна располагаться под ней. 

Шрифты: 

 Для заголовков – не менее 24. 

 Для информации не менее 18. 

Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. Нельзя 

смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Для выделения 

информации следует использовать жирный шрифт, курсив или 

подчеркивание. Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже строчных). 

Способы выделения информации 

 Следует использовать: 

-рамки; границы, заливку; 

-штриховку, стрелки; 

- рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных 

фактов. 

Объем информации 

 Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации: учащиеся не могут единовременно запомнить не более трех 

фактов, выводов, определений. Наибольшая эффективность достигается 

тогда, когда ключевые пункты отображаются по одному на каждом 

отдельном слайде. 

Виды слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 

слайдов: с текстом; с таблицами; с диаграммами. 

 - На последнем слайде презентации размещение ссылок на 

использованные источники  и иллюстрации является обязательным. 

- Все иллюстрации и фотографии, используемые в презентации, 

должны быть оптимизированы (сжаты). 



- Для файла мультимедийной презентации необходимо предоставить 

имя, он должен иметь расширение ppt. Например: Петренко-petrenko.ppt. 

- Желательно добавлять в мультимедийную презентацию звуковые 

фрагменты, мультипликацию, фрагменты фильмов для обеспечения 

эмоционального воздействия. 

 

Раздел 2 Факторы, обеспечивающие успешность общения 

 

Тема 2.1 Свойства личности и личностные факторы, влияющие на 

эффективность общения 

Практическая работа 2.1.1.1 

Тема: Изучение психологического портрета субъекта затрудненного 

общения. Особенности развития социальной мобильности. 

Цель: Формирование умения определять факторы, влияющие на 

успешность в общении. Развитие социальной мобильности. 

Осваиваемые элементы компетенций: ОК. 1,2,3,6,7, ПК 1.7. 

Способствует формированию З 2,3, У1,2.  

Раздаточный материал находится на рабочем месте. 

Ход работы: 

1. Обсуждение темы, цели занятия. 

2. Озвучивание хода работы. 

3. Критерии оценивания. 

4. Опросник Айзенка по определению типа темперамента. 

5. Ответы на вопросы практических задач. 

6. Работа с упражнением.  

7. Резюмирование. Построение портрета субъекта затрудненного 

общения. 

8. Рефлексия. 

Практические задачи: 



1. Саша – типичный представитель сангвинического темперамента. 

Какую из черт личности сформировать у него легче всего? 

2. Оля – типичный представитель меланхолического темперамента. 

Какие черты личности могут сформироваться у нее? 

3. Виталий – ученик шестого класса, низкорослый и щупленький, слабо 

развит физически, внимание не отличается устойчивостью, поэтому невелики 

успехи в учебе. Какой из вариантов развития личности наиболее вероятен? 

4. Приведите примеры проявления такого личностного свойства как 

тревожность на различных возрастных этапах – в подростковом, зрелом, 

старческом возрасте. 

Упражнение «Моя проблема в общении» 

Время: 15-20 мин. 

Члены группы пишут на отдельных листах бумаги в краткой, 

лаконичной форме ответ на вопрос: «В чем заключается твоя основная 

проблема в общении?» Листки не подписываются. Листки сворачиваются и 

складываются в общую кучу. Затем каждый студент произвольно берет 

любой листок, читает его и пытается найти прием, с помощью которого он 

смог бы выйти из данной проблемы. Группа слушает его предложение и 

оценивает, правильно ли понята соответствующая проблема и действительно 

ли предлагаемый прием способствует ее разрешению. Допускаются 

высказывания критикующие, уточняющие или расширяющие ответ. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 2.1 

2.1.1. Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 

61 [1], составление тезисов к тексту 

2.1.1.1 Подготовка доклада на тему: «Факторы, мешающие успешному 

общению». 

Требования к докладу 

Доклад готовится в соответствии со следующими критериями: 

соответствие содержания доклада заявленной тематике; самостоятельность 

выполнения работы, глубина проработки материала, использование 



рекомендованной и справочной литературы; исследовательский характер; 

логичность и последовательность изложения; обоснованность и 

доказательность выводов; грамотность изложения и качество оформления 

работы; использование наглядного материала.   

Оценка «отлично» - учебный материал освоен студентом в полном 

объеме, легко ориентируется в материале, полно и аргументировано отвечает 

на дополнительные вопросы, излагает материал логически последовательно, 

делает самостоятельные выводы, умозаключения, демонстрирует кругозор, 

использует материал из дополнительных источников, интернет ресурсы. 

Сообщение носит исследовательский характер. Речь характеризуется 

эмоциональной выразительностью, четкой дикцией, стилистической и 

орфоэпической грамотностью. Использует наглядный материал 

(презентация). 

Оценка «хорошо» - по своим характеристикам сообщение студента 

соответствует характеристикам отличного ответа, но студент может 

испытывать некоторые затруднения в ответах на дополнительные вопросы, 

допускать некоторые погрешности в речи. Отсутствует исследовательский 

компонент в сообщении. 

Оценка «удовлетворительно» - студент испытывал трудности в подборе 

материала, его структурировании. Пользовался, в основном, учебной 

литературой, не использовал дополнительные источники информации. Не 

может ответить на дополнительные вопросы по теме сообщения. Материал 

излагает не последовательно, не устанавливает логические связи, 

затрудняется в формулировке выводов. Допускает стилистические и 

орфоэпические ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» - сообщение студентом не 

подготовлено либо подготовлено по одному источнику информации, либо не 

соответствует теме. 

 

Тема 2.2 Половозрастные особенности общения 



 

Практическая работа 2.2.1.1  

Тема: Разработка психологического портрета мужчины и женщины в 

разрезе ситуации общения. Способы эффективного взаимодействия. 

Цель: Научиться определять половые и возрастные особенности 

общения. Учитывать эти особенности при взаимодействии в процессе 

общения.  

Осваиваемые элементы компетенций: ОК. 1,2,4,5,6,7. Способствует 

формированию З2, У2. 

Раздаточный материал находится на рабочем месте. 

Ход работы: 

1. Обсуждение темы, цели занятия. 

2. Озвучивание хода работы. 

3. Критерии оценивания. 

4. Просмотр видео. 

5. Работа в подгруппах: половые особенности. 

6. Обсуждение вопросов. Составление психологических портретов 

мужчин и женщин (особенности общения). 

7. Работа в подгруппах: возрастные особенности в общении. 

8. Моделирование ситуаций общения, поиск эффективных способов 

взаимодействия. 

9. Подведение итогов. 

10. Рефлексия.  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 2.2 

2.2.1 и 2.2.2 Проработка конспектов лекций,  литературных источников 

стр. 170 [1] 

2.2.1.1 Оформление отчета по практической работе. 

 

Тема 2.3 Психологические приемы эффективного общения 

Практическая работа 2.3.1.1  



Тема: Психологическое айкидо. 

Цель: Изучить приемы, способствующие эффективному общению.  

Осваиваемые элементы компетенций: ОК. 1,2,3,4, Способствует 

формированию З2, З3, У1. 

Раздаточный материал находится на рабочем месте. 

Ход работы: 

1. Обсуждение темы, цели занятия. 

2. Озвучивание хода работы. 

3. Критерии оценивания. 

4. Изучение технологии «психологическое айкидо». 

5. Работа в парах: способы применения этой технологии в 

профессиональной деятельности. 

6. Моделирование ситуаций общения, поиск эффективных способов 

взаимодействия. 

7. Подведение итогов. 

8. Рефлексия. 

 

Практическая работа 2.3.1.2  

Тема: Тренинговое занятие «Эффективные коммуникации». 

Цель: Отработать приемы, способствующие эффективному общению. 

Осваиваемые элементы компетенций: ОК. 1,2,3,4, Способствует 

формированию З2, З3, У1. 

Раздаточный материал находится на рабочем месте. 

Ход работы: 

1. Обсуждение темы, цели занятия. 

2. Озвучивание хода работы. 

3. Критерии оценивания. 

4. Выполнение упражнений. 

5. Отработка конфликтных ситуаций в парах. 



6. Моделирование ситуаций общения, поиск эффективных способов 

взаимодействия. 

7. Подведение итогов. Самооценка своих достижений. 

8. Рефлексия. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 2.3 

2.3.1 Проработка конспектов лекций,  литературных источников [4] 

2.3.1.2 Оформление отчета по практической работе. 

Подготовка к дифференцированному зачету. 

 

Зачетное занятие 

  

Перечень тем для подготовки к зачетному занятию: 

1. Предмет и задачи курса «Психология общения». 

2. Характеристики процесса общения (понятие, функции, цели, виды, 

уровни). 

3. Коммуникативная сторона общения: понятие, основные 

характеристики. 

4. Интерактивная сторона общения: понятие, основные характеристики. 

5. Перцептивная  сторона общения: понятие, основные характеристики. 

6. Факторы, обуславливающие эффективность общения. 

7. Характеристика типов темперамента. Общение с представителями 

различных типов темперамента. 

8. Свойства личности в общении: экстравертированность-

интровертированность. 

9. Роли и ролевые ожидания в общении.  

10. Понятие межличностных отношений, их классификация. 

11. Психологические средства влияния: вербальные, невербальные, 

паралингвистические. 

12. Половозрастные особенности общения. 

13. Психологическая коррекция конфликтного общения. 



14. Основные понятия и виды слушания. 

15. Характеристики хорошего и плохого слушателя. 

16. Конфликты, причины и виды. Способы реагирования в конфликте. 

Профилактика конфликтов. 



4.СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Для подготовки к занятиям, выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы, а также практических работ представляется список рекомендуемой 

литературы: 

Основные источники: 

1. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. – СПб.: 

Питер, 2009. – 576 с.; 

2. Леонтьев А.А. Психология общения. – М.: Академия. 2010. – 429 с.; 

3. Панфилова А.П. Психология общения. – М.: Академия, 2013. – 360 с. 

 

Дополнительные источники:  

4. Бодалев А.А. Психология общения. - М.: Издательство <Институт  

практической психологии>, Воронеж: НПО <МОДЭК>,1996.-256 страниц; 

5. Электронный ресурс Википедии 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?search=психология+общения&title=Служе

бная%3AПоиск&go= (дата обращения сентябрь 2017 год) 
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