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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Галихузина Р.Г. (Кафедра конфликтологии, Отделение

социально-политических наук), RGGalihuzina@kpfu.ru

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию

творческого потенциала

ПК-3 способностью формулировать проблемы теоретической значимости в

области конфликтологии, анализировать и систематизировать знания о

конфликтах и мире

ПК-5 способностью работать с информацией о конфликтах, знать основные

методы, способы и средства ее получения, хранения, переработки для

решения профессиональных и социальных задач

ОПК-3 способностью на основе сформированного мировоззрения понимать

современное состояние гуманитарных, социальных и естественных наук

ПК-6 способностью анализировать информацию и синтезировать знания,

полученные в результате информационно-аналитической деятельности,

с целью выработки целостного представления о конфликтных и мирных

способах взаимодействия в различных сферах социальной жизни

ОПК-4 способностью к самостоятельному обучению новым методам

исследования, к восприятию и использованию новых научных открытий

в различных, в том числе смежных, областях знания, способствующих

повышению профессионального уровня

ПК-2 готовностью к проведению прикладных и стандартных

конфликтологических исследований, анализу и обобщению полученных

результатов исследования, делать выводы и давать рекомендации

заинтересованным учреждениям

ПК-1 готовностью проводить исследования значимых научных проблем в

области конфликтологии на основе использования различных

теоретико-методологических подходов анализа и технологий

урегулирования конфликтов

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 -основные этапы становления и развития конфликтологической мысли в XX-XXI веках;

-базовые теории и концепции конфликтологии XX-XXIвв., а также иметь представление о методологии данной

науки;

-процесс институционализации конфликтологического знания как междисциплинарного;

-связь конфликтологических концепций того или иного историко-географического региона с его экономическим,

политическим и культурным развитием.

 Должен уметь: 

 - использовать методологию конфликтологического анализа разработаную основателями теории конфликта;

- классифицировать и систематизировать обьяснительные модели теории конфликта возникшие в разные

исторические периоды ;

- анализовать конфликтологические проблемы через призму их исторического становления;

 Должен владеть: 

 - терминологическим аппаратом сложившийся в рамках конфликтогогических учений XX-XXI веков;

- методологией анализа концептов, подходов существующих в области конфликтологического знания XX-XXI

веков;

- навыками интерпретации различных концепций в конфликтологии XX-XXI веков

 Должен демонстрировать способность и готовность: 
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 - выявлять эволюцию развития основных идей и концепций в конфликтологии XX-XXI веков

- анализировать имеющиеся передовые теории и использовать их при написании научных работ;

- выявлять и учитывать социокультурный и национальный контекст оказавщих влияние на возникновение

обьяснительных моделей конфликта разработанных в XX-XXI веков.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 37.04.02 "Конфликтология (Профилактика экстремизма и терроризма в системе

национальной безопасности)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, в 1

семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы), 72 часа(ов).

Контактная работа - 12 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 56 часа (ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.



 Программа дисциплины "Развитие основных идей и концепций в конфликтологии XX-XXI веков"; 37.04.02 Конфликтология; доцент,

к.н. Галихузина Р.Г. 

 Регистрационный номер

Страница 5 из 12.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/ модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Конфликтологические идеи

в первой половине XX в.

1 2 2 0 16

2.

Тема 2. Развитие

конфликтологического знания по

второй половине XX века

1 2 2 0 20

3.

Тема 3. Конфликтологические

теории начала XXI века

1 2 2 0 20

  Итого   6 6 0 56

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Конфликтологические идеи в первой половине XX в.

Психоаналитические теории о конфликтах и их разрешении. Зигмунд Фрейд. Классический психоанализ и его

основные положения. Теория "Эдипова комплекса". Теория сублимации.

Альфред Адлер и стремление к превосходству. Эрих Фромм и неофрейдизм. Карл-Густав Юнг и учение об

архетипах. Эдмунд Гуссерль и возникновение феноменологии. Альфред Щюц. Философия существования и

проблема конфликтов. "Философия жизни" и ее вклад в конфликтологическую мысль. Основатель социологии

конфликта Георг Зиммель

"Западный марксизм и неомарксизм. Представители экзистенциализма: Жан Поль Сартр, Альбер Камю, Карл

Ясперс и Мартин Хайдеггер

Тема 2. Развитие конфликтологического знания по второй половине XX века

Политический идеализм и политический реализм в современном мире. Г. Зиммель и понятие ?социальный

конфликт?, оформление конфликтологии в самостоятельную науку в 50-х годах XX в. - социология конфликта.

Основоположники конфликтологии Р. Дарендорф, Л.Козер. Концепция позитивно-функционального конфликта

Л. Козера (США);концепцию конфликтной модели общества Р. Дарендорфа (Германия);концепция всеобщности

социального конфликта А. Турена (Франция); общая теория конфликтного взаимодействия К. Боулдинга

(США);концепция ?социального согласия? и человеческих отношений Т. Парсонс, Э. Мейо (США);теорию

трансактного анализа поведения людей Эрик Берн (США);ситуационный подход в изучении межгрупповых

конфликтов М. Шерифа;п сиходинамический подход Кларк Халл, Г. Линдсей, Л. Хьелл, Д.

Зиглер;неопсихоанализ Карен Хорни, Г. Салливена;концепция фундаментальной ориентации межличностных

отношений В. Шутца;концепция социализации личности Э.Эриксона;к онцепция фрустрационной детерминации

агрессии Дж. Доллард, Л. Дуб, Н. Миллер, А. Бандура, Л. Берковиц;конфликт как форма ответа на конкурентную

ситуацию М. Дойч; конфликт как когнитивньгй феномен Курт Левин; теорию структурного (когнитивного

соответствия) баланса Ф. Хайдера и др.

Тема 3. Конфликтологические теории начала XXI века

Трансформационный подход в теории конфликта.

(Раймо Вайринен, Петер Уолленстин,Террел Нортрап, Буш и Фолджер)

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).
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Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Современная американская социология. Под ред. В.И.Добренькова. Изд-во МГУ, М., 1994 - -

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/73c6a07d-92de-db09-27eb-d87ea7426d2e/1011220A.htm

Толкотт Парсонс /Гуманитарные технологии - - http://gtmarket.ru/personnels/tolkott-parsons/info

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций - http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2007/2498

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1

Научный доклад

ОПК-3 , ОПК-4 , ОК-3 1. Конфликтологические идеив первой половине XX в.

2

Творческое

задание

ОК-3 , ПК-1 , ПК-6

2. Развитиеконфликтологического знания повторой половине

XX века

2 Устный опрос ОК-3 , ОПК-3 , ПК-3 3. Конфликтологическиетеории начала XXI века

   Зачет 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-4,

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5,

ПК-6

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль



 Программа дисциплины "Развитие основных идей и концепций в конфликтологии XX-XXI веков"; 37.04.02 Конфликтология; доцент,

к.н. Галихузина Р.Г. 

 Регистрационный номер

Страница 7 из 12.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Научный

доклад

Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

1

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

2

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

    Зачтено Не зачтено

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Научный доклад

Тема 1

Тема 1

Подготовить доклад по следующим темам:

1.Психоаналитическое направлений зарубежных психологических исследований(3. Фрейд, А. Адлер, К. Хорни, Э.

Фромм).

2. Социотропное направлений зарубежных психологических исследований (У. Мак-Дугалл, С. Сигеле и др.).

3. Этологическоенаправлений зарубежных психологических исследований (К. Лоренц, Н. Тинберген).

4. Теория групповой динамики (К. Левин, Д. Креч, Л. Линдсей).

5. Функциональная теория конфликта Г. Зиммеля.

6.Структурный функционализм Толкотт Парсонс.

 2. Творческое задание

Тема 2

Подготовить сравнительную таблизу посвященную развитию зарубежной конфликтологии:

- фрустрационно-агрессивное (Д. Доллара, Л. Берковитц, Н. Миллер);

- поведенческое (А. Басе, А. Бандура, Р. Сире);

- социометрическое (Д. Морено, Э. Дженигс, С. Додд, Г. Гурвич);

- интеракционистское (Д. Мид, Т. Шибутани, Д. Шпигель);

- теория ?позитивно-функционального конфликта? Льюиса Козера;

- конфликтная модель общества? Ральфа Дарендорфа;

- этнополитическая концепция Дж. Роттильда;

- этнополитическая теория М. Гектера;

- теории политической стабильности К Дж. Блонделя;

- общая теория конфликта Кеннета Боулдинга;

- теория ?внутреннего конфликтного поведения? Д. Сандерса

 2. Устный опрос

Тема 3

Ответить на следующие вопросы:

1.В каких направления ведутся исселодования отечественными и зарубежными конфликтологами?

2. Какими методологисекие подходы опираются современные конфликтологи?

3. В чем сущность трансформационного подхода к конфликту?

 Зачет 

Вопросы к зачету

1. Социотропное направление зарубежных психологических исследований.

2. Этологическое направление зарубежных психологических исследований

3. Теории фупповой динамики.

4. Фрустрационнс-агрессивное направление зарубежных психологических исследований.

5. Поведенческое направление зарубежных психологических исследований.

6. Социометрическое направление зарубежных психологических исследований.

7. Интеракционистское направление зарубежных психологических исследований.

8. Теоретико-игровой подход.

9. теория позитивно-функционального конфликта Л. Козера.

10. Конфликтная модель общества Р. Дарендорфа

11. Общая теория конфликта К. Боулдинга.

12. Теория организационных систем.

13. Теория и практика переговорного процесса.

14. Функциональная теория конфликта Г. Зиммеля.

15. Структурный функционализм Т. Парсонса.

16. Теория позитивно-функционального конфликта Л. Козера,

17. Конфликтная модель общества Р. Дарендорфа

18. Общая теория конфликта К. Боулдинга.

19. Теории политических групп В. Парето, Г. Моска (теория элиты), Ж. Сорель, Ф. Оппенгеймер, А. Бентли и др.

20. Теория политической стабильности Дж. Блондела, ft Истона, С. Липсета и Д. Сандерса.

21. Этнополитическая теория -концепция внутреннего колониализма (И. Гектер).

22. Теория неравномерного развития (Т. Нейрн).

23. Этнополитическая концепция Дж. Ротшильда.
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24. Дж. Бертон общая теория разрешения и предупреждения социальных конфликтов.

25. Трансформационный подход в теории конфликта.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются

также ораторские способности.  

1 20

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

2 10

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

2 20

    Всего:  50

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Дмитриев А. В. Конфликтология: Учебник / А.В. Дмитриев. - 3-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. -

336 с. // http://www.znanium.com/bookread.php?book=203000

2. История философии: Учебник / С.А. Нижников. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 336 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=240225

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. История политических учений: Учебник / В.Д. Зотов, Л.В. Зотова; Российский университет дружбы народов. -

2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 656 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=217145

2. История политических и правовых учений: учебник для вузов / Под ред. О.Э. Лейста, В.А. Томсинова. - 3 изд.,

доп. - М.: Зерцало, 2009. - 584 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4471
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта // Социологические исследования. ? 1994. ? � 5. ? С.

142?147. - - (http://ecsocman.hse.ru/socis/msg/17992061.html)

Значение феномена конфликта в социологи Георга Зиммеля/Студопедия - - -

http://studopedia.ru/1_105676_znachenie-fenomena-konflikta-v-sotsiologi-georga-zimmelya.html

Теория конфликта Л. Козера - https://murzim.ru/nauka/sociologija/24913-teoriya-konflikta-l-kozera.html

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Самостоятельная внеаудиторная работа является высшей формой самоорганизации познавательной

деятельности студента и решает разнообразные дидактические задачи: закрепление, углубление, расширение,

систематизация знаний, полученных во время внеаудиторных занятий, самостоятельное овладение новым

учебным материалом, формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда, профессиональных

умений; развитие самостоятельности мышления, формирование волевых черт характера, способности к

самоорганизации.

Самостоятельная работа студентов требует определенного уровня способности к самообразованию, а также

устойчивых навыков работы с учебной и научной литературой.

Анализ литературы и первоисточника предусмотрен рабочей программой дисциплины и является формой оценки

знаний студентов.

Методические указания по работе с литературой и первоисточником.

Важным элементом подготовки к семинару является глубокое изучение основной и дополнительной литературы,

рекомендованной по теме занятия, а также первоисточников. При этом полезно прочитанную литературу

законспектировать. Конспект должен отвечать трем требованиям: быть содержательным, по возможности

кратким и правильно оформленным.

Результатом первоначального чтения первоисточника должен быть простой план текста и четкое представление

о неясных местах, отмеченных в книге. После предварительного ознакомления, при повторном чтении следует

выделить основные мысли автора и их развитие в произведении, обратить внимание на обоснование отдельных

положений, на методы и формы доказательства, наиболее яркие примеры. В ходе этой работы окончательно

отбирается материал для записи и определяется ее вид: план, тезисы, конспект.

План - это краткий, последовательный перечень основных мыслей автора. Запись прочитанного в виде тезисов -

значит выявить и записать опорные мысли текста. Разница между планом и тезисами заключается в следующем:

в плане мысль называется (ставь всегда вопрос: о чем говорится?), в тезисах - формулируется - (что именно об

этом говорится?). Важно осмыслить как автор доказывает свою мысль, как убеждает в истинности своих выводов

- это конспект.

Конспект - это краткое последовательное изложение содержания. Основу его составляет план, тезисы и

выписки. Недостатки конспектирования: многословие, цитирование не основных, а связующих мыслей,

стремление сохранить стилистическую связанность текста в ущерб его логической стройности.

Форма записи при конспектировании требует особого внимания: важно, чтобы собственные утверждения,

размышления над прочитанным, четко отделялись при записи. Разумнее выносить свои пометки на широкие

поля, записывать на них дополнительные справочные данные, помогающие усвоению текста (дата события,

упомянутого авторами; сведения о лице, названном в книге; точное содержание термина). Если конспектируется

текст внушительного объема, необходимо указывать страницы книги, которые охватывает та или иная часть

конспекта.

Для удобства пользования своими записями важно озаглавить крупные части конспекта, подчеркивая заголовки.

Следует помнить о назначении красной строки, стремиться к четкой графике записей - уступами, колонками.

Излагать главные мысли автора и их систему аргументов - необходимо преимущественно своими словами,

перерабатывая таким образом информацию,- так проходит уяснение ее сути. Мысль, фразы, понятые в

контексте могут приобрести более пространное изложение в записи. Но текст оригинала свертывается, и

студент, отрабатывая логическое мышление, учиться выделять главное и обобщать однотипные суждения,

однородные факты. Кроме того, делая записи своими словами обобщается студент учится письменной речи.

При выступлении на семинаре студент может пользоваться своим конспектом для цитирования первоисточника.

Все участники занятия внимательно слушают выступления товарищей по группе, отмечают спорные или

ошибочные положения в них, вносят поправки, представляют свои решения и обоснования обсуждаемых

проблем.

В конце семинара, когда преподаватель занятия подводит итоги, студенты с учетом рекомендаций

преподавателя и выступлений сокурсников, дополняют или исправляют свои конспекты.

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 
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Освоение дисциплины "Развитие основных идей и концепций в конфликтологии XX-XXI веков" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Браузер Mozilla Firefox

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Развитие основных идей и концепций в конфликтологии XX-XXI веков" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 37.04.02

"Конфликтология" и магистерской программе Профилактика экстремизма и терроризма в системе национальной

безопасности .


