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Программу дисциплины разработал(а)(и): доцент, к.н. (доцент) Терешина Е.А. (Кафедра конфликтологии, Отделение
социально-политических наук), 1Elena.Tereshina@kpfu.ru
 
 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
 
   
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 общие основы конфликтологии  
историю развития конфликтологии;  
место конфликтологии в системе гуманитарных дисциплин;  
основные виды и методы конфликтологических исследований;  
методологические проблемы конфликтологии.  

 Должен уметь:
 анализировать конфликтные ситуации;  
прослеживать тенденции зарождения, развития и исхода конфликта  
разрабатывать комплекс мер по разрешению конфликта;  
  

 Должен владеть:
 категориальным аппаратом конфликтологии;  
навыками разработки программ прикладного исследования;  
способностями обработки полученных данных;  

 Должен демонстрировать способность и готовность:
 к анализу основных этапов развития конфликтов и выработке способов и методов урегулирования конфликтов;  
применять полученные навыки на практике.  
  

 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.02.02 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 47.03.01 "Философия (Философия)" и относится к дисциплинам по выбору части ОПОП
ВО, формируемой участниками образовательных отношений.
Осваивается на 2 курсе в 3 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа - 35 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 22 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).
Самостоятельная работа - 73 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.
 
 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 дисциплинe (модулю)
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N Разделы дисциплины /
модуля

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

N Разделы дисциплины /
модуля

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

1. Тема 1. Тема 1: "Предпосылки
конфликтологических идей". 3 0 0 0 0 0 0 5

2. Тема 2. Тема 2: "История отечественной
конфликтологии". 3 0 0 1 0 0 0 4

3. Тема 3. Тема 3: "Объект и предмет
конфликтологии". 3 0 0 1 0 0 0 2

4. Тема 4. Тема 4: "Эволюция конфликтов". 3 0 0 2 0 0 0 4

5. Тема 5. Тема 5: "Принципы исследования
конфликтов". 3 0 0 2 0 0 0 2

6. Тема 6. Тема 6: "Методы изучения конфликтов". 3 2 0 0 0 0 0 4

7. Тема 7. Тема 7: "Конфликт как тип трудных
ситуаций". 3 2 0 0 0 0 0 4

8. Тема 8. Тема 8: "Классификация конфликтов". 3 2 0 0 0 0 0 6

9. Тема 9. Тема 9: "Структура конфликта". 3 2 0 2 0 0 0 2

10. Тема 10. Тема 10: "Причины конфликтов". 3 0 0 2 0 0 0 2

11. Тема 11. Тема 11: "Функции конфликтов". 3 0 0 2 0 0 0 4

12. Тема 12. Тема 12: "Динамика конфликта". 3 0 0 2 0 0 0 4

13. Тема 13. Тема 13: "Конфликты между
социальными группами". 3 2 0 2 0 0 0 6

14. Тема 14. Тема 14: "Политические и
межгосударственные конфликты". 3 0 0 2 0 0 0 6

15. Тема 15. Тема 15: "Управление конфликтами". 3 2 0 0 0 0 0 6

16. Тема 16. Тема 16: "Технологии предупреждения
конфликтов". 3 0 0 2 0 0 0 6

17. Тема 17. Тема 17: "Переговоры как способ
завершения конфликтов". 3 0 0 2 0 0 0 6

 Итого  12 0 22 0 0 0 73

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Тема 1: "Предпосылки конфликтологических идей".
Источники конфликтологических знаний. Основные направления развития западной конфликтологии. Конфликт в
культурно-исторической психологии.
Конфликтология как самостоятельная наука является одной из
самых молодых отраслей научного познания, несмотря на то, что проблемы
конфликта волновали человечество с момента осознания им себя как
социально-психологического феномена. Подтверждение этому мы находим в
легендах, древних эпосах, сказаниях, сказках, мифах, религиозных трактатах.
Взять, к примеру, сюжеты с ?яблоком раздора?, ?судом Париса? в греческой
мифологии, библейское сказание о раздоре Каина и Авеля, древнеславянские
былины и сказания об Илье Муромце, Алеше Поповиче, Добрыне Никитиче,
Садко, Марье Искуснице и др.
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Первые попытки научного объяснения конфликта как социальнопсихологического
явления были предприняты в трудах древнекитайских и
античных философов.
Платон и Аристотель полагали, что человек является частью более
широкого целого - общества, поэтому заложенное в нем общественное
начало предполагает взаимопонимание и сотрудничество. Но при этом не
исключалась склонность к вражде, ненависти и насилию. Источником их
возникновения, по мнению Аристотеля, являлось неравенство людей, их
пороки и несходство характеров.
Позднее с резким осуждением социальных столкновений и
вооруженных конфликтов выступали такие известные приверженцы
гуманистического взгляда на общественное развитие, как
Эразм Роттердамский, Т. Мор, Ф. Бэкон. Они ратовали за мир и доброе
согласие между людьми как решающем факторе развития общества.
Иную позицию занимали Дж. Локк, Т. Гоббс, исповедовавшие
буржуазные свободы, частные формы жизни, равенство стартовых
возможностей людей, приоритет прав личности по отношению к обществу.
Исходя из этого, они утверждали, что естественное состояние общественных
отношений - ?война всех против всех?, а люди в этой войне либо партнеры,
либо враги.
Уже позже, в 18-19 вв. в конфликтологии предпринимаются попытки
научного обоснования конфликта, причин его возникновения, приемов и
способов предупреждения и разрешения применительно к набирающему
силу индивидуализму. В это время конфликт становится отдельным
предметом научного познания.

Тема 2. Тема 2: "История отечественной конфликтологии".
Периодизация истории отечественной конфликтологии. Анализ отечественных междисциплинарных
научно-исследовательских работ.
Источники конфликтологических знаний. Основные направления развития западной конфликтологии. Конфликт
в культурно-исторической психологии.
Хотя целостное и подробное изложение истории конфликтологии затруднено в силу ее молодости, общий взгляд на
историю конфликтологии может быть представлен в следующем виде.
Первый период - до 1924 г.
Зарождение и развитие конфликтологических идей как практического знания людьми принципов, правил и приемов
поведения в реальных конфликтах: проблема насилия и ненасилия в религиозных учениях, проблема конфликта в
искусстве и культуре. Конфликт изучается в рамках философии, искусствоведения, филологии, права, военных наук,
психологии, но не выделяется как самостоятельное явление.
Второй период - 1924-1992 гг.
Зарождение, становление и развитие частных конфликтологических наук. Конфликт начал изучаться как
самостоятельное явление в правоведении и социологии. Интенсивно исследуется конфликт в других науках, однако
междисциплинарных работ нет. Активность была вызвана:
? степенью конфликтности жизнедеятельности нашего общества на всех уровнях;
? степенью зависимости гуманитарных наук, заинтересованных в разработке проблемы конфликта, от политической
обстановки в стране, идеологических установок, состояния демократизации общества;
? уровнем развития, возможностями самих наук, объектом изучения которых может быть конфликт, разработанностью
методологических, теоретических и методических предпосылок исследования этого сложного социального явления;
? характером связи с мировой наукой, возможностью изучения и использования результатов исследования конфликта
учеными других стран.
Второй период включает четыре этапа.
Первый этап - 1924-1935 гг. Охватывает первую волну публикаций. Появляются работы по проблеме конфликта в
правоведении, социологии, психологии, математике, социобиологии.
Второй этап - 1935-1949 гг. Характеризуется практически полным отсутствием публикаций. Это связано с Великой
Отечественной войной и обстановкой в стране в целом.
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Третий этап - 1949-1972 гг. Ежегодно публикуются работы по проблеме конфликта, защищаются первые 25
кандидатских диссертаций, конфликт как самостоятельное явление начинает изучаться в философии, педагогике,
исторических и политических науках.
Четвертый этап - 1972-1992 гг. Ежегодно публикуется не менее 35 работ по проблеме конфликта, защищаются первые
докторские диссертации, из них три - по искусствоведению и по одной - в математике, педагогике, правоведении,
психологии, политологии и философии. Разрабатывается системная концепция конфликтов.
Третий период - с 1992 г. по настоящее время.
Появляются первые междисциплинарные исследования, конфликтология начинает выделяться в самостоятельную
науку, создаются центры, группы по исследованию и регулированию конфликтов, наблюдается заметное увеличение
ежегодного количества публикаций (60-350). Ежегодно защищается от 2 до 10 докторских диссертаций, общее
количество защищаемых диссертаций колеблется от 19 до 98 в год.

4. Анализ отечественных междисциплинарных научно-исследовательских работ.
Первые отечественные публикации, в которых главным объектом анализа стал конфликт, появились в начале 1920-х гг.
В них впервые проблема конфликта выделяется как самостоятельная, а в названиях работ появляются само понятие
конфликт и его производные.
С этого момента можно проследить динамику изучения проблемы, ее важность для того или иного научного
направления. Наиболее удобным источником для анализа являются представленные научной общественности данные
исследований.

Тема 3. Тема 3: "Объект и предмет конфликтологии".
Конфликтология в системе наук. Функции конфликтологии. Объектно-предметное поле конфликтологии.
Социальный конфликт. Универсальная понятийная схема описания конфликта.
психологи сосредоточиваются
преимущественно на исследовании внутриличностных и межличностных
противоречий, одновременно участвуя и в изучении психологических
аспектов межгрупповых столкновений.
Многие положения основных концепций, разработанных социологами
и психологами в этот период, актуальны и в наши дни.

Тема 4. Тема 4: "Эволюция конфликтов".
Геохронологическая шкала. Уровни эволюции психики. Основные виды эволюции конфликта. Эволюционная
структура психики человека.
Классификация зависит от тех критериев, которые
берутся за ее основу. Наиболее распространенные классификации
конфликтов основаны на таких критериях, как (см. таблицу 1):
1) стороны конфликтов;
2) характер потребностей, ущемление которых вызвало конфликт;
3) направленность конфликта;
4) временные параметры конфликта;
5) результативность конфликтов;

Тема 5. Тема 5: "Принципы исследования конфликтов".
Общенаучные принципы исследования конфликтов. Методологические принципы конфликтологии. Соотношение
эмпирического и теоретического в исследовании конфликтов. Логика процесса исследования конфликтов.
Для обеспечения результативности исследования конфликтов важно использовать общенаучные принципы их
изучения:
Принцип развития требует при изучении конфликтов выявлять тенденции в их эволюции - постепенном, длительном,
непрерывном развитии конфликта от одних форм к другим, чаще - от простых к более сложным.
Принцип всеобщей связи ориентирует на то, что, изучая конфликт, нельзя ограничиваться рассмотрением отдельных
элементов, а необходимо стремиться исследовать максимальное количество существенных связей конфликта с другими
явлениями и между его подструктурами.
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Принцип соблюдения законов диалектики требует учета основных законов и парных категорий диалектики. Закон
единства и борьбы противоположностей показывает внутренний источник развития конфликтов: единство и борьбу
противоположных сторон, сил, тенденций. Закон перехода количественных изменений в качественные раскрывает
способ эволюции и динамики конфликтов, ориентирует на поиск закономерностей, которым подчиняется развитие
конфликтного взаимодействия; определение качественных и количественных изменений, происходящих при этом,
выявление связей между ними. Закон отрицания отрицания дает возможность прогнозировать направление развития
конфликтов: от простого к сложному, от низшего к высшему, от одного к другому. Парные категории диалектики,
такие как материальное и идеальное, время и пространство, качество и количество, единичное, особенное и всеобщее,
сущность и явление, содержание и форма, необходимость и случайность, причина и следствие и другие, позволяют
определить общий подход к изучению конфликтов, ориентироваться в общей оценке правильности полученных
выводов.
Принцип детерминизма настраивает конфликтолога на более строгий анализ конфликтного взаимодействия.
Происходящее в социальном конфликте - не просто реакция на внешние факторы, не просто их переработка под
конкретную ситуацию, оно само становится причиной развертывающихся событий. Внешнее и внутреннее в конфликте
требуют равнозначно серьезного отношения исследователя.
Принцип диалектического единства теории, эксперимента и практики раскрывает диалектику движения знания к
истине и определяющую роль практики в процессе познания. Нарушение оптимального соотношения логики
взаимовлияния теории, эксперимента и практики приводит к снижению результативности работы конфликтолога,
превращению ее в имитационную деятельность.
Принцип системного подхода ориентирует конфликтолога в методологии поиска причин позитивных или негативных
тенденций в развитии того или иного конфликта. Необходимо рассматривать конфликты как сложно организованные
объекты, состоящие из иерархически связанных подсистем и входящие, в свою очередь, в качестве подсистем в
системы более высокого уровня.
Принцип конкретно-исторического подхода показывает необходимость учета в процессе изучения конфликтов всех
конкретных условий их развития. Нельзя ограничиваться в характеристике конкретного конфликта применением к
нему знаний, уже имеющихся для конфликтов подобного вида.
Принцип объективности требует минимизировать влияние личных и групповых интересов, установок, других
субъективных факторов на процесс и результаты исследования конфликтов. Изучая конфликты, необходимо видеть их
такими, каковы они есть.

Тема 6. Тема 6: "Методы изучения конфликтов".
Основные этапы изучения конфликтов. Программа изучения конфликтного взаимодействия. Методы исследования в
конфликтологии. Качественные методы исследования конфликтов. Математическое моделирование конфликта.
Модульный социотест Анцупова. Оценка конфликтов и персонала с помощью модульного социотеста.

Тема 7. Тема 7: "Конфликт как тип трудных ситуаций".
Конфликт как тип трудных ситуаций. Типы конфликтных личностей. Поведение человека в трудной ситуации.
Поведение психологически устойчивой и неустойчивой личности в трудной ситуации.
Влияние психологической устойчивости и профессионального мастерства на эффективность деятельности в трудных
ситуациях. Структура конфликтоустойчивости личности. Выбор стратегии поведения в конфликте. Основные
стратегии поведения в конфликте. Основные пути и способы разрешения значимых противоречий в социальном
взаимодействии.

Тема 8. Тема 8: "Классификация конфликтов".
Общая типология конфликтов. Классификация конфликтов на основе потребностей субъектов взаимодействия.
Классификация конфликтов.
В зависимости от сторон конфликты делятся:
- на внутриличностные;
- межличностные;
- между личностью и группой;
- межгрупповые;
- международные.
В аспекте потребностей, блокирование которых послужило
предпосылкой конфликта, они могут делиться на:
- материальные;
- статусно-ролевые;
- духовные.
По направленности конфликты подразделяются на:
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- горизонтальные, возникающие между деловыми партнерами,
коллегами по работе;
- вертикальные ? между подчиненными и начальством.
Смешанными в данной классификации именуются те конфликты, в
которых представлены и коллеги, и руководители разных уровней. Как
показывает практика, до четырех пятых всех конфликтов в организациях
относятся к конфликтам второй и третьей групп по этой типологии.
По временным параметрам конфликты подразделяются на:
- кратковременные;
- быстротечные;
- длительные, продолжающиеся иногда годами и десятилетиями,
какими нередко бывают государственные, национальные и религиозные
конфликты.И, наконец, по критерию результативности конфликты делятся на
два типа:
- конструктивные, нормальные, позитивные, при которых группы,
где они происходят, сохраняют свою целостность, а отношения между
членами группы ? характер сотрудничества, кооперации;
- деструктивные, патологические, негативные, когда
взаимоотношения между людьми приобретают нецивилизованные формы,
характер противостояний, борьбы, ведущей даже к разрушению и распаду
организации.

Тема 9. Тема 9: "Структура конфликта".
Структура конфликтной ситуации. Трехмерная модель стратегий поведения в конфликте. Мотивация оппонентов в
конфликте. Оценка образа ?Я? и ?Он/Она? в конфликтах. Целевая структура конфликтной ситуации. Роль восприятия
?справедливости и несправедливости? в формировании информационной модели конфликтной ситуации.
Эмоциональные реакции оппонентов в межличностном конфликте. Информационные модели конфликта.

Тема 10. Тема 10: "Причины конфликтов".
Классификация причин конфликтов. Объективные факторы возникновения конфликтов.
Организационно-управленческие причины конфликтов. Социально-психологические причины возникновения
конфликтов. Варианты статусного взаимодействия в диаде. Личностные причины возникновения конфликтов. Оценка
допустимости поведения партнера по межличностному взаимодействию. Потери и искажения информации в процессе
общения как причина конфликта.

Тема 11. Тема 11: "Функции конфликтов".
Функция конфликта - это роль, которую играет конфликт
по отношению к обществу и его различным структурным образованиям: индивидам, социальным группам,
организациям
и т. д. Функции конфликта можно разделить на общие (проявляющиеся на различных уровнях социальной системы) и
личностные (проявляющиеся на уровне конкретной личности,
индивида). Как уже отмечалось, согласно теории Л. Козера,
39
конфликт несет в себе две группы функций: положительную и
отрицательную. По этому поводу Л. Козер писал, что группы
или системы, которым не брошен вызов, более неспособны к
творческой реакции. Деструктивные функции конфликтов по отношению к оппонентам. Деструктивные функции
конфликтов по отношению к группе. Конструктивные функции конфликтов по отношению к оппонентам.
Конструктивные функции конфликтов по отношению к группе.
В 1956 г. вышла книга Л. Козера "Функции социального конфликта" (переведенная на русский язык в 2000 г.), не
потерявшая своей актуальности и сегодня. Теоретические посылки Козера состоят в следующем:
? конфликт играет позитивную роль в обеспечении устойчивости социальных систем;
? нет и не может быть социальных групп без конфликтных отношений;
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? конфликт - это борьба, целью которой является нейтрализация противника, нанесение ему ущерба или его
уничтожение;
? позитивная роль и функция власти в борьбе за перераспределение материальных ценностей;
? роль внешнего конфликта для сплочения группы неоднозначна, внутренняя сплоченность возрастает, если группа
интегрирована и внешняя опасность угрожает всей группе, а не ее части;
? позитивная функция социального конфликта заключается в стимулировании социальных перемен.
Козер утверждал, что "социальный конфликт - это всегда социальное взаимодействие, тогда как отношение или
чувство представляют собой только предрасположенность кдействию"

Тема 12. Тема 12: "Динамика конфликта".
Основные периоды и этапы динамики конфликта. Регрессия сознательной сферы психики в процессе эскалации
конфликта (с позиции соответствия эмоционально-познавательных функций определенному возрастному уровню).
Модель эскалации конфликтного противодействия. Формирование ?образа врага? в конфликте. Модели развития
конфликтного взаимодействия. Динамика частоты конфликтов в зависимости от их длительности. Соотношение
длительности конфликтов и их итогов. Динамика среднемесячной частоты конфликтов в течение года.

Тема 13. Тема 13: "Конфликты между социальными группами".
Механизмы возникновения межгрупповых конфликтов. Трудовые конфликты. Функции трудовых конфликтов.
Межэтнические конфликты. Разрешение межэтнических конфликтов.
Любая социальная группа представляе т собой достаточно
сложное социальное и социально-психологическое образование .
В ней одновременно могут функционировать формальная и неформальная системы отношении . В свою очередь ,
неформальные отношения включают в себя ценностно-нормативную систему группы, статусно-ролевую структуру и
систему межличностных связей и предпочтений. Кроме этого, группа находится в сложной системе взаимоотношений с
другими группами. Образно говоря, в социально й группе , как в капле воды, отражаетс я
все многообразие целого общества . Поэтому в ней в той или
иной степени могут имет ь место самые разнообразные виды
конфликтов :
1. Внутриличностный конфликт :
а) вызванный внутригрупповыми проблемами;
б) привнесенный членом группы извне и вызывающи й внутригрупповую напряженность .
2. Межличностный конфликт :
а) ценностно-нормативный ;
б) статусно-ролевой;
в) в связи с психологической несовместимостью.
3. Конфлик т между группой (подгруппой) и членом группы.
4. Конфлик т между подгруппами в отдельной группе.
5. Конфлик т между формальной и неформальной системами
отношений.
6. Межгрупповые конфликты.

Тема 14. Тема 14: "Политические и межгосударственные конфликты".
Внутриполитические конфликты. Межгосударственные конфликты.
Все политические конфликты делят я на международные (внешние) и внутренние. Внутренние , в свою очередь, можно
разделить на два основных вида: горизонтальные и вертикальные. Вертикальные также делятся на два вида:
статусно-ролевые и режимные
(оппозиционные). По области спора (сфере жизнедеятельности)
можн о выделит ь следующие виды политических конфликтов : социально-политические, политико-экономические,
этно-политические, конфессионально-политические, политико-правовые, институционально-политические,
идеологические (в том числе имеющи е
религиозные основания ) и др.
Горизонтальные политические конфликты. В них борьба за
власть и властные полномочия ведется в рамках существующего
режима , наприме р между правительством и парламентом, различными политическими группировками в правящей
элите , государством и отдельными субъектами политики (личностью,
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группой, институтом) и т. д.
Цели и причины возникновени я горизонтальных конфлик 
тов - совершенствование существующей системы власти, например смена неугодных лидеро в или правящей элиты,
частична я
корректировка политического курса, увеличение или уменьшение
властных полномочий тех или иных субъектов политики и т. п.
В демократической политической системе горизонтальные
политические конфликты в основном институционализированы
и в определенной степени запрограммированы. Большинств о из
этих конфликто в нося т открытый, публичный характер, напри -
2. Типология политических конфликтов 189
мер, парламентские дебаты, роспуск парламент а и назначение
досрочных выборов, вотум недоверия правительству, обращение
в Конституционный суд и др. Но существуют и "скрытые" от об 
щественности политические конфликты, о которых знает только
узкий круг политической элиты.
Вертикальные политические конфликты можн о разделит ь на
два подвида: статусно-ролевые и режимные .
Статусно-ролевые конфликты используютс я в борьбе за по 
вышени е личног о и группового статуса (роли) в политической
структуре общества (за место в иерархии политической власти, за
совокупност ь и объем политических прав и свобод, за возможност ь участвовать в политической жизн и и влият ь на
нее , за со 
ответствие статуса и роли и т. д.). Примерами таких конфликто в
являютс я конфликты между центром и регионами в современной
России, между правящей и оппозиционно й элитами, происходя 
щими в рамках существующей политической системы, и др.
Иногда эти конфликты не имеют реального объект а и являютс я
самоцелью. Такой конфликт , как правило, провоцируют политические элиты либ о для того, чтобы лишни й раз
напомнит ь о
себе, либ о для того, чтобы отвлечь внимани е общественности от
насущных политических проблем, которые они не могут или не
хотят решать.
Тема 15. Тема 15: "Управление конфликтами".
Особенности управления конфликтом. Зависимость успешности разрешения проблемной ситуации от точности
прогноза ее развития. Предпосылки предупреждения конфликтов.
Понятие управления конфликтом
Принципиальный подход конфликтологии к управлению
конфликтом: конфликт может быть управляем, причем управляем таким образом, что его исход будет иметь
конструктивный
характер. Под управлением конфликтом понимается целенаправленное воздействие на процесс конфликта,
обеспечивающее
его решение. Это предполагает перевод в рациональное русло
деятельности субъектов конфликта, осмысленное воздействие
на их конфликтное поведение с целью достижения реальных
64
эффективных результатов и прекращения (ограничения) противоборства.
Конфликтологи выделяют следующие факторы "управляемости" конфликта: признание субъектами конфликта
существующих разногласий, а также права сторон на свои позиции;
направленность работы с конфликтом на регулирование самих
проявлений конфликта, предполагающее отказ от бесполезных
попыток устранения причин.
В то же время конфликт рассматривается как неуправляемый, если: одна или обе стороны желают продолжения
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конфликта; эмоциональные отношения сторон таковы, что
конструктивное взаимодействие невозможно; конфликт есть
"верхушка айсберга", и его разрешение не имеет значительного
влияния на глубокие антагонистические корни.

Тема 16. Тема 16: "Технологии предупреждения конфликтов".
Сбалансированность социального взаимодействия как способ предупреждения конфликтов. Предупреждение
конфликтов посредством изменения собственного отношения к ситуации. Способы и приемы влияния на оппонента в
целях предупреждения конфликта. Влияние инициального коммуникативного поведения на возникновение
конфликтной ситуации. Толерантность в конфликтной ситуации.

Тема 17. Тема 17: "Переговоры как способ завершения конфликтов".
Виды и функции переговоров. Психологические механизмы ведения переговоров. Психологические условия успеха на
переговорах. Динамика переговорного процесса. Компромисс в процессе. Особенности ведения переговоров.
Подготовка к переговорам. Ведение переговоров. Анализ переговоров. Общие тактические приемы ведения
переговоров. Алгоритм переговоров с преступниками.

 
 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (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 науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об активизации
самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
Конфликтология - https://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=2770
 
 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку освоения
компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего
контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся, демонстрируемым
результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).
 
 



 Программа дисциплины "Конфликтология"; 47.03.01 "Философия".

 Страница 12 из 16.

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы. Литература
может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля от
личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный фонд
должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не менее 0,25
экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на
каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), находится
в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий договоров КФУ с
правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной библиотеки КФУ.
 

 
 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Журнал - http://www.isras.ru/socis.html
Консорциум по изучению конфликта, университет штата Колорадо, США - http://www.colorado.edu/conflict/
Материалы Международной кризисной группы - http://www.crisisgroup.org/
Международный институт исследований проблем мира (Стокгольм) - http://www.sipri.org/
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ Методические рекомендации
лекции В процессе лекции студент должен усвоить и законспектировать название темы,

учебных вопросов и основные блоки теоретического материала, то есть,
сделанные преподавателем теоретические посылки (гипотезы), их аргументацию
и выводы. В случае, если какое-либо положение не совсем понятно студенту или
представляется недостаточно убедительным, целесообразно задавать
преподавателю уточняющие вопросы. Наличие у студента конспекта лекции
обязательно. Материалы лекции являются основой для подготовки к
практическим занятиям.
 

практические
занятия

Ключевым требованием при подготовке выступает умение обрабатывать и
анализировать информацию, делать самостоятельные выводы, обосновывать
целесообразность и эффективность предлагаемых рекомендаций и решений
проблем, чётко и логично излагать свои мысли. Подготовку следует начинать с
повторения соответствующего раздела учебника, учебных пособий по данной
теме и конспектов лекций. Работа с литературой, другими источниками
информации, в т.ч. электронными может реализовываться на семинарских и
практических занятиях. Данные источники информации могут быть
представлены на бумажном и/или электронном носителях, в том числе, в сети
Internet. Преподаватель формулирует цель работы с данным источником
информации, определяет время на проработку документа и форму отчетности.
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Вид работ Методические рекомендации
самостоя-

тельная работа
Самостоятельная работа студента организуется на базе имеющихся и
получаемых им знаний, умений и навыков в процессе усвоения дисциплины.
Литература и источники, рекомендованные для подготовки являются
приоритетными и учитываются при оценке преподавателем как выполненных
работ, так и качества воспроизводимого студентом устного ответа. При
подготовке студента к практическим занятиям необходимо знание
теоретического материала: как лекционного, так и самостоятельно изученного на
основании рекомендуемой основной литературы. В процессе приготовления
студентом письменных работ рекомендуется использование не только учебной,
но и научной литературы, знание и ориентирование в которой соответствует
требованиям, предъявляемым к студентам образовательного уровня. Преподавателем оценивается и
умение презентации студентом подготовленного материала, в том числе и техническая сторона: владение
компьютерной техникой, мультимедийным оборудованием, интернет-ресурсами.
 

зачет Зачет нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен
проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых
содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся
время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное
освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при
анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.
 

 
 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса
по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в
Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
 
 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя следующие
компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа
в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью (столы
и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
 
 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;
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- 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.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 47.03.01
"Философия" и профилю подготовки "Философия".
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перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные
документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время
ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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