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1. Наименование дисциплины (модуля)

Основы конфликтологии 

Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов общих 
представлений о сущности, структуре и типах конфликтов, принципах и способах управления 
ими, моделях поведения в конфликтном взаимодействии для успешного осуществления и 
бесконфликтной работы в социально - педагогической деятельности. 

Для достижения цели ставятся задачи: 
- дать представления о предмете, методах, основных категориях конфликтологии; дать
обучающимся знание об особенностях конфликтов в правовой сфере в контексте рисков и
угроз национальной безопасности Российской Федерации;

познакомить обучающихся с основными современными конфликтологическими 
концепциями; 
- изучить различные факторы возникновения конфликтов;
- сформировать у обучающихся знания основных аспектов протекания конфликтов и
механизмов управления конфликтными ситуациями в обществе;
- выработать практические навыки исследования конфликтов в сфере национальной
безопасности, развитие практических навыков в области конфликтного менеджмента;

сформировать у обучающихся навыки управления конфликтными ситуациями и 
оперативного разрешения конфликтов. 
Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки «44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», 

(квалификация - «бакалавр»). 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Основы конфликтологии» (Б 1. О. 31) относится к обязательной части 

блока Б 1. «Дисциплины (модули)». 
Дисциплина (модуль) изучается: 

-по очной форме обучения в 6 семестре 3 курса;
-по заочной форме обучения на летней сессии 4 курса

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 
Индекс 1 Бl.0.31 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Учебная дисциплина «Основы конфликтологии» является обязательной, знакомит студентов с 
самыми общими представлениями о профессии и опирается на знания, полученные в процессе 
изучения истории, философии и других дисциплин. 

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

как предшествующее: 
Изучение дисциплины «Основы конфликтологию> необходимо для успешного освоения 
дисциплин «Частная практика социального педагога», «Экономика образования», «Социально-
педагогическое сопровождение детей и подростков, переживших экстремальные ситуации», 
«Социальная педагогика дополнительного образования» и др., прохождении практик, выполнении 
и защиты ВКР. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины «Основы конфликтологии» направлен на 

формирование следующих компетенций обучающегося: 
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Код 
компетенци 

й 

ОПК-1 

Содержание 
компетенции в 

соответствии с ФГОС 
ВО/ОП 

Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики 

Индикаторы достижения 
компетенций 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет 

сущность приоритетных 

направлений развития 

образовательной системы 

Российской Федерации, законов 

и иных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в 

Российской Федерации, 

нормативных документов по 
вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего, среднего 

профессионального образования, 

профессионального обучения, 

законодательства 

ребенка, 
законодательства. 

о правах 

трудового 

ОПК-1.2. Применяет в своей 

деятельности основные 

нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает 

конфиденциальность сведений о 

субъектах образовательных 

отношений, 

процессе 
деятельности. 

полученных в 

профессиональной 

Декомпозиция 
компетенций 

(результаты обучения) в 
соответствии с 

установленными 
индикаторами 

Знать: нормативно

правовые акты в сфере 

образования и норм 

профессиональной 

этики 

Уметь: соблюдать 

правовые, нравственные и 

этические нормы, 

требования 

профессиональной этики в 
условиях реальных 

педагогических ситуаций 

Владеть: осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере 

образования 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ, 144 академических 
часа. 

Объём дисциплины Всего часов Всего 
часов 

для очной формы для 

обучения заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144  

Аудиторная работа (всего): 48  

в том числе: 

лекции 16  

семинары, практические занятия 32  

практикумы Не предусмотрено 
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лабораторные работы 

Внеаудиторная работа: 

Внеаудиторная работа также включает индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем), творческую работу (эссе), рефераты, контрольные работы и др. 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 

Контроль самостоятельной работы 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ экзамен) 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

№ 

п 

/ 
п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

Для очной формы обучения 
Общая 

трудоемкое Виды учебных занятий, включая самостоятельную 
ть работу обучающихся и трудоемкость (в часах) 

Раздел, тема (в часах) 

дисциплины Аудиторные 
Сам. Планируемы Формы 

всего 
уч. занятия 

рабо е результаты текущего 
Ле Пр Ла 

б 
та обучения контроля 

к 

Возникновение и развитие 14 2 4 8 ОПК-1 Устный опрос 
конфликтологии 

Конфликт как социально- 14 2 4 8 ОПК-1 Доклад с 
психологический феномен презентацией 

Методологические основы 14 2 4 8 ОПК-1 Творческое 
конфликтологии задание 

Методический 14 2 4 8 ОПК-1 Фронтальный 
инструментарий изучения опрос 
конфликта 

Структурные и динамические 12 2 4 6 ОПК-1 Тест 
характеристики конфликта 

Основные формы 12 2 4 6 ОПК-1 Реферат 
завершения и разрешения 
конфликтов 

Критерии и условия 12 2 4 6 ОПК-1 Доклад с 
разрешения конфликтов презентацией 

Технологии медиации в 12 2 4 6 ОПК-1 Творческое 
образовательных задание 
организациях 

Контроль 40 2 

Итого 144 16 32 56 
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5.2. Тематика лабораторных занятий 

Учебным планом не предусмотрены 

5.3. Примерная тематика курсовых работ 

Учебным планом не предусмотрены 

6. Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные образовательные технологии, включая при 
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторных) занятий. 
Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 
интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных 

ресурсов и элементов электронного обучения в электронной информационно
образовательной среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы 

студентов. 
Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений и лидерских качеств при проведении учебных 

занятий. 

Практические ( семинарские занятия относятся к интерактивным методам обучения 
и обладают значительными преимуществами по сравнению с традиционными методами 

обучения, главным недостатком которых является известная изначальная пассивность 
субъекта и объекта обучения. 

Практические занятия могут проводиться в форме групповой дискуссии, «мозговой 

атаки», разборка кейсов, решения практических задач и др. Прежде, чем дать группе 
информацию, важно подготовить участников, активизировать их ментальные процессы, 

включить их внимание, развивать кооперацию и сотрудничество при принятии решений. 
Методические рекомендации по проведению различных видов практических 

(семинарских) занятий. 
7 



1.Обсуждение в группах

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины или
достижение лучшего взаимопонимания, Групповые обсуждения способствуют лучшему 

усвоению изучаемого материала. 
На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого обучающиеся должны подготовить 
аргументированный развернутый ответ. 

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения группового 
обсуждения: 

-задавать определенные рамки обсуждения ( например, указать не менее 5. . . . 1 О

ошибок); 

-ввести алгоритм выработки общего мнения (решения);
-назначить модератора (ведущего), руководящего ходом группового обсуждения.

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение
совместно с преподавателем (арбитром). 

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который 
проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, 

познакомиться с опытом, достижениями. 
2.Публичная презентация проекта

Презентация - самый эффективный способ донесения важной информации как в
разговоре «один на один», так и при публичных выступлениях. Слайд-презентации с 

использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно 
представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать 

сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые 
содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить 

эффективность публичных выступлений. 
3.Дискуссия

Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор.
Образовательной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение 

конкретной проблемы (ситуации), сопровождающейся обменом идеями, опытом, 
суждениями, мнениями в составе группы обучающихся. 

Как правило, дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, оценка и 
консолидация. Последовательное рассмотрение каждой стадии позволяет выделить 

следующие их особенности. 
Стадия ориентации предполагает адаптацию участников дискуссии к самой 

проблеме, друг другу, что позволяет сформулировать проблему, цели дискуссии; 
установить правила, регламент дискуссии. 

В стадии оценки происходит выступление участников дискуссии, их ответы на 
возникающие вопросы, сбор максимального объема идей (знаний), предложений, 

пресечение преподавателем (арбитром) личных амбиций отклонений от темы дискуссии. 
Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, согласовании 

мнений и позиций, совместном формулировании решений и их принятии. 
В зависимости от целей и задач занятия, возможно, использовать следующие виды 

дискуссий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, текстовая дискуссия, проблемная 
дискуссия, ролевая (ситуационная) дискуссия. 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

7.1. Описание шкшz оценивания степени сформированности компетенций 

Уровни 

сформирова 
Индикаторы 

2 балла 

Качественные критерии оценивание 

3 балла 4 балла 
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5 баллов 



нности 

компетенци 

й 

ОПК-1 

Базовый Знать: Не знает В целом знает Знает 

нормативно- нормативно- нормативно- нормативно-

правовые акты правовые акты в правовые акты в правовые акты в 

в сфере сфере сфере сфере 

образования и образования и образования и образования и 
норм норм норм норм 

профессиональ профессиональн профессиональн профессиональн 

ной этики ой этики ой этики ой этики 

Уметь: Не умеет В целом умеет Умеет 

соблюдать соблюдать соблюдать соблюдать 

правовые, правовые, правовые, правовые, 

нравственные и нравственные и нравственные и нравственные и 

этические этические этические этические 

нормы, нормы, нормы, нормы, 

требования требования требования требования 

профессиональ профессиональн профессиональн профессиональн 

ной этики в ой этики в ой этики в ой этики в 
условиях условиях условиях условиях 

реальных реальных реальных реальных 

педагогических педагогических педагогических педагогических 

ситуаций ситуаций ситуаций ситуаций 

Владеть: Не владеет В целом владеет Владеет 

осуществлять навыками навыками навыками 

профессиональ осуществлять осуществлять осуществлять 

ную профессиональн профессиональн профессиональн 

деятельность в ую деятельность ую деятельность ую деятельность 

соответствии с в соответствии с в соответствии с в соответствии с 

нормативно- нормативно- нормативно- нормативно-

правовыми правовыми правовыми правовыми 

актами в сфере актами в сфере актами в сфере актами в сфере 
образования образования образования образования 

Повышенн Знать: в полном 

ый нормативно- объеме знает 

правовые акты нормативно-

в сфере правовые акты в 

образования и сфере 

норм образования и 

профессиональ норм 

ной этики профессиональн 

ой этики 

Уметь: Умеет в полном 

соблюдать объеме умеет 
правовые, соблюдать 

нравственные и правовые, 

этические нравственные и 

нормы, этические 

требования нормы, 

профессиональ требования 

ной этики в профессиональн 

условиях ой этики в 

реальных условиях 

педагогических реальных 

ситуаций педагогических 

ситуаций 

Владеть: в полном 

осуществлять объеме владеет 
профессиональ навыками 
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ную осуществлять 

деятельность в профессиональн 

соответствии с ую 

нормативно- деятельность в 

правовыми соответствии с 

актами в сфере нормативно-

образования правовыми 
актами в сфере 

образования 

7.2. Типовые контрольные задания или иные учебно-методические материалы, 

необходимые для оценивания степени сформированности компетенций в процессе 

освоения учебной дисциплины 

7.2.1. Типовые темы к письменным работам, докладам и выступлениям: 

1. Особенности конфликтного взаимодействия
2. Объективные факторы возникновения конфликтов
3. Субъективные факторы возникновения конфликтов

4. Мотивы социальных конфликтов и проблема их типологии.
5. Гендерные аспекты конфликтного противоборства.
6. Основные характеристики социальных конфликтов и их взаимосвязь

7. Современные представления о конфликтологической компетентности
8. Исследование проблемы прогнозирования и предупреждения социально

психологических конфликтов в социальной сфере в отечественной и
зарубежной науке

Критерии оценки доклада, сообщения, реферата: 
Отметка «отлично» за письменную работу, реферат, сообщение ставится, если 

изложенный в докладе материал: 
- отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме;

- четко структурирован, с выделением основных моментов;
- доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;

- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы.
Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал:

- характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается 
недостаточной структурированностью; 

- доклад длинный, не вполне четкий;
- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы только

после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в докладе материал: 

- недостаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо структурирован;
- докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале;

- на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были
правильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
- доклад не сделан;

- докладчик не ориентируется в излагаемом материале;
- на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не были

правильными. 

7.2.2. Примерные вопросы к итоговой аттестации (зачет) 

1 Исторические особенности отношения общества к конфликту. 
2 Предмет конфликтологии. 

3 Конфликт как социальный феномен общественной жизни. 
4 Задачи конфликтологии в различных сферах человеческого взаимодействия. 
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5 Теоретические предпосылки возникновения конфликтологии. 

6 Этапы развития конфликтологии. 
7 Конфликтный функционализм Г. Зиммеля. 

8 Социал-дарвинистская концепция конфликта: представители, особенности. 
9 Равновесная и конфликтная модели: сравнительный анализ. 

1 О Диалектическая теория конфликта К. Маркса. 
11 Функциональная концепция конфликта Т. Парсонса. 

12 Особенности изучения конфликта в теории Л. Козера. 
13 Концепция конфликта Р. Дарендорфа. 

14 Общая теория конфликта Р. Боулдинга. 
15 Конфликт как форма воспроизводства общества А Турена. 

16 Особенности отношения к конфликту в отечественной науке. 
17 Структура социального конфликта. 

18 Источники и причины возникновения социальных конфликтов. 
19 Динамическая модель конфликта. 

20 Функции социальных конфликтов. 
21 Проблема типологии конфликтов. 

22 Диагностика конфликтов. 
23 Причины и источники внутриличностных конфликтов и формы их проявления. 

24 Основные подходы к пониманию внутриличностного конфликта. 
25 Виды внутриличностных конфликтов. 

26 Основные способы разрешения внутриличностных конфликтов. 
27 Понятие межличностных конфликтов, их причины. 

28 Особенности межличностных конфликтов, их динамика. 
29 Характеристика основных стилей поведения, их положительные и отрицательные 

стороны. 
30 Групповой процесс: особенности, динамика. 

31 Причины возникновения групповых конфликтов и их классификация. 
32 Групповые нормы, ценности и стереотипы поведения. 

33 Последствия и функции внутригруппового конфликта. 
34 Предупреждение межличностных и групповых конфликтов. 

35 Конфликты в организациях: особенности возникновения и протекания. 
36 Конфликты между руководителями и подчиненными, их предупреждение, 

регулирование. 
3 7 Трудовые конфликты и пути их разрешения. 

38 Особенности инновационных конфликтов. 
39 Причины возникновения, структура и функции педагогических конфликтов. 

40 Особенности педагогических конфликтов. 
41 Конфликты между учениками, их характер, возрастные особенности. 

42 Предупреждение и регулирование педагогических конфликтов. 

Критерии оценки устного ответа на вопросы по дисциплине 
Итоговая оценка по дисциплине выставляется в соответствии с результатами обучения в 

течение семестра, которые фиксируются в журнале согласно Положения о балльно-рейтинговой 

системе оценки знаний бакалавров. Если студент не набрал за период изучения дисциплины 
необходимое для зачета количество баллов, он сдает зачет в устной форме. «Зачтено» 

выставляется на зачете на основании следующих показателей: 

- полнота раскрытия проблемы, содержащейся в вопросе, в теоретическом аспекте;

- умение грамотно выстроить свой ответ, использовать примеры и факты для доказательности

ответа, отвечать на дополнительные вопросы.
«Не зачтено» выставляется на зачете на основании следующих показателей:

- проблема, содержащаяся в вопросе, раскрыта не полностью, односторонне, либо проблема

вообще не раскрыта;
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- неумение грамотно выстроить свой ответ, непонимание задаваемых вопросов, неумение доказать
свою позицию.

7.2.3. Тестовые задания для проверки знаний студентов 

1 Сущность конфликта заключается: 

а) в возникновении противоречия; 
6) в столкновении интересов;

в). в противодействии субъектов социального взаимодействия.

2 В основе различных видов конфликта лежат противоречия:

а) формирующие интерес конфликтантов;
6) формирующие представления;

в) определяющие мировоззрение.

3 Важнейшими проблемами конфликтологии являются:

а) методологические вопросы;
6) история конфликтологии - зарубежной и отечественной;

в) общая теория конфликта;
г) исследование конфликтов в конкретных сферах общества;

д) технологии урегулирования и разрешения конфликтов.

4 Содержание конфликтологии слагается из следующих уровней знания:

а) теоретического объяснения конфликта, как социального феномена, анализа его
природы, динамики, взаимосвязи со всеми общественными отношениями, его места и

функций в системе действий и взаимодействий;
6) изучения конкретных видов конфликтов, возникающих в различных формах

социальной жизни (семья, коллектив, фирма, и т.д.);
в) технологии их урегулирования и разрешения.

5 Конфликт - это:
а) это особый вид взаимодействия социальных сил, при котором действия одной стороны,

столкнувшись с противодействием другой, делают невозможной реализацию ее целей и
интересов;

6) это особый вид воздействия руководителя на подчиненного;
в) это массовое столкновение рабочих, вызванное их недовольством по поводу задержки

выплаты заработной платы;
г) это специальная мера воздействия на работников, которые не выполняют порученную

им работу;
д) наука об умении управлять на производстве.

6 Назовите одну из основных функций конфликта.
а) аффективное поведение;

6) определение процесса выбора и принятия решения;
в) процесс самореализации;

г) проблема конфликта.

7 Что является ключом к разрешению конфликта?

а) понимание его предмета;
6) неотступное думание;
в) цель самого конфликта.

8 На какой стадии конфликта какое-то внешнее событие приводит в движение

конфликтующие стороны?

а) конфликтная;

6) предварительная;
в) разрешение конфликта;

г) предконфликтная;
д) послеконфликтная.

9 На послеконфликтной стадии происходит:
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а) поиск способов полного разрешения конфликта; 

6) накопление и обострение противоречий в системе межличностных и групповых
отношений в силу появившегося расхождения интересов, ценностей и установок

субъектов конфликтного взаимодействия;
в) конфликт интересов на этой стадии принимает форму острых разногласий, которые

индивиды и социальные группы не только не стремятся урегулировать, но и всячески
усугубляет;

г) предпринимаются усилия по окончательному устранению противоречий интересов,
целей, установок, ликвидируется социально-психологическая напряженность и

прекращается любая борьба;
д) какое-то внешнее событие приводит в движение конфликтующие стороны.

10 Что может сопровождать деструктивный конфликт?
а) недостаточный опыт конфликтного взаимодействия;

6) выработанная стратегия и тактика конфликта;
в) закрепление.

11 Что происходит, если после выбора форм взаимодействия происходит уход от

взаимодействия одной из сторон?

а) потенциальный конфликт;
6) открытый конфликт;

в) отсутствие конфликта;
г) выработка компромисса;

д) закрытый конфликт.

12 По критерию генезиса конфликты различаются как:

а) законченные и незаконченные;
6) неизбежные и случайные;

в) открытые и скрытые.

13 По какому критерию разделяют конструктивные и деструктивные конфликты:

а) по степени эффективности;
6) по степени подготовленности;

в) по степени разрешения.

14 Основные стратегии выхода из конфликта (соперничество, компромисс,

сотрудничество, избегание и приспособление) предложены:
а). Ш. Фэйр;

6) К. Томас;
в) Д. Рапопорт;

г) М. Фоллет.

15 Что из перечисленного ниже характеризует начало конфликта:

а) использование соперничающих тактик для воздействия на оппонента;
6) выражение оппоненту своих чувств относительно происходящего;

в) направление энергии конфликта в плоскость мирных действий;
г) определение конфликта в терминах той проблемы, которую надо урегулировать;

д) некоторые инициирующие события побуждают участников к действиям.

16 От каких факторов зависит конструктивное разрешение конфликта?

а) открытость и эффективность общения;
6) адекватность восприятия конфликта;

в) создание атмосферы взаимного доверия и сотрудничества;
г) готовность к всестороннему обсуждению проблем;

д) все вышеназванное.

17 Какой вид конфликтов могут породить субъективные причины?
а) деструктивные;
6) конструктивные;

в) деловые;
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г) вертикальные; 

д) горизонтальные. 

18 Что такое конфронтация? 
а) отрицание; 
6) противостояние;

в) соглашение;
г) компромисс;

д) все вышеназванное.
19 Какой самый неблагоприятный исход конфликта при желании сохранения отношений?

а) компромисс;
6) уклонение;

в) принуждение;
г) сглаживание;

д) решение проблемы.

20 Если вы стараетесь выработать решение, удовлетворяющее обе стороны, то какой

стиль разрешения конфликта вы используете?
а) компромисса;

6) принуждение;
в) приспособление;

г) уклонение;
д) сглаживание.

21 В чем состоит эскалация конфликтогенов?
а) в разрешении существующего конфликта;

6) на конфликтоген в наш адрес мы стараемся ответить более сильным конфликтогеном;
в) в выявлении причин, мотивов побудивших служащих вступить в конфликтную

ситуацию;
г) в попытке защитить себя от несправедливых обвинений оппонента;

д) все вышеназванное.

22 Инцидент - это:
а) накопившиеся противоречия, содержащие истинную причину конфликта;
6) стремление уничтожить оппонента в конфликтной ситуации;

в) открытое противостояние как следствие взаимоисключающих интересов и позиций;
г) действия (или бездействие), могущие привести к конфликту;

д) стечение обстоятельств, являющихся поводом для конфликта.

23 Стиль компромисса проявляется:
а) вы действуете совместно с другой стороной, но при этом не пытаетесь отстаивать
собственные интересы в целях сглаживания атмосферы и восстановления нормальной

рабочей обстановки;
6) стороны пытаются урегулировать разногласия, идя на взаимные уступки;

в) хочется выиграть время, чтобы изучить ситуацию и получить дополнительную
информацию, прежде чем принять какое-либо решение;

г) в стремление к одностороннему выигрышу, к победе, удовлетворению в первую
очередь собственных интересов;

д) поиск путей для вовлечения всех участников в процесс разрешения конфликтов и
стремление к удовлетворению нужд всех.

24 Что необходимо выявить при определении целей оппонента?
а) мотивы;

6) потребности;

в) слабости;
г) жизненные ценности;
д) все вышеназванное.

25 Какими способами реализуется стратегия разрешения?
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а) принуждением и убеждением; 

6) организацией и разъяснением;
в) разговорами и пояснениями;

г) уклонением и приспособлением;
д) доверием и обеспечением.

26 Какова цель экспертного метода?
а) консультант руководит процессом;

6) решить какую-либо проблему, уже сформулированную организацией;
в) консультант пытается обучить клиента, развить его интуицию и способность понимать

и решать проблемы;
г) разъяснить, какие результаты ожидаются от каждого сотрудника и подразделения;

д) консультанты пытаются управлять процессом изменения посредством указания
достижимых процедур и конкретного их определения вместе с клиентом.

27 Что происходит, если после выбора форм взаимодействия происходит уход от

взаимодействия одной из сторон?

а) потенциальный конфликт;
6) открытый конфликт;

в) отсутствие конфликта;
г) выработка компромисса;

д) закрытый конфликт.

Критерии оценки тестового материала по дисциплине 
(за правильный ответ дается 1 балл) 

«неудовлетворительно» - 50% и менее 

«удовлетворительно» - 51-80% 

«хорошо» - 81-90% 
«отлично» - 91-100% 

7.2.4. Балльно-рейтинговая система оценки знаний бакалавров 

Согласно Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний бакалавров 

баллы выставляются в соответствующих графах журнала (см. «Журнал учета балльно
рейтинговых показателей студенческой группы») в следующем порядке: 

«Посещение» - 2 балла за присутствие на занятии без замечаний со стороны 
преподавателя; 1 балл за опоздание или иное незначительное нарушение дисциплины; О 

баллов за пропуск одного занятия (вне зависимости от уважительности пропуска) или 
опоздание более чем на 15 минут или иное нарушение дисциплины. 

«Активность» - от О до 5 баллов выставляется преподавателем за демонстрацию 
студентом знаний во время занятия письменно или устно, за подготовку домашнего 

задания, участие в дискуссии на заданную тему и т.д., то есть за работу на занятии. При 
этом преподаватель должен опросить не менее 25% из числа студентов, присутствующих 

на практическом занятии. 
«Контрольная работа» или «тестирование» - от О до 5 баллов выставляется 

преподавателем по результатам контрольной работы или тестирования группы, 
проведенных во внеаудиторное время. Предполагается, что преподаватель по 

согласованию с деканатом проводит подобные мероприятия по выявлению остаточных 
знаний студентов не реже одного раза на каждые 36 часов аудиторного времени. 

«Отработка» - от О до 2 баллов выставляется за отработку каждого пропущенного 
лекционного занятия и от О до 4 баллов может быть поставлено преподавателем за 

отработку студентом пропуска одного практического занятия или практикума. За один раз 

можно отработать не более шести пропусков (т.е., студенту выставляется не более 18 
баллов, если все пропущенные шесть занятий являлись практическими) вне зависимости 

от уважительности пропусков занятий. 
«Пропуски в часах всего» - количество пропущенных занятий за отчетный период 

умножается на два (1 занятие=2 часам) (заполняется делопроизводителем деканата). 
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