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1. Пояснительная записка 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов представлений о 

конфликтологической проблематике, особенностях работы в данном предметном поле; 

содействовать усвоению обобщенных умений урегулировать конфликты и личностному 

росту в профессионально значимых направлениях. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору образовательной 

программы 37.03.01 Психология 

Дисциплина «Психология социального и межличностного конфликта» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

Продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) – 5 этап; 

Продолжает формирование профессиональной компетенции: 

способность к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1) – 4 этап; 

способность к выявлению специфики психического функционирования человека с 

учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-4) – 4 этап; 

способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора 

кадров и создания психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса (ПК-13) – 3 этап; 

способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14) 

– 3 этап. 

 

Этапы формирования компетенции  

(заочная форма обучения) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Учебная дисциплина Семестр Этап 

 

ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Профессиональная этика 4 1 

Психология личности 5 2 

Социология 5 2 

Культурология и религиоведение 4, 6 3 

Психология труда, инженерная 

психология и эргономика 

6 3 

Основы консультативной 

психологии 

6 3 

Дифференциальная психология 7 4 

Психология социального и 

межличностного конфликта 

8 5 

Психология межличностных 

коммуникаций 

8 5 

Гендерные исследования в 

социальной психологии 

10 6 

Кросс-культурные исследования в 

социальной психологии 

10 6 

ПК-1 способностью к 

реализации 

Социальная педагогика 1 1 

Психология личности 5 2 
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стандартных 

программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе 

и развитии, 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности 

Социальная психология 6 3 

Психология социального и 

межличностного конфликта 

8 4 

Психология межличностных 

коммуникаций 

8 4 

Социально-психологическая 

адаптации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью 

8 4 

Психология девиантного и 

аддиктивного поведения 

10 5 

Деятельность психолога в 

кризисных и экстремальных 

ситуациях 

10 5 

Работа психолога в социальных 

учреждениях 

10 5 

Организация деятельности 

психологической службы в 

образовательной организации 

10 5 

ПК-4 способность к 

выявлению 

специфики 

психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной 

и другим 

социальным 

группам 

Зоопсихология и сравнительная 

психология 

5 1 

Психология развития и возрастная 

психология 

5 1 

Социальная психология 6 2 

Дифференциальная психология 7 3 

Психология малой социальной 

группы 

7 3 

Методы семейного 

консультирования и терапии 

7 3 

Психология социального и 

межличностного конфликта 

8 4 

Психология межличностных 

коммуникаций 

8 4 

Психология большой социальной  

группы 

9 5 

Этнопсихология 10 6 

Гендерные исследования в 

социальной психологии 

10 6 

Кросс-культурные исследования в 

социальной психологии 

10 6 

ПК-13 способностью к 

проведению работ с 

персоналом 

организации с 

целью отбора 

кадров и создания 

психологического 

климата, 

способствующего 

оптимизации 

производственного 

Организационная психология 5 1 

Психология труда, инженерная 

психология и эргономика 

6 2 

Методика социально-

психологического тренинга 

8 3 

Тренинг личностно-

ориентированного роста в 

социальной группе 

8 3 

Психология социального и 

межличностного конфликта 

8 3 

Психология межличностных 8 3 
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процесса коммуникаций 

Работа психолога в социальных 

учреждениях 

10 4 

Организация деятельности 

психологической службы в 

образовательной организации 

10 4 

ПК-14 способностью к 

реализации 

психологических 

технологий, 

ориентированных 

на личностный рост 

сотрудников 

организации и 

охрану здоровья 

индивидов и групп 

Организационная психология 5 1 

Психология труда, инженерная 

психология и эргономика 

6 2 

Психология публичных 

выступлений 

6 2 

Методика социально-

психологического тренинга 

8 3 

Тренинг личностно-

ориентированного роста в 

социальной группе 

8 3 

Психология социального и 

межличностного конфликта 

8 3 

Психология межличностных 

коммуникаций 

8 3 

Работа психолога в социальных 

учреждениях 

10 4 

Организация деятельности 

психологической службы в 

образовательной организации 

10 4 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-6 Знать: 

- место и роль конфликтов в общественной жизни, механизмы возникновения 

конфликтов, этапы их развития.  

Уметь: 

- анализировать современные конфликты на различных уровнях, понимать их 

природу. 

Владеть: 

- навыками рационального поведения и эффективного общения в конфликте, 

учитывающими социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия сторон.  

ПК-1 Знать:  

- основные психологические принципы развития конфликта; 

Уметь:  

- применять различные теоретические материалы по конфликтологии 

Владеть:  

- методологическим аппаратом исследования конфликтных ситуаций; 

ПК-4 Знать: 

 основные психологические феномены, категории и методы изучения и 

описания закономерностей функционирования и развития психики с позиций, 

существующих в отечественной и зарубежной науке подходов, основные 

закономерности функционирования и развития психики, а также личностные, 

возрастные и социальные факторы, влияющие на это развитие;  

Уметь:  

 анализировать психологические теории, описывающие закономерности 
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функционирования и развития психики, анализировать и сопоставлять 

психологические теории, описывающие влияние на функционирование и 

развитие психики личностных, возрастных и социальных факторов с реальной 

ситуацией, возникающей в процессе профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- методами анализа и выявления специфики функционирования и развития 

психики, позволяющими учитывать влияние возрастных этапов, кризисов 

развития, гендерных, этнических, профессиональных и других факторов, 

навыками применения психологических знаний в процессе решения 

практических профессиональных задач.  

ПК-13 Знать: 

 этические, социально-психологические основы управления персоналом и 

использовать их в практической деятельности, знать модели и методы 

привлечения персонала, основные этапы привлечения персонала, особенности 

работы с кадровым резервом. 

Уметь:  

- проводить оценку проблемной ситуации в управлении персоналом, выявлять 

ведущие факторы и определять перспективы разрешения проблемы, развития 

ситуации. Осуществлять эффективную коммуникацию в рамках отношений 

субординации, планировать, организовывать, контролировать результативность 

конкретных мероприятий в процессе управления персоналом: набор, 

аттестация, адаптация. 

Владеть: 

- приемами и методами оптимизации социально-психологического климата, 

алгоритмом составления плана работы с персоналом, аттестационной оценкой 

персонала. 

ПК-14 Знать: 

- о методах и технологиях управления конфликтами, о способах разрешения 

конфликтов 

Уметь:  

 уметь применять теоретические знания в практической деятельности. 

Владеть: 

- навыками реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост и охрану здоровья индивидов и групп 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, доклад/ 

реферат. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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2. Структура и содержания дисциплины 

Трудоемкость 4 зачетных единицы, 108 часов, из них:  

заочная форма обучения: 4 лекционных, 8 практических занятий, 92 

самостоятельной работы, 4 часа на контроль.  

 

2.1. Тематический план учебной дисциплины 

(заочная форма обучения) 

№
 п

/п
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов по  

учебному плану 

В
се

г
о

 

Виды учебной работы 

Аудиторная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Понятие конфликта, его объект и предмет 25 2  - 23 

2 Межгрупповые конфликты и их типология 25 2  - 23 

3 Основы предупреждения социальных конфликтов 27  4 - 23 

4 Урегулирование конфликтов при участии третьей 

стороны 
27  4 - 23 

 Контроль  4     

 ИТОГО 108 4 8 - 92 
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2.2. Тематический план лекций: 

 

№
 п

/п
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

 

1 2 3 

1 Понятие конфликта, его объект и предмет 2 

2 Межгрупповые конфликты и их типология 2 

 ИТОГО 4 

 

Содержание лекционных занятий 

 

Тема 1. Понятие конфликта, его объект и предмет 

План: 

Два подхода к пониманию природы социального конфликта.  

Определение понятия «конфликт». Место конфликта в структуре противоречивых 

социальных отношений.  

Различие между объектом и предметом конфликта. Проблема типологии 

конфликтов. Методы конфликтологии и и.  

Структура социального конфликта. Компоненты социального конфликта: 

объективные и личностные. Характеристика участников конфликта.  

Макро- и микросреда социального конфликта. Психологические доминанты 

поведения субъектов конфликта. Основные типы характера личности.  

Взаимозависимость объективных и личностных элементов социального конфликта. 

 

Тема 2. Межгрупповые конфликты и их типология 

План: 

Субъекты межгрупповых конфликтов. Отличительные особенности межгрупповых 

и межличностных конфликтов. Г. Лебон, Г. Тард «Психология толпы». Особенности 

формирования и развития межгрупповых конфликтов. Механизмы возникновения 

межгрупповых конфликтов: межгрупповая враждебность; объективный конфликт 

интересов; внутригрупповой фаворитизм.  

Специфика политических конфликтов: субъекты; объект политического конфликта; 

проявление и характерные особенности.  

Политические конфликты в духовной сфере.  

Конфликты идентификации.  

Особенности межэтнических конфликтов.  

 

2.3. Тематический план практических (семинарских) занятий 

№
 п

/п
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 
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1 2 3 

1 Основы предупреждения социальных конфликтов 4 

2 Урегулирование конфликтов при участии третьей стороны 4 

 ИТОГО 8 

 

Содержание практических занятий 

 

Тема 3. Основы предупреждения социальных конфликтов 

План: 

Предвидение возможных вариантов развития конфликтных ситуаций. 

Прогнозирование социальных конфликтов.  

Управление конфликтами: симптоматика; диагностика; профилактика; 

предупреждение; ослабление; урегулирование; разрешение; пресечение; гашение; 

устранение. Принцип компетентности.  

Профилактика социальных конфликтов. Технология предупреждения конфликтов. 

 

Тема 4. Урегулирование конфликтов при участии третьей стороны 

План: 

Проблема стабильности и безопасности общества.  

Формы конструктивного разрешения или урегулирования конфликтов.  

Роль социальных институтов как посредников в урегулировании конфликтных 

ситуаций. 

Нормы общественного поведения: правовые, политические, нравственные, 

религиозные и др. Специфика правовых норм регулирования социальных конфликтов. 

Субъекты, выступающие в роли третьей стороны. 

Предпосылки участия третьей стороны в урегулировании конфликтов. 

 

2.4. Тематический план самостоятельной работы 

№
 п

/п
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

 

1 2 3 

1 Понятие конфликта, его объект и предмет 23 

2 Межгрупповые конфликты и их типология 23 

3 Основы предупреждения социальных конфликтов 23 

4 Урегулирование конфликтов при участии третьей стороны 23 

 ИТОГО 92 

 

Содержание самостоятельной работы  

 

Тема 1.  Понятие конфликта, его объект и предмет 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Понятие «причина» в философии. Причинность в социальной среде. Потребность 

как внутренний побудитель активности субъекта.  

2. Противоречие интересов и осознанных потребностей – основа конфликтных 

взаимодействий.  



10 

 

3. Четыре группы факторов обусловливающих возникновение и развитие 

конфликтов: объективные; организационно-управленческие; социально-психологические; 

личностные.  

4. Основания классификации причин социальных конфликтов. 

 

Тема 2. Межгрупповые конфликты и их типология 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Основные модели поведения личности в конфликтном взаимодействии. Мотивы 

и цели участников взаимодействия. Стратегии и тактики взаимодействия.  

2. Личностные особенности поведения в конфликте. Типы конфликтных личностей.  

3. Регуляторы конфликтного взаимодействия (ситуационный контекст, 

психологические ориентации участников, социально-перцептивные регуляторы).  

4. Нормативные регуляторы (нормативное обоснование позиции и поведения, 

критерий справедливости-несправедливости, правила взаимодействия в конфликтных 

ситуациях, культурные и этические нормы поведения в конфликтах).  

5. Модели развития конфликта. Техники «борьбы». Эскалация конфликта.  

6. Технологии эффективного общения и рационального поведения в конфликте. 

 

Тема 3. Основы предупреждения социальных конфликтов 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Установление причин конфликтов. Обстоятельства, способствующие 

возникновению конфликта.  

2. Конфликтная ситуация и инцидент. Выявление конфликтной ситуации. Правила 

формулировки конфликтной ситуации.  

3. Конфликтогены, их характеристика. Правило эскалации конфликтогенов. Типы 

конфликтогенов.  

4. Технологии управления конфликтами. Процесс управления конфликтом.  

5. «Профилактика» конфликтности. Способы урегулирования конфликтов. 

«Силовые» методы разрешения конфликтов.  

6. Основные формы разрешения конфликтов с помощью третьей стороны - 

арбитраж, медиаторство.  

7. «Профилактика» конфликтности. Правила бесконфликтного общения.  

8. Разбор конфликтов. 

 

Тема 4. Урегулирование конфликтов при участии третьей стороны 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Роль социальных институтов как посредников в урегулировании конфликтных 

ситуаций.  

2. Субъекты, выступающие в роли третьей стороны.  

3. Предпосылки участия третьей стороны в урегулировании конфликтов.  

4. Медиаторство: понятие, модели, механизмы.  

 

Тематика рефератов/ докладов: 

1. Понятие «технология эффективного общения» и их основное содержание.  

2. Межличностный конфликт и пути его разрешения.  

3. Опыт разрешения межличностного конфликта.  

4. Технология предупреждения и разрешения межличностных конфликтов.  

5. Психологические особенности внутриличностного и межличностного конфликта 

в подростковом возрасте.  

6. Особенности межличностных конфликтов младших подростков.  

7. Взаимосвязь внутриличностных и межличностных конфликтов.  

8. Взаимодействие в условиях межличностного конфликта.  
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9. Разрешение и управление конфликтами.  

10. Основные периоды и этапы динамики межличностных конфликтов.  

11. Виды межличностного конфликта.  

12. Концепция «человеческих отношений» Э. Мэйо.  

13. Теория позитивно-функционального конфликта Л. Козера.  

14. Общая теория конфликта К. Боулдинга. 

 

Средство оценивания: реферат 

Шкала оценивания: 

Реферат оценивается по 100-балльной шкале. Баллы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом: 

86-100 баллов – «отлично»; 

70- 85 баллов – «хорошо»; 

51-69 баллов – «удовлетворительно; 

менее 51 балла – «неудовлетворительно». 

Критерии  Показатели 

1. Новизна реферированного текста. 

Максимальная оценка – 20 баллов 

актуальность проблемы и темы; 

– новизна и самостоятельность в постановке 

проблемы, в формулировании нового 

аспекта выбранной для анализа проблемы; 

– наличие авторской позиции, 

самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия сущности проблемы. 

Максимальная оценка – 30 баллов 

– соответствие плана теме реферата; 

– соответствие содержания теме и плану 

реферата; 

– полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

– обоснованность способов и методов 

работы с материалом; 

– умение работать с источниками и 

литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

– умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и 

выводы 

3. Обоснованность выбора источников и 

литературы. Максимальная оценка – 20 

баллов 

круг, полнота использования источников и 

литературы по проблеме; 

– привлечение новейших работ по проблеме 

(журнальные публикации, материалы 

сборников научных трудов, интернет-

ресурсов и т. д.). 

4. Соблюдение требований к оформлению. 

Максимальная оценка – 15 баллов. 

- правильное оформление ссылок на 

использованные источники и литературу; 

– грамотность и культура изложения; 

– использование рекомендованного 

количества источников и литературы; 

– владение терминологией и понятийным 

аппаратом проблемы; 

– соблюдение требований к объему 

реферата; 
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– культура оформления: выделение абзацев, 

глав и параграфов 

5. Грамотность.  

Максимальная оценка – 15 баллов. 

– отсутствие орфографических и 

синтаксических ошибок, стилистических 

погрешностей; 

– отсутствие опечаток, сокращений слов, 

кроме общепринятых; 

– литературный стиль. 

 

Средство оценивания: доклад 

Шкала оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если: 

– доклад производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; 

– автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался; 

– автор отвечает на вопросы аудитории; 

– показано владение специальным аппаратом; 

– выводы полностью отражают поставленные цели и содержание работу. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: 

– доклад четко выстроен; 

– демонстрационный материал использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть 

неточности; 

– докладчик не может ответить на некоторые вопросы; 

– докладчик уверенно использовал общенаучные и специальные термины; 

– выводы докладчика не являются четкими. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если: 

– доклад зачитывается; 

– представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или 

был оформлен плохо, неграмотно; 

– докладчик не может четко ответить на вопросы аудитории; 

– показано неполное владение базовым научным и профессиональным аппаратом; 

– выводы имеются, но они не доказаны. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если: 

– содержание доклада не соответствует теме; 

– отсутствует демонстрационный материал; 

– докладчик не может ответить на вопросы; 

– докладчик не понимает специальную терминологию, связанную с темой доклада; 

– отсутствуют выводы. 

 

Распределение трудоемкости СРС при изучении дисциплины 

Вид самостоятельной работы Трудоемкость (час) 

 

Подготовка к зачету 24 

Проработка конспекта лекций  20 

Подготовка к практическим (семинарским) 

занятиям 

20 

Проработка учебного материала 28 
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3. Оценочные средства и методические рекомендации по проведению 

промежуточной аттестации 

 

При проведении зачета по дисциплине может использоваться устная или 

письменная форма проведения.  

Примерная структура зачета по дисциплине.  

1. устный ответ на вопросы  

Студенту на зачете дается время на подготовку вопросов теоретического характера  

2. выполнение тестовых заданий  

Тестовые задания выполняются в течение 30 минут и состоят из 25 вопросов 

разных типов. Преподаватель готовит несколько вариантов тестовых заданий. 

3. выполнение практических заданий 

Практических задания выполняются в течение 30 минут. Бланки с задачами 

готовит и выдает преподаватель. 

Устный ответ студента на зачете должен отвечать следующим требованиям: 

 научность, знание и умение пользоваться понятийным аппаратом; 

 изложение вопросов в методологическом аспектах, аргументация основных 

положений ответа примерами из современной практики, а также из личного опыта работы;  

 осведомленность в важнейших современных проблемах экономики труда, 

знание классической и современной литературы. 

Выполнение практического задания должно отвечать следующим 

требованиям: 

 Владение профессиональной терминологией; 

 Последовательное и аргументированное изложение решения. 

 

Критерии оценивания ответов 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Формулировка требований к степени 

сформированности компетенций 

Шкала оценивания 

Компетенции 

сформированы 

полностью 

Владеет навыками рационального 

поведения и эффективного общения в 

конфликте, учитывающими социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия сторон. Обладает 

методологическим аппаратом исследования 

конфликтных ситуаций; методами анализа и 

выявления специфики функционирования и 

развития психики, позволяющими 

учитывать влияние возрастных этапов, 

кризисов развития, гендерных, этнических, 

профессиональных и других факторов. 

Владеет навыками применения 

психологических знаний в процессе 

решения практических профессиональных 

задач. Владеет приемами и методами 

оптимизации социально-психологического 

климата, алгоритмом составления плана 

работы с персоналом, аттестационной 

оценкой персонала. Обладает навыками 

реализации психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост и 

охрану здоровья индивидов и групп. 

Зачтено  



14 

 

Анализирует современные конфликты на 

различных уровнях, понимает их природу. 

Применяет различные теоретические 

материалы по конфликтологии. Анализирует 

психологические теории, описывающие 

закономерности функционирования и 

развития психики, анализирует и 

сопоставляет психологические теории, 

описывающие влияние на 

функционирование и развитие психики 

личностных, возрастных и социальных 

факторов с реальной ситуацией, 

возникающей в процессе профессиональной 

деятельности. Проводит оценку проблемной 

ситуации в управлении персоналом, 

выявляет ведущие факторы и определяет 

перспективы разрешения проблемы, 

развития ситуации. Осуществляет 

эффективную коммуникацию в рамках 

отношений субординации, планирует, 

организовывает, контролирует 

результативность конкретных мероприятий 

в процессе управления персоналом: набор, 

аттестация, адаптация. Применяет 

теоретические знания в практической 

деятельности. 

Имеет представление о месте и роли 

конфликтов в общественной жизни, 

механизмах возникновения конфликтов, 

этапах их развития. Демонстрирует знание 

основных психологических принципов 

развития конфликта; основных 

психологических феноменов, категорий и 

методов изучения и описания 

закономерностей функционирования и 

развития психики с позиций, существующих 

в отечественной и зарубежной науке, 

подходов, основных закономерностей 

функционирования и развития психики, а 

также личностные, возрастные и социальные 

факторы, влияющие на это развитие. Знает 

этические, социально-психологические 

основы управления персоналом и 

использует их в практической деятельности. 

Знает модели и методы привлечения 

персонала, основные этапы привлечения 

персонала, особенности работы с кадровым 

резервом. Имеет представление о методах и 

технологиях управления конфликтами, о 

способах разрешения конфликтов. 

Компетенции не 

сформированы 

Не соответствует критериям оценки Не зачтено 
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удовлетворительно 

 

Рекомендации по проведению зачета 

1. Студенты должны быть заранее ознакомлены с Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся АНО ВО МОСИ.  

2. По результатам зачета преподаватель обязан разъяснить студенту правила 

выставления экзаменационной оценки. 

3. Преподаватель в ходе зачета проверяет уровень полученных в течение 

изучения дисциплины знаний, умений и навыков и сформированность компетенции. 

4. Тестирование по дисциплине проводится либо в компьютерном классе, либо в 

аудитории на бланке с тестовыми заданиями. 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Возникновение и развитие конфликта: философия конфликта.  

2. Возникновение и развитие конфликта: социология конфликта.  

3. Возникновение и развитие конфликта: психология конфликта.  

4. Сущность конфликта.  

5. Структурные элементы конфликта.  

6. Конфликты и трансактный анализ. Поведенческие характеристики основных 

трансакций. Алгоритм трансактного анализа.  

7. Понятие управления конфликтом. Содержание управлением конфликта.  

8. Основные модели поведения личности в конфликтном взаимодействии. 

Стратегии поведения в конфликте.  

9. Технологии рационального поведения в конфликте: аутотренинг, искусство 

критики, деструктивное поведение.  

10. Типы конфликтных личностей.  

11. Процесс развития конфликта.  

12. Динамика конфликта. Типичные иллюзии, заставляющие людей конфликтовать.  

13. Основное содержание переговорного процесса. Манипулятивные технологии в 

переговорном процессе и противодействие им.  

14. Технологии стратегий и тактик в переговорном процессе.  

15. Переговорные стили в конфликтных ситуациях.  

16. Завершение конфликта с помощью третьей стороны.  

17. Способы выхода из конфликта на уровне парного взаимодействия.  

18. Понятие личностного конфликта. Описание мотивационных конфликтов.  

19. Понятие личностного конфликта. Описание когнитивных конфликтов.  

20. Понятие личностного конфликта. Описание ролевых конфликтов  

21. Внутриличностные противоречия и конфликты.  

 

Примерные тестовые задания  

0 вариант 

1. Конфликтологии и я как самостоятельное направление в социологии выделилась: 

а) в конце 50-х г. XIX века; 

б) в конце 50-х г. XX века; 

в) в начале XVII века. 

2. В группу методов управления конфликтами входят (исключите лишнее): 

а) структурные методы; 

б) метод картографии; 

в) опрос. 
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3. Кому принадлежит фраза: «Не делай другим того, чего не желаешь себе, и тогда в 

государстве и в семье не будут чувствовать вражды»: 

а) Конфуцию; 

б) Гераклиту; 

в) Платону. 

4. Динамика конфликта находит свое отражение в двух понятиях (исключить лишнее): 

а) этапы конфликта; 

б) фазы конфликта; 

в) содержание конфликта. 

5. На какой фазе конфликта возможности разрешения конфликта самые высокие: 

а) начальной фазе; 

б) фазе подъема; 

в) пике конфликта; 

г) фазе спада. 

6. Конфликт в переводе с латинского означает: 

а) соглашение; 

б) столкновение; 

в) существование. 

7. Конфликт как особый тип социального взаимодействия рассматривается в: 

а) психологии; 

б) социологии; 

в) педагогике. 

8. Ситуация скрытого или открытого противостояния двух или более сторон-участниц 

называется: 

а) конфликтными отношениями; 

б) конфликтной ситуацией; 

в) инцидентом. 

9. Конфликт равен: 

а) конфликтная ситуация + инцидент; 

б) конфликтные отношения + конфликтная ситуация; 

в) конфликтные отношения + инцидент. 

10. По степени вовлеченности людей в конфликты выделяют конфликты (исключите 

лишнее): 

а) межличностные; 

б) межгрупповые; 

в) классовые; 

г) межгосударственные; 

д) межнациональные; 

е) внутриличностные. 

11. Особым типом конфликта, целью которого является получение выгоды, прибыли или 

доступа к дефицитным благам называется: 

а) конфронтация; 

б) соперничество; 

в) конкуренция. 
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12. Основными моделями поведения личности в конфликте являются (исключите 

лишнее): 

а) конструктивная модель; 

б) деструктивная; 

в) конформистская; 

г) нонконформистская. 

13. Какому типу конфликтной личности принадлежат следующие характеристики: 

неустойчив в оценках и мнениях, обладает легкой внушаемостью, внутренне 

противоречив, непоследовательность поведения, недостаточно хорошо видит 

перспективу, зависит от мнения окружающих, не обладает достаточной силой воли, 

излишне стремится к компромиссу: 

а) ригидному; 

б) сверхточному; 

в) «бесконфликтному». 

14. Одной из основных и эффективных форм участия третьего лица в разрешении 

конфликтов является: 

а) переговорный процесс; 

б) сотрудничество; 

в) компромисс. 

15. Профессиональный посредник называется: 

а) суггестором; 

б) медиатором; 

в) коллегой. 

16. Классически выделяют три варианта посредничества (исключить лишнее): 

а) дизъюнктивный; 

б) конъюктивный; 

в) субъективный; 

г) смешанный. 

17. Вид психологического воздействия, искусное исполнение которого ведет к скрытому 

возбуждению у другого человека намерений, не совпадающих с его актуально 

существующими желаниями, называется: 

а) манипуляцией; 

б) суггестией; 

в) гипнозом. 

18. К какой тактике относится прием «закрытая дверь»: 

а) ультимативной тактике; 

б) тактике выжимания уступок; 

в) тактике лавирования. 

19. Столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, явлений или 

взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия, называется: 

а) конфликтом; 

б) конкуренцией; 

в) соревнованием. 

20. Конфликты, способствующие принятию обоснованных решений и развитию 

взаимодействий, называются: 
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а) конструктивными; 

б) деструктивными; 

в) реалистическими. 

21. Возникновение конфликтологии и и как относительно самостоятельной теории связано 

с работами: 

а) К. Маркса и Ф. Энгельса; 

б) П. Сорокина, Г. Зиммеля, З. Фрейда; 

в) Р. Дарендорфа, Л. Козера, М. Дойча, М. Шерифа; 

г) В. Линкольна, Л. Томпсона, Д. Скотта; 

д) Р. Фишера, У. Юри, К. Томаса. 

22. Методику ПОИР (Постепенных и обоюдных инициатив по разрядке напряженности) 

разработал: 

а) Ч. Освуд; 

б) В. Линкольн; 

в) Л. Томпсон; 

г) Р. Фишер; 

д) Ш. и Г. Боуэр. 

23. Первый международный центр разрешения конфликтов был создан: 

а) в 1972 г. в США; 

б) в 1986 г. в Австралии; 

в) в 1989 г. в Германии; 

г) в 1985 г. Швейцарии; 

д) в 1992 г. в России. 

24. В России центр по разрешению конфликтов был создан: 

а) в Москве в 1992 г.; 

б) в Санкт-Петербурге в 1993 г.; 

в) в Сочи в 1995 г.; 

г) во Владивостоке в 1993 г.; 

д) в Твери в 1998 г. 

25. Какой из приведенных методов относится к группе методов управлениями 

конфликтами: 

а) социологический метод; 

б) метод тестирования; 

в) метод картографии; 

г) метод наблюдения; 

д) метод эксперимента. 

26. Необходимыми и достаточными условиями возникновения конфликта между 

субъектами социального взаимодействия являются: 

а) наличие у них противоположных суждений или мотивов и желание хотя бы одного из 

них одержать победу над другим; 

б) наличие у них противоположно направленных мотивов или суждений, а также 

состояние противоборства между ними; 

в) наличие у них противоположных позиций и активные действия обеих сторон по 

достижению своих позиций; 

г) наличие у них противоположно направленных мотивов и открытые заявления о своих 

требованиях; 
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д) наличие противоположных интересов у каждого из них и отсутствие возможностей по 

их реализации. 

27. Конфликтная ситуация — это: 

а) случайные столкновения интересов субъектов социального взаимодействия; 

б) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов социального 

взаимодействия, которые создают почву для противоборства между ними; 

в) процесс противоборства между субъектами социального взаимодействия, 

направленный на выяснение отношений; 

г) причина конфликта; 

д) этап развития конфликта. 

28. Причина конфликта – это: 

а) противоположные мотивы субъектов социального взаимодействия; 

б) стечение обстоятельств, которые проявляют конфликт; 

в) явления, события, факты, ситуации, которые предшествуют конфликту и при 

определенных условиях деятельности субъектов социального взаимодействия вызывают 

его; 

г) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов социального 

взаимодействия, которые создают почву для реального противоборства между ними; 

д) то, из-за чего возникает конфликт. 

29. Конфликтогены – это: 

а) слова, действия (или бездействия), которые могут привести к конфликту; 

б) проявления конфликта; 

в) причины конфликта, обусловленные социальным статусом личности; 

г) состояния личности, которые наступают после разрешения конфликта; 

д) поведенческие реакции личности в конфликте. 

30. К какому типу кофликтогенов относятся следующие действия: «Приказание, угроза, 

замечание, критика, обвинение, насмешка»: 

а) снисходительное отношение; 

б) негативное отношение; 

в) менторские отношения; 

г) нарушение этики; 

д) нечестность и неискренность. 



20 

 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1.Цветков, В.Л. Психология конфликта: От теории к практике : учебное пособие / 

В.Л. Цветков. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 183 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-02360-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118984  

 

Дополнительная литература 

2.Кислицына, И.Г. Психология делового общения : учебное пособие / И.Г. 

Кислицына ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2017. - 112 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1886-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477381 

3.Караяни, А.Г. Психология общения и переговоров в экстремальных условиях : 

учебное пособие / А.Г. Караяни, В.Л. Цветков. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 247 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01608-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118132 

4.Мунин, А.Н. Деловое общение: курс лекций : учебное пособие / А.Н. Мунин. - 

Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 376 с. - (Библиотека психолога). - ISBN 978-5-

9765-0125-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83389 

5.Эксакусто, Т.В. Основы психологии делового общения : учебное пособие / Т.В. 

Эксакусто ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет, 

Инженерно-технологическая академия. - Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2015. - 161 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-1712-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461885 

 

Информационно-справочные системы, профессиональные базы данных и 

интернет-ресурсы 

1. Psychology.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.psychology.ru/links/ 

2. Psychology Online Russia [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.psycho.all.ru/NLPlink.htm 

3. Американская психологическая ассоциация (АРА) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.apa.org/ 

4. Сайт «Мир психологии» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

psychology.net.ru 

5. Энциклопедия психологии - ссылки на английские психологические сайты 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.psychology.org/ 

6. Профессиональная база данных для психологов [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа:  https://psyguru.com/database/knowledge 

7. Профессиональная база данных для психологов [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: https://psyera.ru/articles  

8.  СПС «Консультант Плюс», СПС «Гарант» (договор о сотрудничестве от 

23.09.2013 г. с ЗАО «Компьютерные технологии» (ПС Гарант)), регистрационный лист 

зарегистрированного пользователя ЭПС «Система ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-40272-

000944; договоры с ООО «КонсультантПлюс Марий Эл» №2017-СВ-4 от 28.12.2016 г 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118984
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477381
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118132
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83389
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461885
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническую базу для проведения лекционных и практических 

занятий по дисциплине составляют: 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации.  

424007, Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, ул. Прохорова, 

д.28, каб.215 

Основное учебное 

оборудование: 

специализированная 

мебель (учебные парты, 

стулья, стол 

преподавателя, учебная 

доска). 

Технические средства 

обучения: переносной 

ноутбук, мультимедийный 

проектор, экран 
 

СПС «Консультант Плюс», СПС 

«Гарант» (договор о 

сотрудничестве от 23.09.2013 г. с 

ЗАО «Компьютерные технологии» 

(ПС Гарант)), регистрационный 

лист зарегистрированного 

пользователя ЭПС «Система 

ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-

40272-000944; договоры с ООО 

«КонсультантПлюс Марий Эл» 

№2017-СВ-4 от 28.12.2016 г., 

Windows 10 Education, Windows 8, 

Windows 7 Professional (Microsoft 

Open License), Office Standart 2007, 

2010 (Microsoft Open License), 

Office Professional Plus 2016 

(Microsoft Open License), 

Kaspersky Endpoint Security 

(Лицензия №17Е0-171117-092646-

487-711, договор №Tr000171440 от 

17.07.2017 г.). 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

424007, Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, ул. Прохорова, 

д.28, каб.407, 408 

Основное учебное 

оборудование: 

Специализированная 

мебель (учебные парты, 

стулья, стол 

преподавателя, учебная 

доска). 

Технические средства 

обучения: 

автоматизированные 

рабочие места, с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационную 

образовательную среду 

организации  

СПС «Консультант Плюс», СПС 

«Гарант» (договор о 

сотрудничестве от 23.09.2013 г. с 

ЗАО «Компьютерные технологии» 

(ПС Гарант)), регистрационный 

лист зарегистрированного 

пользователя ЭПС «Система 

ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-

40272-000944; договоры с ООО 

«КонсультантПлюс Марий Эл» 

№2017-СВ-4 от 28.12.2016г. 

Windows 7 Professional (Microsoft 

Open License) Office Standart 2010 

(Microsoft Open License) 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания для подготовки к лекционным занятиям 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

для понимания темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, 

дает рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу. 

 В ходе лекционных занятий необходимо:  

 вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

 задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 

 дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой – 

в ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях 

журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы.  

 подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на 

семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической 

помощью к преподавателю, составить план-конспект своего выступления, продумать 

примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. 

 своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется 

на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. 

Студент может дополнить список использованной литературы современными 

источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в 

дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при 

написании контрольных (РГР), курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Методические указания для подготовки к практическим (семинарским) занятиям  

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, обратить 

внимание на конспект лекций, разделы учебников и учебных пособий, которые 

способствуют общему представлению о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 

следует поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным 

источникам. Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

- 1й этап - организационный;  

- 2й этап - закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе 

студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

 - уяснение задания, выданного на самостоятельную работу:  

- подбор рекомендованной литературы;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с 

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная её часть восполняется в 

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен 

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 
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примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать 

подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). 

Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 

материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 

изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. При необходимости 

следует обращаться за консультацией к преподавателю. Готовясь к консультации, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко 

осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют 

основные положения выступления.  

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 

обучающихся. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить 

основные положения и проследить их логику. Ведение записей способствует 

превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную 

память, Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой 

индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, 

для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в 

них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. Важно развивать 

умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал.  

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования. 

Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи план 

(простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах.  

План - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень 

вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно 

составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов.  

План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника.  

Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) 

основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 

присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена 

планом. 

 Тематический конспект составляется на основе изучения ряда источников и дает 

более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).  

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару следует продумать алгоритм действий, 

еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме семинара, 

тщательно продумать свое устное выступление.  

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 

поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 

рассмотрении Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано 

Необходимо следить, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню 

(простому воспроизведению текста), не допускать и простое чтение конспекта. 

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 

говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать 

правильные выводы из сказанного. 

Выступления других обучающихся необходимо внимательно и критически 

слушать, подмечать особенное в суждениях обучающихся, улавливать недостатки и 
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ошибки. При этом обратить внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и 

развить интересную мысль, высказанную выступающим студентом. Изучение студентами 

фактического материала по теме практического занятия должно осуществляться 

заблаговременно. Под фактическим материалом следует понимать специальную 

литературу по теме занятия, систему нормативных правовых актов, а также арбитражную 

практику по рассматриваемым проблемам. Особое внимание следует обратить на 

дискуссионные теоретические вопросы в системе изучаемого вопроса: изучить различные 

точки зрения ведущих ученых, обозначить противоречия современного законодательства. 

Для систематизации основных положений по теме занятия рекомендуется составление 

конспектов.  

Обратить внимание на:  

- составление списка нормативных правовых актов и учебной и научной 

литературы по изучаемой теме;  

- изучение и анализ выбранных источников;  

- изучение и анализ практики работы по данной теме, представленной в 

информационно- справочных материалах и др.; 

- выполнение предусмотренных программой заданий в соответствии с 

тематическим планом;  

- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры 

на их еженедельных консультациях; 

 - проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов, 

написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы;  

Семинарские занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 

навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а 

также для контроля преподавателем степени подготовленности обучающихся по 

изучаемой дисциплине.  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины дли 

самостоятельной работы 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, 

характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида 

заданий для самостоятельной работы студентов, индивидуальных особенностей студентов 

и условий учебной деятельности.  

При этом преподаватель назначает студентам варианты выполнения 

самостоятельной работы, осуществляет систематический контроль выполнения 

студентами графика самостоятельной работы, проводит анализ и дает оценку 

выполненной работы.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в аудиторной и 

внеаудиторной формах. Самостоятельная работа обучающихся в аудиторное время может 

включать: 

- конспектирование (составление тезисов) лекций, выполнение контрольных работ; 

- решение задач;  

- работу со справочной и методической литературой;  

- работу с нормативными правовыми актами; 

- участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой 

дисциплины;  

- участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, 

конференциях;  
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- участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время может состоять из: 

- повторение лекционного материала; 

- подготовки к семинарам (практическим занятиям);  

- изучения учебной и научной литературы;  

- решения задач, выданных на практических занятиях;  

- подготовки к тестированию;  

- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры 

на их еженедельных консультациях;  

- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов. 

 



 


