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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование профессиональной компетентности в области психологии социального взаимодействия, навыков

использования теоретических знаний при решении профессиональных задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.04.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Социология

2.1.2 Философия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Основы волонтерской деятельности

2.2.2 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

Индикатор  1 УК-3.1 Определяет стратегию сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет свою роль в

команде.

Индикатор  2 УК-3.2 Эффективно взаимодействует с другими членами команды для достижения поставленной задачи.

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

Индикатор  1 УК-5.3 Демонстрирует понимание общего и особенного в развитии цивилизаций, религиозно-культурных

отличий и ценностей локальных цивилизаций.

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе

принципов образования в течение всей жизни

Индикатор  1 УК-6.1 Эффективно планирует собственное время при решении поставленных задач для достижения

результата.

Индикатор  1 УК-6.2 Планирует траекторию своего профессионального развития и предпринимает шаги по её реализации.

УК-9: Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах

Индикатор  1 УК-9.1 Обладает представлениями о принципах недискриминационного взаимодействия при коммуникации

в различных сферах жизнедеятельности, с учетом социально-психологических особенностей лиц с

ограниченными возможностями здоровья.

Индикатор  2 УК-9.2 Планирует и осуществляет профессиональную деятельность с лицами, имеющими инвалидность или

ограниченные возможности здоровья.

Индикатор  3 УК-9.3 Взаимодействует с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья или инвалидность,  в

социальной и профессиональной сферах.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, функции социальных ролей в малой

группе, команде; основные  технологии и  способы эффективного  взаимодействия с другими членами команды

для достижения поставленной задачи; необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию

о культурных, религиозных  особенностях и традициях различных социальных групп; правила эффективного

использования рабочего времени и технику планирования своего времени; основные виды и модели карьеры;

концепции развития и управления карьерой; принципы недискриминационного взаимодействия при

коммуникации в различных сферах жизнедеятельности, социально-психологические особенности лиц с

ограниченными возможностями здоровья; технологии планирования и осуществления профессиональной

деятельности с лицами, имеющими инвалидность или ограниченные возможности здоровья; основные формы и

методы взаимодействия с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья или инвалидность, в

социальной и профессиональной сферах.

3.2 Уметь:
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3.2.1 анализировать, аргументировать, обосновывать необходимость применения  стратегий сотрудничества для

достижения поставленной цели, реализовывать свою роль в команде; эффективно взаимодействовать с членами

команды, оценивать идеи других членов команды для достижения поставленной задачи; понимать и

воспринимать общее и особенное в развитии цивилизаций, религиозно-культурные отличия и ценности

локальных цивилизаций, разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском

контекстах; планировать цели и устанавливать приоритеты при осуществлении деятельности; планировать

траекторию своего профессионального роста и развития; расставлять приоритеты согласно жизненным ценностям

и понимать значение мотивационных рычагов; учитывать принципы недискриминационного взаимодействия при

коммуникации в различных сферах жизнедеятельности, социально-психологические особенности во

взаимодействии с лицами с ОВЗ; планировать и осуществлять профессиональную деятельность с лицами,

имеющими инвалидность или ограниченные возможности здоровья; взаимодействовать в социальной и

профессиональной сферах с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья или инвалидность.

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками осуществления социального взаимодействия и реализации своей роли в команде,  исходя из стратегии

сотрудничества для достижения поставленной цели; основными видами и формами делового общения, учитывать

особенности поведения и интересы других участников; навыками общения в мире культурного многообразия с

использованием этических норм поведения; навыками и технологиями   недискриминационного взаимодействия

при коммуникации во взаимодействии с лицами с ОВЗ; навыками взаимодействия в социальной и

профессиональной сферах с лицами, имеющими различные особенности, психические и (или) физические

недостатки, на основе применения базовых дефектологических знаний; приемами целеполагания во временной

перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности; навыками

диагностики и анализа своих индивидуальных поведенческих особенностей; технологией поиска и

формулирования жизненных целей и выбора индивидуальной траектории профессионального развития;

навыками, способами и технологиями взаимодействия с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья

или инвалидность, в социальной и профессиональной сферах.

Наименование разделов и

тем

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Вид

занятия
Раздел 1. Психология

социального

взаимодействия.

Раздел

1.1 Цели, виды, формы и стили

коммуникации в социуме.

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

Л3.2

2 УК-3 УК-5

УК-9 УК-6

5 2 Лекция -

беседа      УК

-3.1.; УК-3.2;

УК-5.3.; УК-

6.1.; УК-6.2;

УК-9.1.; УК-

9.2.; УК-9.3.

Лек

1.2 Теории коммуникации и

проблемы общения в

современном мире.

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

Л3.2

2 УК-3 УК-5

УК-9 УК-6

5 0 УК-3.1.; УК-

3.2; УК-5.3.;

УК-6.1.; УК-

6.2; УК-9.1.;

УК-9.2.; УК-

9.3.

Пр

1.3 Вербальное и невербальное

общение.

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

3 УК-3 УК-5

УК-9 УК-6

5 0 Лекция -

визуализаци

я УК-3.1.;

УК-3.2; УК-

5.3.; УК-6.1.;

УК-6.2; УК-

9.1.; УК-9.2.;

УК-9.3.

Лек
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1.4 Невербальное общение. Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

3 УК-3 УК-5

УК-9 УК-6

5 2 Занятие с

приминение

м

затрудняющ

их условий

(семинар-

тренинг)

УК-3.1.; УК-

3.2; УК-5.3.;

УК-6.1.; УК-

6.2; УК-9.1.;

УК-9.2.; УК-

9.3.

Пр

1.5 Подготовка к практическим

занятиям

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

5 УК-3 УК-5

УК-9 УК-6

5 0 УК-3.1.; УК-

3.2; УК-5.3.;

УК-6.1.; УК-

6.2; УК-9.1.;

УК-9.2.; УК-

9.3.

Ср

1.6 Подготовка к зачёту Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

6 УК-3 УК-5

УК-9 УК-6

5 0 УК-3.1.; УК-

3.2; УК-5.3.;

УК-6.1.; УК-

6.2; УК-9.1.;

УК-9.2.; УК-

9.3.

Зачёт

Раздел 2. Психология

общения.

Раздел

2.1 Стороны общения. Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

Л3.2

2 УК-3 УК-5

УК-9 УК-6

5 0 Лекция -

визуализаци

я УК-3.1.;

УК-3.2; УК-

5.3.; УК-6.1.;

УК-6.2; УК-

9.1.; УК-9.2.;

УК-9.3.

Лек

2.2 Техники эффективной

коммуникации.

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

Л3.2

2 УК-3 УК-5

УК-9 УК-6

5 2 Лекция -

визуализаци

я УК-3.1.;

УК-3.2; УК-

5.3.; УК-6.1.;

УК-6.2; УК-

9.1.; УК-9.2.;

УК-9.3.

Лек

2.3 Техники эффективной

коммуникации.

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

Л3.2

2 УК-3 УК-5

УК-9 УК-6

5 2 Занятие с

приминение

м

затрудняющ

их условий

(семинар-

тренинг)УК-

3.1.; УК-3.2;

УК-5.3.; УК-

6.1.; УК-6.2;

УК-9.1.; УК-

9.2.; УК-9.3.

Пр

2.4 Подготовка к практическим

занятиям

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

Л3.2

5 УК-3 УК-5

УК-9 УК-6

5 0 УК-3.1.; УК-

3.2; УК-5.3.;

УК-6.1.; УК-

6.2; УК-9.1.;

УК-9.2.; УК-

9.3.

Ср
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2.5 Подготовка к зачёту Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

6 УК-3 УК-5

УК-9 УК-6

5 0 УК-3.1.; УК-

3.2; УК-5.3.;

УК-6.1.; УК-

6.2; УК-9.1.;

УК-9.2.; УК-

9.3.

Зачёт

Раздел 3. Психология

группового

взаимодействия.

Раздел

3.1 Психология  групп. Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.6Л3.1

Л3.2

2 УК-3 УК-5

УК-9 УК-6

5 2 Лекция -

визуализаци

я   УК-3.1.;

УК-3.2; УК-

5.3.; УК-6.1.;

УК-6.2; УК-

9.1.; УК-9.2.;

УК-9.3.

Лек

3.2 Психология малых групп Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.6Л3.1

Л3.2

2 УК-3 УК-5

УК-9 УК-6

5 2 Деловая игра

УК-3.1.; УК-

3.2; УК-5.3.;

УК-6.1.; УК-

6.2; УК-9.1.;

УК-9.2.; УК-

9.3.

Пр

3.3 Психология больших групп Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.6Л3.1

Л3.2

2 УК-3 УК-5

УК-9 УК-6

5 1 Работа в

малых

группах  УК-

3.1.; УК-3.2;

УК-5.3.; УК-

6.1.; УК-6.2;

УК-9.1.; УК-

9.2.; УК-9.3.

Пр

3.4 Подготовка к практическим

занятиям

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.6Л3.1

Л3.2

5 УК-3 УК-5

УК-9 УК-6

5 0 УК-3.1.; УК-

3.2; УК-5.3.;

УК-6.1.; УК-

6.2; УК-9.1.;

УК-9.2.; УК-

9.3.

Ср

3.5 Подготовка к зачёту Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

6 УК-3 УК-5

УК-9 УК-6

5 0 УК-3.1.; УК-

3.2; УК-5.3.;

УК-6.1.; УК-

6.2; УК-9.1.;

УК-9.2.; УК-

9.3.

Зачёт

Раздел 4. Социально-

психологическая

характеристика личности в

процессе взаимодействия.

Раздел

4.1 Социально-психологическая

характеристика личности.

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.6Л3.1

Л3.2

3 УК-3 УК-5

УК-9 УК-6

5 2 Лекция -

визуализаци

я        УК-

3.1.; УК-3.2;

УК-5.3.; УК-

6.1.; УК-6.2;

УК-9.1.; УК-

9.2.; УК-9.3.

Лек

4.2 Социально-психологическая

характеристика личности.

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.6Л3.1

Л3.2

3 УК-3 УК-5

УК-9 УК-6

5 1 Видеосемина

р

УК-3.1.; УК-

3.2; УК-5.3.;

УК-6.1.; УК-

6.2; УК-9.1.;

УК-9.2.; УК-

9.3.

Пр
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4.3 Эмоциональный интеллект Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.6

Л2.7Л3.1

Л3.2

3 УК-3 УК-5

УК-9 УК-6

5 2 Лекция -

визуализаци

я  УК-3.1.;

УК-3.2; УК-

5.3.; УК-6.1.;

УК-6.2; УК-

9.1.; УК-9.2.;

УК-9.3.

Лек

4.4 Эмоциональный интеллект Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.6

Л2.7Л3.1

Л3.2

3 УК-3 УК-5

УК-9 УК-6

5 2 Занятие с

приминение

м

затрудняющ

их условий

(семинар-

тренинг) УК-

3.1.; УК-3.2;

УК-5.3.; УК-

6.1.; УК-6.2;

УК-9.1.; УК-

9.2.; УК-9.3.

Пр

4.5 Подготовка к практическим

занятиям

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.6

Л2.7Л3.1

Л3.2

11 УК-3 УК-5

УК-9 УК-6

5 0 УК-3.1.; УК-

3.2; УК-5.3.;

УК-6.1.; УК-

6.2; УК-9.1.;

УК-9.2.; УК-

9.3.

Ср

4.6 Подготовка к зачёту Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.6

Л2.7Л3.1

Л3.2

20 УК-3 УК-5

УК-9 УК-6

5 0 УК-3.1.; УК-

3.2; УК-5.3.;

УК-6.1.; УК-

6.2; УК-9.1.;

УК-9.2.; УК-

9.3.

Ср

4.7 Зачёт Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6

Л2.7Л3.1

Л3.2

10 УК-3 УК-5

УК-9 УК-6

5 0 УК-3.1.; УК-

3.2; УК-5.3.;

УК-6.1.; УК-

6.2; УК-9.1.;

УК-9.2.; УК-

9.3.

Зачёт

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Технология коллективного взаимодействия (работа в малых группах) (самостоятельное изучение обучающимися нового

материала посредством сотрудничества в малых группах, дает возможность всем участникам участвовать в работе,

практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения)

Традиционная (репродуктивная) технология (преподаватель знакомит обучающихся с порядком выполнения задания,

наблюдает за выполнением и при необходимости корректирует работу обучающихся)

Образовательные технологии с использованием активных методов обучения  (лекция-визуализация)

Образовательные технологии с использованием активных методов обучения (лекция – беседа)

Образовательные технологии с использованием активных методов обучения (занятия с применением затрудняющих

условий)

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы для текущего контроля:

Раздел 1. Психология социального взаимодействия.

1.1.Что такое взаимодействие с точки зрения психолога?

1.2.Что такое социальное взаимодействие с точки зрения психолога?

1.3.Что изучает психология социального взаимодействия?

1.4.Что является важнейшим признаком социального действия?

1.5.В чем важна сознательная ориентация субъекта на ответную реакцию окружающих, ожидание этой реакции?

Раздел 2. Психология общения.
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2.1.Раскройте взаимосвязь коммуникативной, интерактивной и перцептивной сторон общения.

2.2.В чём заключается психологическая сущность коммуникативных барьеров?

2.3.Объясните психологический смысл обратной связи.

2.4.Каковы условия и средства развития коммуникативной компетентности?

2.5.В чём заключается сущность коммуникативного, интерактивного и перцептивного аспектов общения?

2.6.При каких условиях возможна реализация стратегии компромисса?

2.7.Раскройте специфику социальной перцепции по сравнению с «просто» восприятием.

2.8.Покажите взаимосвязь механизмов социальной перцепции и личностных особенностей индивида.

2.9.Какие формы и средства развития социальной перцепции вам известны?

2.10.Расскажите о специфических особенностях человеческой коммуникации; о психологической природе

коммуникативных барьеров.

2.11.Перечислите основные эффекты коммуникации.

2.12.Что такое невербальная коммуникация; проксемика и кинесика?

2.13.Перечислите основные положения транзактного анализа Э. Берна. Каковы основное условие эффективности

межличностного общения с точки зрения транзактного анализа Э. Берна; основной механизм нарушений межличностного

общения (по Э Берну)?

2.14.Охарактеризуйте эффекты межличностного восприятия: галлоэффект, эффект новизны-первичности, эффект

стереотипизации.

2.15.Раскройте суть идентификации, рефлексии и эмпатии как механизмов взаимопо-нимания в процессе общения.

Раздел 3. Психология группового взаимодействия.

3.1.В чём заключается актуальность исследования больших социальных групп на современном этапе?

3.2.Как этнические стереотипы влияют на развитие межличностных отношений в ситуации межэтнического общения?

3.3.Каковы основные характеристики массовых социальных явлений?

3.4.Дайте сравнительный анализ механизмов формирования общественного мнения.

3.5.Расскажите о больших группах как особом классе социальных общностей: психология большой социальной группы

(содержание и структура).

3.6.Каковы психологические особенности этнических групп? Назовите этнические стереотипы. Опишите «базовую

личность» (общее представление).

3.7.Дайте общую характеристику стихийных групп и их типов (толпа, масса, публика).

3.8.Охарактеризуйте основные способы психологического воздействия в стихийных группах: заражение, внушение,

подражание.

3.9.Что такое социально-психологический анализ социальных движений: общая характеристика, механизмы

присоединения к движению, соотношение позиций большинства и меньшинства, проблема лидера (лидеров)?

3.10.Каковы особенности социальной стратификации в современном российском обществе?

3.11.Социально-психологический климат группы и пути его оптимизации.

3.12.Теории лидерства в отечественной и зарубежной социальной психологии.

3.13.Психология межгрупповых отношений.

3.14.Коллектив как субъект деятельности

Раздел 4. Социально-психологическая характеристика личности в процессе взаимодействия.

4.1.Как механизмы и институты социализации зависят от общественных отношений?

4.2.Как взаимосвязаны социализация и детерминация социального поведения личности?

4.3.Сравните роль формальных и неформальных организаций в социализации индивида.

4.4.Расскажите о социальном типе личности как объекте изучения социальной психологии.

4.5.Раскройте социально-психологическую сущность социализации. Назовите сферы, этапы и периоды социализации.

4.6.Перечислите основные институты социализации. Что такое эффекты социализации? Назовите проблемы социализации

личности в изменяющемся обществе.

4.7.Какие проблемы традиционно рассматриваются в социальной психологии личности?

4.8.Сравните социально-психологический и общепсихологический подходы к исследованию личности.

4.9.В чем смысл идентификации и описания третьей функции социализации?

4.10.Расскажите о культуре и религии как факторах социализации.

4.11.Какие факторы социализации действуют стихийно, а какие целенаправленно?

4.12.Что такое личностная зрелость человека?

4.13.Что такое «токсичные эмоции» и какую роль они играют в жизни человека?

4.14.Основные техники работы с «негативными» эмоциональными состояниями.

Проактические занятия

Раздел 1. Психология социального взаимодействия.

Практическое занятие "Теории коммуникации и проблемы общения в современном мире".

Обсуждение теоретических вопросов по теме:

1.Понятие коммуникативных знаний, умений и навыков.

2.Коммуникативные драмы, их содержание.

3.Основные коммуникативные умения, их развитие и применение на разных этапах общения.

Практические задания:

Распределите представленные понятия в таблице составляющих коммуникативной компетенции, обоснуйте свое мнение.

-коммуникативная одаренность,

-коммуникативная производительность,

-непроизвольная экспрессивность,
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-знание коммуникативных методов и приемов,

-осведомленность в вопросах сущности, проблем и видов общения,

-практические умения воспринимать и воспроизводить вербальные и невербальные сигналы,

-способность произвольно продуцировать коммуникатив-ные сигналы.

Таблица 1.

Составляющие коммуникативной компетентности

Коммуникативные способности Коммуникативные знания Коммуникативные умения

Прочитайте примеры высказываний. Определите сущность какой драмы общения они выражают (слушания, понимания,

действия, самовыражения).

Примеры высказываний:

1.- «Я знаю, что должен сейчас спокойно и твердо высказать свое предложение. Сейчас я  это сделаю….» Вы… Я… В

общем извините, потом как-нибудь…»

2.- «А на рекламе долго учиться?...

- Что-что? Что вы имеете ввиду?

3. «Не знаю, как объяснить, ну говорю что-нибудь… Ну подходящее к случаю..

- Пример какой-нибудь приведи…

- Ну не знаю. Ну например.. Ну это просто.. Не знаю как сказать..

4. Раньше у нас в компании Маша была траффиком, а теперь – Саша…

- А?

5. Ой, а у меня что-то случилось… пошла я вчера…

3. Упражнения:

1. Техники ведения беседы.

Работа в парах. Прочитайте названия техник, расшифруйте их. После работы в парах проводится групповое обсуждение.

Техники, не способствующие пониманию партнера:

-негативная оценка;

-игнорирование;

-эгоцентризм;

Промежуточные техники:

-выспрашивание;

-замечание о ходе беседы.

-поддакивание.

Техники, способствующие пониманию партнера:

-проговаривание, повторение.

-перефразирование.

-интерпретация и развитие идеи.

2. Развитие основных коммуникативных умений.

Студенты разбиваются на две группы. Их задача – сформулиро-вать основные коммуникативные умения. Которые

необходимо развивать для формирования коммуникативной компетентности.

Продолжите список основных коммуникативных умений:

- умение вступать в контакт;

- умение задавать вопросы;

-……..

После выполнения упражнения студенты получают список-эталон, дополняют свои перечни. Проходит групповая

дискуссия.

Практическое занятие "Невербальное общение".Занятие с приминением затрудняющих условий (семинар-тренинг)

Цель занятия:  совершенствование навыков невербальной коммуникации; общение без помощи слов; способности

понимать партнера на невербальном уровне.

Занятие проводится в форме тренинга.

1. Упражнение «Приветствие»

2. Упражнение «Взгляд»

3. Упражнение «Подарок».

4. Упражнение «Передача чувств»

5. Упражнение «Передать одним словом» (20 минут)

7. Упражнение «Поза»

8. Упражнение «Три закона общения» (10-20 минут)

9. Рефлексивный компонент.

Раздел 2. Психология общения.

Практическое занятие  "Техники эффективной коммуникации". Занятие с приминением затрудняющих условий (семинар-

тренинг)

Психологические особенности переговорного процесса

1.Психологические основы деловых отношений.

2.Психологические особенности переговорного процесса.

3.Структурные элементы переговорного процесса.

4.Спор, дискуссия, полемика: происхождение и психологические особенности.

Вопросы по теме:
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1.Дайте определение понятию «этикет».

2.Каков общий принцип использования этикетных средств?

3.Чем отличается Вы-общение от Ты-общения?

4.В чем специфика сложившейся в русском речевом этикете системы обращений?

5.Являются ли обращения «господин», «господа» универсальными?

6.Чем отличается знакомство в деловой сфере общения от знакомства в личной сфере общения?

Практическое занятие 4.

Деловая игра «Путешествие на воздушном шаре»

Количество участников: группа, которую можно поделить на подгруппы (6 - 16 человек).

Условия проведения: свободное помещение, классный кабинет, кабинет психолога.

Ход занятия:

Прошу всех сесть в большой круг и внимательно выслу-шать информацию. Представьте себе, что вы экипаж научной

экспедиции, которая возвращается на воздушном шаре после выполнения научных изысканий. Вы осуществляли

аэрофотосъёмку необитаемых островов. Вся работа выпол-нена успешно. Вы уже готовитесь к встрече с родными и

близкими, летите над океаном и до земли 500 - 550 км. Произошло непредвиденное - в оболочке воздушного шара по

неизвестным причинам образовалось отверстие, через которое выходит газ, заполнявший оболочку. Шар начинает

стремительно снижаться. Выброшены за борт все мешки с баластом (песком), которые были припасены на этот случай в

гондоле воздушного шара. На некоторое время падение замедлилось, но не прекратилось. Через 5 мин. шар стал падать с

прежней, очень большой скоростью. Весь экипаж собрался в центре гондолы для того, чтобы обсудить создавшееся

положение. Нужно принимать решение, что и в какой последовательности выбрасывать за борт. Вот перечень предметов и

вещей, которые остались в гондоле шара:

1)Канат (50 м)

2)Аптека с медикаментами  (5 кг)

3)Компас гидравлический (6 кг)

4)Консервы мясные и рыбные (20 кг)

5)Секстант для определения местонахождения по звёздам (5 кг)

6)Винтовка с оптическим прицелом и запасом патронов (25 кг)

7)Конфеты разные (20 кг)

8)Спальные мешки(по 1 на каждого члена экипажа) (10 кг)

9)Ракетница с комплектом сигнальных ракет (8 кг)

10)Палатка 10 – местная (20 кг)

11)Баллон с кислородом (50 кг)

12)Комплект географических карт (25 кг)

13)Канистра с питьевой водой (20 л)

14)Собака (5 кг)

15)Лодка резиновая надувная (25 кг)

Ваша задача - решить вопрос о том, что и в какой последовательности следует выбросить. Но сначала примите это

решение самостоятельно. Для этого нужно взять листок и переписать список предметов и вещей, а затем с правой стороны

рядом с каждым наименованием поставить порядковый номер, соответствующий значимости предмета, рассудив

примерно так:  «На первое место я поставлю комплект карт, поскольку он совсем не нужен, на второе - баллон с

кислородом; и т.д.»

При определении значимости предметов и вещей, то есть очерёдности, с какой вы будете от них избавляться, нужно иметь

ввиду, что выбрасывается всё, а не часть, то есть все конфеты, а не половина. Когда вы примете индивидуальное решение,

нужно собраться в центр (в круг) и приступить к выработке группового решения, руководствуясь следующими правилами:

1.Высказать своё мнение может любой член экипажа

2.Количество высказываний одного человека не ограничивается

3.Решение принимается, когда за него проголосуют все члены экипажа до одного, без исключения.

4.Если хотя бы один возражает против принятия данного решения, оно не принимается, и группа должна искать другой

выход

5.Решения должны быть приняты в отношении всего перечня предметов и вещей.

Время, которое есть в распоряжении экипажа, неизвестно. Сколько ещё будет продолжаться падение? Во многом это

зависит от того, как быстро вы будете принимать решения. Если экипаж единогласно проголосует за то, чтобы выкинуть

какой-то предмет, он считается выброшенным, и это может замедлить падение шара. Успешной вам работы! Главное -

остаться в живых, если не сможете договориться, вы разобьётесь. Помните об этом.

Время на игру 20 - 25 мин. Но можно и увеличить время, если группа очень вяло включается в обсуждение, особенно на

начальном этапе. Можно сократить время до 17 - 18 мин., если она сразу очень активно включилась в работу. Если группа

сумела принять все 15 решений при 100%-ом голосовании, вы должны поздравить участников и попросить их подумать

над причинами успешного выхода из столь критической ситуации.

Если они не смогли принять за отведённое время все 15 решений, то вы объявляете, что экипаж разбился, и просите

подумать над причинами, которые привели к этой катастрофе. Анализ результатов и хода игры можно провести сразу

после её окончания, можно и на следующем занятии, дав возможность более глубоко разобраться в причинах удачи или

неудачи, проанализировать ошибки и попытаться прийти к общему решению

Раздел 3. Психология группового взаимодействия.

Пратическое занятие "Психология малых групп" Деловая игра

Проигрывается ситуация, с которой сталкиваются руководители во время сокращения штатов, когда необходимо принять

решение. Так же в деловой игре отрабатываются навыки принятия группового решения и убеждающей речи.



стр. 12УП: b050306_24_ЭБиОТ.plx

Деловая игра «Путешествие на воздушном шаре»

Количество участников: группа, которую можно поделить на подгруппы (6 - 16 человек).

Условия проведения: свободное помещение, классный кабинет, кабинет психолога.

Ход занятия:

Прошу всех сесть в большой круг и внимательно выслушать информацию. Представьте себе, что вы экипаж научной

экспедиции, которая возвращается на воздушном шаре после выполнения научных изысканий. Вы осуществляли

аэрофотосъёмку необитаемых островов. Вся работа выполнена успешно. Вы уже готовитесь к встрече с родными и

близкими, летите над океаном и до земли 500 - 550 км. Произошло непредвиденное - в оболочке воздушного шара по

неизвестным причинам образовалось отверстие, через которое выходит газ, заполнявший оболочку. Шар начинает

стремительно снижаться. Выброшены за борт все мешки с баластом (песком), которые были припасены на этот случай в

гондоле воздушного шара. На некоторое время падение замедлилось, но не прекратилось. Через 5 мин. шар стал падать с

прежней, очень большой скоростью. Весь экипаж собрался в центре гондолы для того, чтобы обсудить создавшееся

положение. Нужно принимать решение, что и в какой последовательности выбрасывать за борт. Вот перечень предметов и

вещей, которые остались в гондоле шара:

1)Канат (50 м)

2)Аптечка с медикаментами  (5 кг)

3)Компас гидравлический (6 кг)

4)Консервы мясные и рыбные (20 кг)

5)Секстант для определения местонахождения по звёздам (5 кг)

6)Винтовка с оптическим прицелом и запасом патронов (25 кг)

7)Конфеты разные (20 кг)

8)Спальные мешки(по 1 на каждого члена экипажа) (10 кг)

9)Ракетница с комплектом сигнальных ракет (8 кг)

10)Палатка 10 – местная (20 кг)

11)Баллон с кислородом (50 кг)

12)Комплект географических карт (25 кг)

13)Канистра с питьевой водой (20 л)

14)Собака (5 кг)

15)Лодка резиновая надувная (25 кг)

Ваша задача - решить вопрос о том, что и в какой последовательности следует выбросить. Но сначала примите это

решение самостоятельно. Для этого нужно взять листок и переписать список предметов и вещей, а затем с правой стороны

рядом с каждым наименованием поставить порядковый номер, соответствующий значимости предмета, рассудив

примерно так:  «На первое место я поставлю комплект карт, поскольку он совсем не нужен, на второе - баллон с

кислородом; и т.д.»

При определении значимости предметов и вещей, то есть очерёдности, с какой вы будете от них избавляться, нужно иметь

ввиду, что выбрасывается всё, а не часть, то есть все конфеты, а не половина. Когда вы примете индивидуальное решение,

нужно собраться в центр (в круг) и приступить к выработке группового решения, руководствуясь следующими правилами:

1.Высказать своё мнение может любой член экипажа

2.Количество высказываний одного человека не ограничивается

3.Решение принимается, когда за него проголосуют все члены экипажа до одного, без исключения.

4.Если хотя бы один возражает против принятия данного решения, оно не принимается, и группа должна искать другой

выход

5.Решения должны быть приняты в отношении всего перечня предметов и вещей.

Время, которое есть в распоряжении экипажа, неизвестно. Сколько ещё будет продолжаться падение? Во многом это

зависит от того, как быстро вы будете принимать решения. Если экипаж единогласно проголосует за то, чтобы выкинуть

какой-то предмет, он считается выброшенным, и это может замедлить падение шара. Успешной вам работы! Главное -

остаться в живых, если не сможете договориться, вы разобьётесь. Помните об этом.

Время на игру 20 - 25 мин. Но можно и увеличить время, если группа очень вяло включается в обсуждение, особенно на

начальном этапе. Можно сократить время до 17 - 18 мин., если она сразу очень активно включилась в работу. Если группа

сумела принять все 15 решений при 100%-ом голосовании, вы должны поздравить участников и попросить их подумать

над причинами успешного выхода из столь критической ситуации.

Если они не смогли принять за отведённое время все 15 решений, то вы объявляете, что экипаж разбился, и просите

подумать над причинами, которые привели к этой катастрофе. Анализ результатов и хода игры можно провести сразу

после её окончания, можно и на следующем занятии, дав возможность более глубоко разобраться в причинах удачи или

неудачи, проанализировать ошибки и попытаться прийти к общему решению.

Практическое занятие  "Психология больших групп" Работа в малых группах

На основании описания (в художественной литературе) или просмотра видео-материалов (в т.ч. и художественных

фильмов) студенты иллюстрируют следующие особенности поведения индивида в толпе:

1)Анонимность.

2)Инстинктивность.

3)Бессознательность.

4)Состояние единения (ассоциации).

5)Состояние гипнотического транса.

6)Ощущение неодолимой силы.

7)Заражаемость.

8)Аморфность.

9)Безответственность.



стр. 13УП: b050306_24_ЭБиОТ.plx

10)Социальная деградация.

Раздел 3. Социально- психологическая характеристика личности в процессе взаимодействия.

Практическое занятие "Социально-психологическая характеристика личности". Видосеминар.

Просмотр научно-популярного фильма «Я и другие». Просмотр осуществляется по принципу стоп-кадра

Групповой Анализ по вопросам (примерные вопросы)

Эксперимент 1. «Нападение»

1.Чем вызваны различия в восприятии неординарной ситуации?

2.Почему при описании внешнего вида нападающих, испытуемые делали акцент на различные аспекты (цвет и элементы

одежды, аксессуары  и др.)?

3.Почему испытуемые при описании вешнего вида нападающих домысливали детали (меч, нунчаки и др.)?

4.Повлияли ли каким либо образом предыдущие «описания» на последующие «описания»?

Эксперимент 2. «Описание по фотографии»

1.От каких факторов зависело описание портрета пожилого мужчины?

2.Как одни и те же внешние данные человека на порт-рете причислялись то к «положительным», то к «отрицательным»?

Эксперимент 3.  «Две пирамидки»

1.От каких факторов зависело определение цветов пирамидок детьми?

2.Как проявлялось конформное поведение испытуе-мых?

3.Как они объясняли свою «ошибку»?

4.Были ли в эксперименте проявления внешнего и внут-реннего конформизма?

5.Поощрялось ли каким либо образом конформное поведение группой или ведущим?

Эксперимент 4.  «Один и тот же человек?» и «Сладкая или солёная каша?»

1.Что заставляло последнего отвечающего изменять своё мнение?

2.Принимались ли решения испытуемым сознательно или под влиянием большинства?

3.Было ли давление группы прямым? Если да, то в каких случаях?

4.Поощрялось ли каким либо образом конформное поведение группой или ведущим?

5.Что заставляло испытуемых менять своё мнение?

6.Как объясняли испытуемые свою «ошибку»?

Подведение итогов:

1.Конформность – хорошо это или плохо?

2.Если конформность – это плохо, а проявление индивиду-альности – хорошо, почему такая реакция на нонконформиста в

эксперименте с фотографиями?

3.Каковы причины конформного поведения?

4.Каковы основные формы конформного поведения?

5.Какой характер носит конформное поведение - сознательный или бессознательный?

6.Освобождает ли осознание наличия давления от его воздействия?

7.Зависит ли проявление конформности от личностных ка-честв?

8.В чём состоят особенности проявления роли «несогласного» в малой группе?

Практическое занятие "Эмоциональный интеллект". Занятие с приминением затрудняющих условий(семинар-тренинг)

Цель: развитие эмоциональной компетентности через предоставление инструментов повышения самосознания и

управления эмоциями, а также уровнем и направленностью энергии. Развитие способности влияния и управления в

сложных ситуациях взаимодействия.

1. Работа  с таблицами эмоций.

2. Работа с "токсичными" эмоциями.

3. Диагностика эмоциональной сферы личности.

6.2. Темы письменных работ

Учебным планом не предусмотрено

6.3. Фонд оценочных средств

Вопросы к зачету:

Раздел 1.Психология социального взаимодействия.

1.1 Цели, виды, формы и стили коммуникации в социуме.

1.2.Особенности взаимодействия в современном мире.

Раздел 2. Психология общения.

2.1.Структура процесса общения.

2.2.Невербальная коммуникация.

2.3.Способы вербального воздействия.

2.4.Коммуникативная сторона общения.

2.5.Перцептивная сторона общения.

2.6.Интерактивная сторона общения.

Раздел 3. Психология группового взаимодействия.

3.1.Определение понятия «малая группа».

3.2.Отечественные и зарубежные подходы в изучении малых групп.

3.3.Основные и структурные характеристики малых групп.

3.4.Образование и развитие малой группы.

3.5.Феномены и эффекты малых групп.
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3.6.Лидерство и руководство в малой группе.

3.7.Стихийные группы как кратковременные объединения большого числа людей.

3.8.Толпа: основные виды, понятия, формирование, трансформация.

3.9.Слухи и паника.

3.10.Этнические группы и классы как субъекты исторического процесса. Нации.

3.11.Групповое сознание, обычаи и традиции как социально-психологические регуляторы жизнедеятельности больших

групп.

3.12.Общественное мнение. Общественное настроение.

3.13.Психология массовой коммуникации.

Раздел 4. Социально-психологическая характеристика личности в процессе взаимодействия.

4.1.Специфика социально-психологического понимания личности.

4.2.Теории личности.

4.3.Образ «Я» и «Я-концепция».

4.4.Социализация. Роли и статусы.

4.5.Индивидуальные характеристики.

4.6.Гендерная демография.

4.7.Личностные характеристики и гендер.

4.8.Понятие социальной установки. Формирование и изменение социальных установок.

Вопросы к зачёту, вопросы для текущего контроля, задания для групповой работы на практических занятиях, задания для

самостоятельной работы.

6.4. Перечень видов оценочных средств

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство,

год

Кол-во Эл. адрес

Л1.

1

Семечкин

Н.И.

Социальная психология: Учебник для

вузов

Санкт-

Петербург:

Питер, 2004

47

Л1.

2

Рогов Е.И. Психология общения: учебное

пособие

Москва: Владос,

2004

28

Л1.

3

Психология общения: курс лекций:

учебное пособие

Ставрополь:

Северо-

Кавказский

Федеральный

университет

(СКФУ), 2018

1 http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=563356

7.1.2. Дополнительная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство,

год

Кол-во Эл. адрес

Л2.

1

Кричевский

Р.Л.,

Дубовская

Е.М.

Социальная психология малой

группы: Учебное пособие для вузов

Москва: Аспект

Пресс, 2009

5

Л2.

2

Чуфаровский

Ю.В.

Психология общения в становлении и

формировании личности: учебное

пособие

Москва:

Социально-

политическая

Мысль, 2004

10

Л2.

3

Берн Э. Трансактный анализ: научное

издание

Москва:

Академический

проект; Трикста,

2004

10

Л2.

4

Ильин Е.П. Психология общения и

межличностных отношений: учебное

пособие

Санкт-

Петербург:

Питер, 2011

13

Л2.

5

Бороздина

Г.В.

Психология делового общения:

учебник

Москва:

ИНФРА-М,

2011

15

Л2.

6

Каменева

Н.В.,

Шмонина

Н.И.

Психология общения: методические

указания для подготовки к

практическим занятиям и

самостоятельной работе

Братск: БрГУ,

2015

45
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Авторы,

составители

Заглавие Издательство,

год

Кол-во Эл. адрес

Л2.

7

Джанерьян

С. Т.

Психология эмоций и воли: учебное

пособие

Ростов-на-Дону:

Южный

федеральный

университет,

2016
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2016
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2

Каменева

Н.В.
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2013
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20психология.Метод.пособие.2013.
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7.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN No Level

7.3.1.2 Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level

7.3.1.3 Adobe Acrobat Reader DC

7.3.1.4 doPDF

7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

7.3.2.2 Электронная библиотека БрГУ

7.3.2.3 Электронный каталог библиотеки БрГУ

7.3.2.4 «Университетская библиотека online»

7.3.2.5 Издательство "Лань" электронно-библиотечная система

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2201 читальный зал №1 Комплект мебели (посадочных мест)

Стеллажи

Комплект мебели (посадочных мест) для библиотекаря

Выставочные шкафы

ПК i5-2500/H67/4Gb (монитор TFT19 Samsung)  (10шт.);

принтер HP Laser Jet P2055D (1шт.)

Ср

2406 Учебная  аудитория Меловая доска – 1 шт.

Учебная мебель:

Комплект мебели (посадочных мест) – 54 шт.

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт.

Лек

2406 Учебная  аудитория Меловая доска – 1 шт.

Учебная мебель:

Комплект мебели (посадочных мест) – 54 шт.

Комплект мебели для преподавателя – 1 шт.

Пр

2101 Учебная аудитория Меловая доска - 1 шт.

Учебная мебель:

- комплект мебели (посадочных мест) – 24 шт.;

- комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя – 1 шт.

Зачёт

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Психология социального взаимодействия» направлена на ознакомление с закономерностями, особенностями

поведения и деятельности людей, которые обусловлены их социальным взаимодействием; на получение теоретических

знаний и практических навыков в области психологии социального взаимодействия для их дальнейшего использования в

практической деятельности.

Изучение дисциплины «Психология социального взаимодействия» предусматривает:

- лекции,

- практические занятия;

- самостоятельную работу.

В ходе освоения раздела 1 «Предмет и методы психологии социального взаимодействия, основные области исследования,

краткий исторический очерк» студенты должны уяснить основные понятия психологии социального взаимодействия,

изучить методы психологии и познакомиться с ее историей развития.
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Во 2 разделе «Социальная психология общения» рассматриваются такие темы: понятие общения, вербальное и

невербальное общение.

В 3 разделе «Социальная психология группового взаимодействия» обучающиеся изучат следующие темы: психология

малых групп, психология больших групп.

4 раздел «Социально-психологическая характеристика личности в процессе взаимодействия» направлен на изучение

личности, а также на изучение взаимодействия личности и социума.

В процессе изучения дисциплины рекомендуется на первом этапе обратить внимание на подготовку к практическим

занятиям. Практические занятия являются одним из важнейших видов теоретического и практического обучения

студентов. Целью практического занятия является углубленное изучение дисциплины, привитие обучающемуся навыков

самостоятельного поиска и анализа учебной информации, формирование и развитие у него научного и профессионального

мышления, умения активно участвовать в дискуссии, делать правильные выводы, аргументировано излагать и отстаивать

свое мнение, развитие навыков применения полученных теоретических знаний в языковой практике изложения мыслей.

Подготовка студента к практическому занятию осуществляется на основании плана раскрытия темы практического

занятия, которое разрабатывается преподавателем на основе рабочей программы и доводится до сведения студента

своевременно. При подготовке к практическому занятию студенту необходимо изучить внимательно основные вопросы

темы. Важным условием успешной подготовки к практическому занятию является четкая организация самостоятельной

работы студентов по изучению учебной и дополнительной литературы. Умение анализировать и применять для ответов на

вопросы и решения задач и заданий полученные знания при самостоятельной подготовке в значительной степени

определяет успешность освоения материала по дисциплине и формирование у студентов соответствующих компетенций.

Овладение ключевыми понятиями является необходимым условием для формирования компетенций по данной

дисциплине.

В процессе проведения практических занятий происходит закрепление знаний, формирование умений и навыков

реализации представления об особенностях развития детей младшего школьного возраста.

Самостоятельную работу необходимо начинать с изучения рассмотренных на лекциях вопросов, но более углубленно.

В процессе консультации с преподавателем обучающийся должен выяснть все интересующие его вопросы, чтобы не

осталось пробелов в знаниях, умениях и навыках.

Работа с литературой является важнейшим элементом в получении знаний по дисциплине. Прежде всего, необходимо

воспользоваться списком рекомендуемой по данной дисциплине литературой. Дополнительные сведения по изучаемым

темам можно найти в периодической печати и Интернете. Предусмотрено проведение аудиторных занятий (в виде лекций

и практических занятий) в сочетании с внеаудиторной работой.

Лекция.

В процессе конспектирования лекции целесообразно учитывать следующие рекомендации:

1)Лекции по каждой изучаемой дисциплине следует вести в тетради, отдельной от практических (семинарских) занятий.

2)Обязательно записывать дату, тему и план лекции.

3)Стараться излагать содержание лекции своими словами, ясно формулировать и выделять тезисы, отделять их от

аргументов.

4)Рекомендуется соблюдать поля, на которых можно по ходу лекции и в дальнейшем запи-сывать возникшие вопросы,

замечания, дополнения и т.д.

5)Полезно использовать выделение в тексте отдельных ключевых слов и понятий, заголовков и подзаголовков, что

облегчает чтение и восприятие текста при его последующем использовании для подготовки к семинарскому

(практическому) занятию, сдаче зачета.

6)Нужно учиться записывать лекции кратко, используя общепринятые сокращения слов и фраз.

Семинар/практическое знятие.

Полноценная работа на семинаре предполагает предварительную подготовку к нему в соответствии с обозначенной темой

и планом занятия.

Планы семинарских занятий в печатном либо электронном виде с указанием тем, обсуждаемых вопросов, обязательной и

рекомендованной литературы являются обязательной частью методического обеспечения курса.

Основой подготовки к семинарскому занятию является работа с обязательной литературой и/или историческим

источником.

Изучение и анализ текста научной публикации и источника должен быть направлен на решение задач, поставленных в

плане семинарского занятия, поиски ответов на поставленные к тексту вопросы. Культура работы с научным текстом

предполагает умение выявлять круг исследовательских проблем, суть авторской концепции, систему аргументации и

выводы, сделанные автором по результатам исследования. Изучение дополнительной литературы дает возможность

ознакомиться с многообразием точек зрения по проблемам и дискуссионным вопросам, вынесенным на обсуждение на

семинаре. Кроме того, дополнительная литература может привлекаться для лучшего понимания, интерпретации и

критического анализа исторического источника.

Независимо от формы проведения занятий и принятой преподавателем методики опроса все присутствующие студенты

должны быть готовы к обсуждению поставленных вопросов и проблем. Основной доклад или сообщение предполагает

выступление перед аудиторией опираясь на подготовленный конспект, но свободно ориентируясь в его содержании. В

выступлении должны содержаться ответы на вопросы, вынесенные на обсуждение, изложение авторской концепции,

аргументов и выводов. Помимо выступления с докладом и сообщением участие студентов в работе семинара выражается в

формулировании вопросов выступающему, комментариях и дополнениях к основному выступлению.

Подготовленные для представления доклады должны отвечать следующим требованиям:

-цель доклада должна быть сформулирована в начале выступления;

-выступающий должен хорошо знать материал по теме своего выступления, быстро и свободно ориентироваться в нем;
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-недопустимо читать текст со слайдов или повторять наизусть то, что показано на слайде;

-речь докладчика должна быть четкой, умеренного темпа;

-докладчику во время выступления разрешается держать в руках листок с тезисами своего выступления, в который он

имеет право заглядывать;

докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией;

-после выступления докладчик должен оперативно и по существу отвечать на все вопросы аудитории (если вопрос задан

не по теме, то преподаватель должен снять его.

Методика составления презентации.

Мультимедийные презентации - это сочетание самых разнообразных средств представления информации, объединенных в

единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда позволяют донести

информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на значимых моментах

излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, диаграмм, графических композиций и т. п.

Мультимедийные презентации обеспечивают наглядность, способствующую комплексному восприятию материала,

изменяют скорость подачи материала, облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, географических карт,

исторических или труднодоступных материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок видеофрагментов

возможно продемонстрировать динамичные процессы.

Преимущество мультимедийных презентаций - проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность восприятия

информации: излагаемый материал подкрепляется зри-тельными образами и воспринимается на уровне ощущений.

Процесс создания презентации состоит из отдельных этапов:

1)Подготовка и согласование с преподавателем текста доклада

2)Разработка структуры презентации

3)Создание презентации в Power Point

4)Согласование презентации и репетиция доклада.

Требования к формированию компьютерной презентации:

-компьютерная презентация должна содержать начальный и конечный слайды, список использованной литературы;

-слайды презентации должны содержать только основные моменты доклада (основные определения, схемы, анимационные

и видеофрагменты, отражающие сущность изучаемых явлений);

-структура компьютерной презентации должна включать оглавление, основную и резюмирующую части;

-каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и последующим;

-слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк);

-необходимо использовать графический материал (включая картинки), сопровождающий текст (это позволит

разнообразить представляемый материал и обогатить доклад выступающего студента);

-компьютерная презентация может сопровождаться анимацией, что позволит повысить эффект от представления доклада

(но акцент только на анимацию недопустим, т.к. злоупотребление им на слайдах может привести к потере зрительного и

смыслового контакта со слушателями);

-на уровень восприятия материала большое влияние оказывает цветовая гамма слайда, поэтому необходимо позаботиться о

правильной расцветке презентации, чтобы слайд хорошо «читался», нужно чѐтко рассчитать время на показ того или иного

слайда, чтобы презентация была дополнением к уроку, а не наоборот. Это гарантирует долж-ное восприятие информации

слушателями;

-время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчета, что компьютерная презентация,

включающая 10-15 слайдов, требует для выступления около 7-10 минут.

Практические занятия.

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, предполагающая выполнение студентами по заданию и

под руководством преподавателя одной или нескольких практических работ. И если на лекции основное внимание

студентов сосредоточивается на разъяснении теории конкретной учебной дисциплины, то практические занятия служат

для обучения методам ее применения. Главной их целью является усвоение метода использования теории, приобретение

практических умений, необходимых для изучения последующих дисциплин.

Предназначение практических занятий – в осмыслении теории, в приобретении навыков осознанно применять ее в учебной

и профессиональной деятельности, в развитии умения убедительно формулировать собственную точку зрения.

Задачи практических занятий:

-углубление, конкретизация и систематизация знаний, полученных студентами на предшествующих этапах обучения

(лекции, самостоятельная работа, консультации);

-развитие способности самостоятельно использовать полученные знания;

-приобретение навыков самостоятельного решения научно – практических вопросов;

-приведение разрозненных знаний в определенную систему;

-ознакомление с методами и средствами науки в их практическом применении;

-подготовка к контролю (в виде экзамена или тестирования).

Обращение к научной литературе требует от студента, в первую очередь, овладения навыками библиографической работы

– умением пользоваться библиотечным каталогом, ориентироваться в фонде библиотеки. Современный уровень

информационной культуры включает в себя умением пользоваться Интернет-ресурсами – находить дополнительную

литературу по теме через поисковые системы, критически оценивать используемую информацию.

Самостоятельная работа.

Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины «Психология общения» включает в себя следующие

элементы:
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умение слушать и записывать лекции;

- работу с научной литературой;

- подготовку к семинарским занятиям и активное участие в них;

- подготовку доклада, творческих и самостоятельных заданий;

- выступление с докладом на семинаре или обсуждение самостоятельных заданий;

- подготовку к сдаче зачета.


		rector@brstu.ru
	2024-09-17T18:28:30+0800
	Братск, Макаренко 40
	Ситов Илья Сергеевич
	Я подтверждаю точность и целостность этого документа




