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1. Место и цели дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
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Дисциплина  «Управление  конфликтами  в  организационной  среде»  относится  к
вариативной части Б1 ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Трудоемкость
дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Целями освоения дисциплины являются:
Изучение  дисциплины  «Управление  конфликтами  в  организационной  среде»

обеспечивает  основу  подготовки  бакалавров  в  области  менеджмента  в  части  выработки
компетенций, необходимых в управленческой деятельности. 

Цель данной дисциплины состоит в  том,  чтобы сформировать  у  студентов знания по
регулированию  трудовых  конфликтов  и  обеспечению  алгоритмов  для  минимизации  их
негативных последствий. Для этого предусмотрены следующие задачи:
•  сформировать  у  студентов  представление  о  различных  формах  столкновения  интересов
субъектов трудовых отношений в процессе работы;
•  ознакомить  студентов  формами,  способами  и  условиями  управления  конфликтами  в
организации;
•  выявить  наиболее  типичных  конфликтогенов,  характерных  для  российских  и  зарубежных
организаций;
•  выработать  у  студентов  навыки  анализа  конфликтных  ситуаций  в  организации,  по
обеспечению алгоритмов их профилактики и разрешения.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями

выпускников)

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю), характеризующие этапы формирования

компетенций
ПК-2 - владение различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, 
групповых и организационных 
коммуникаций на основе 
современных технологий 
управления персоналом, в том числе
в межкультурной среде

З1 (ПК-2) Знать стратегии и методы разрешения 
конфликтов, в т.ч. в межкультурной среде
У1 (ПК-2) Уметь диагностировать конфликтную 
ситуацию 
В1 (ПК-2) Владеть навыками проектирования 
групповых и организационных коммуникаций с 
использованием современных технологий управления 
персоналом в части управления конфликтами, в т.ч. в 
межкультурной среде

3. Структура и содержание дисциплины (модуля)

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения составляет 2 зачетные единицы,
всего 72 часа, из которых 33 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем
(16  часов  занятия  лекционного  типа,  16  часов  занятия  семинарского  типа,  1  час  текущий
контроль), 39  часов составляет самостоятельная работа обучающегося.

Объем  дисциплины  (модуля)  для  заочной  формы  обучения  составляет  2  зачетные
единицы,  всего 72 часа,  из которых 11 часов составляет контактная работа  обучающегося с
преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 6 часов занятия семинарского типа, 1 час
текущий  контроль),  4  часа  мероприятия  промежуточной  аттестации,  57  часов  составляет
самостоятельная работа обучающегося.
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Наименование и 
краткое содержание
разделов и тем 
дисциплины 
(модуля), 

форма
промежуточной
аттестации  по
дисциплине
(модулю)
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Тема  1. Общая 
теория конфликта

8 0 7 2 0 1 2 0 0 0 0 0 4 0 1 4 0 6

Тема  2. 
Внутриличностные 
конфликты: 
специфика, формы 
проявления

9 0 7 2 0 1 2 0 0  0 0 4 0 1 5 0 6

Тема  3.  
Межличностные и 
групповые 
конфликты: 
многообразие сфер 
существования

10 0 10 2 0 1 2 0 1  0 0 4 0 2 6 0 8

Тема 4.  
Организационные 
конфликты: 
особенности 
протекания

8 0 7 2 0 0 2 0 1  0 0 4 0 1 4 0 6

Тема  5. Методы 
исследования и 
диагностики 
конфликтов

10 0 9 2 0 0 2 0 1  0 0 4 0 1 6 0 8

Тема 6.  
Прогнозирование и 
предупреждение 
конфликтов

8 0 10 2 0 1 2 0 1  0 0 4 0 2 4 0 8

Тема 7. Управление 
социальными 
конфликтами

10 0 9 2 0 0 2 0 1  0 0 4 0 1 6 0 8

Тема 8.  
Переговорный 
процесс как 
технология 
регулирования 
конфликтов

8 0 8 2 0 0 2 0 1  0 0 4 0 1 4 0 7

Контроль 
самостоятельной 
работы

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

Промежуточная 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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аттестация - зачет

ИТОГО: 72 0 72 16 0 4 16 0 6 0 0 0 33 0 11 39 0 57

Содержание дисциплины (модуля):

Тема  1. Общая теория конфликта
Определение  понятия  «конфликт»,  анализ  условий  его  возникновения.  Конфликт  как

свойство социальных систем. Социальные противоречия и социальные конфликты. Конфликт
как феномен общественной жизни. 

Конфликт как социальное явление.  Конфликт как форма социального взаимодействия,
межличностной  и  межгрупповой  коммуникации.  Источники  и  причины  конфликтов.
Классификация  видов  конфликтов:  критерии  и  основные  характеристики.  Природа
противоречия, лежащего в основе конфликта.

Структурный  конфликт  и  его  разновидности.  Конфликт  ценностей.  Конфликт
отношений.  Поведенческий  конфликт. Конструктивные  деструктивные  функции  конфликтов.
Диагностическая  функция  конфликтов  и  особенности  ее  проявления.  Понятие  конфликтной
ситуации, возникновение и структура. Осознание ситуации как конфликтной ее участниками.
Субъекты конфликта как элементы конфликтной ситуации. Типы и ранги субъектов конфликта.
Влияние  образов  конфликтной  ситуации  на  развитие  конфликта.  Динамика  конфликтного
взаимодействия. Стадии и фазовая динамика конфликта. Конфликт как процесс. Конфликтное
взаимодействие и конфликтное поведение. Классификация типов поведения в конфликте по К.
Томасу. Основные модели завершения конфликта. 

Тема  2. Внутриличностные конфликты: специфика, формы проявления
Основные подходы к причинам и формам проявления внутриличностного конфликта (3.

Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм, К. Хорни, А. Адлер, А. Маслоу, К. Левин). Потребности, интересы,
ценности и мотивы поведения личности. Внутренние и внешние противоречия личности и их
взаимосвязь.  Фрустрация,  стрессы,  конфликты  и  кризисы.  Формы  проявления
внутриличностных  конфликтов.  Переживание  как  основа  внутриличностного  конфликта.  

Последствия  и  проявления  внутриличностных  конфликтов.  Основные  способы
разрешения  внутриличностных  конфликтов.  Психологическая  защита  на  подсознательном  и
сознательном уровнях. Развитие стрессоустойчивости. 
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Самоменеджмент  как  профилактика  и  технология  регулирования  внутриличностных
конфликтов. Роль конфликта в формировании и развитии личности.

Тема  3.  Межличностные и групповые конфликты: многообразие сфер существования
 Причины возникновения межличностных конфликтов. Конфликт как форма социального

взаимодействия.  Ролевые  конфликты.  Манипуляция  в  межличностном  взаимодействии.
Разновидности манипуляций.

Манипулятивное общение. Механизмы блокирования манипуляций. Влияние социальной
и  психологической  зрелости  личности  на  уровень  ее  конфликтности.  Проявление
индивидуально-психологических  особенностей  личности  в  ее  стратегиях  поведения  в
конфликте.  Эмоциональное  состояние  участников  конфликта:  сужение  креативности,
автоматизация  поведения,  эмоциональный  дискомфорт.  Рост  эмоционального  напряжения:
страхи,  агрессия,  недоверие,  фобии.  Технологии  работы  с  эмоциональным  состоянием  в
процессе  конфликта.  Вербальные  и  невербальные  техники  урегулирования  эмоционального
состояния. Рационализация эмоций. Способы разрешения межличностных конфликтов.

Тема 4.  Организационные конфликты: особенности протекания
Причины  возникновения  организационных  конфликтов.  Типология  организационных

конфликтов. Информационные и структурные конфликты в организации. Дисбаланс структуры
рабочего  места.  Ценностный  конфликт  и  его  выражение  в  особенностях  корпоративной
культуры  организации.  Деструктивные  функции  конфликта  в  организации:  ухудшение  и
разрушение  коммуникаций;  падение  авторитета  руководителя;  рост  напряженности  между
уровнями управления; снижение эффективности труда. Специфика инновационных конфликтов.
Профилактика и методы регулирования. Роль руководителя в предупреждении и регулировании
инновационных конфликтов.  Стратегии управления организационным конфликтом.  Трудовые
конфликты  как  отражение  проблем  в  социально-экономической  и  административно-
управленческой  систем  организации.  Особенности  протекания  социально-трудовых
конфликтов.  Формы  и  методы  урегулирования.  Социальное  партнерство,  его  значение  в
предупреждении и успешном регулировании конфликтов.

Тема  5. Методы исследования и диагностики конфликтов
 Анализ основных методологических подходов к исследованию проблемыконфликта, их
возможности,  трудности  и  ограничения.  Сравнительная  характеристика  методологических
принципов основных школ и направлений конфликтологии: характеристика психологического и
социально-психологического подходов. Принципы и критерии анализа конфликтной ситуации.
Приемы обнаружения позиций, интересов и мотивов субъектов конфликтного взаимодействия.
Способы актуализации конфликта и его регулирования. Диагностика конфликтной ситуации с
использованием  методики  «справедливых  (объективных)  критериев»  и  «справедливых
процедур». Принцип «пределов» в анализе и диагностике конфликта.

Издержки,  функции  и  альтернативы  «пределам».  Диагностика  потенциальной  и
актуальной конфликтной ситуации. Диагностика факторов и причин конфликта.  Диагностика
конфликта  на  разных  этапах  его  развития.  Рациональное  и  эмоциональное  измерение
конфликта.  Определение  основной  проблемы  конфликта,  подлежащей  урегулированию.
Принципы анализа и диагностики конфликтов социально-экономической сферы.

Тема 6.  Прогнозирование и предупреждение конфликтов
 Понятие  о  способах  прогнозирования  и  профилактики  конфликтов.  Особенности

прогнозирования  и  профилактики  конфликтов.  Социально-психологические  условия
профилактики  конфликтов.  Самоконтроль  и  саморегуляция.  Уважение,  прагматизм,  доверие.
Учет индивидуальных особенностей субъектов. Толерантность и различия. Методы достижения
эффективности  в  работе  с  персоналом  и  клиентами.   Предупреждение  конфликтов
компетентным оцениванием. Выявление и разрешение проблемных ситуаций взаимодействия
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как способ профилактики возможного возникновения конфликтов. Соблюдение правовых норм
как  основа  профилактики  конфликтов.  Роль  профессиональных  и  личностных  качеств
специалиста в прогнозировании и профилактике конфликтных ситуаций.

Тема 7. Управление социальными конфликтами
Понятие  управления  конфликтом.  Содержание  управления  конфликтами.  Основные

этапы  управления:  прогнозирование,  предупреждение  или  стимулирование  конфликта,
регулирование  и  разрешение.  Стратегии  и  алгоритм  управления  конфликтами.  Управление
конфликтом  как  минимизация  его  отрицательных  последствий.  Изменение  конфликтной
ситуации.  Изменение  значимости  конфликтной  ситуации.  Силовые  способы  управления
конфликтом. Локализация и фрагментация конфликта. 

Управление конфликтующей системой. Структурные способы управления конфликтом.
Замена  объекта  конфликта.  Административный  ресурс.  Анализ  технологии  управления
конфликтным  взаимодействием:  общие  исходные  положения,  технологические  процедуры,
технологический инструментарий, этапы внедрения, критерии и методы «замера» результатов.
Схема овладения конфликтной ситуацией: анализ и коррекция представлений и отношений в
предконфликтной ситуации и в процессе конфликта.

Тема 8.  Переговорный процесс как технология регулирования конфликтов
Организация переговорного процесса как основного метода регулирования конфликтов.

Конструктивные и деструктивные принципы и модели организации переговорного процесса.
Основные  характеристики  стандартных  методов  ведения  переговоров.  Методика
«принципиальных  переговоров»,  ее  особенности,  конструктивные  начала  и  нравственно-
этические  принципы.  Посредничество  как  способ  урегулирования  конфликта.  Основные
принципы деятельности посредника. Структура и механизмы посреднической деятельности.

Менеджер  как  посредник.  Требования,  предъявляемые  к  личности  посредника.  Типы
посредников. Проблема ответственности социального работника за социально-психологические
исходы разрешенного и неразрешенного конфликтов. Психологические механизмы личностной
самозащиты  посредника   в  процессе  ведения  переговоров  с  субъектами   конфликтного
взаимодействия.  Основные  этические  принципы  посреднической  деятельности  в  процессе
урегулирования конфликтов.

4. Образовательные технологии
Конкретные  формы,  методы  и  средства  организации  и  проведения  образовательного

процесса могут быть следующими:
Неимитационные технологии обучения:
- лекция и ее разновидности (проблемная лекция, лекция-беседа, лекция с применением

обратной связи);
- семинар;
- подготовка докладов по темам дисциплины;
- контрольная работа;
- письменное тестирование.
Неигровые имитационные технологии:
- анализ конкретных ситуаций;
- групповые дискуссии.
Игровые имитационные технологии:
- презентации;
- деловые игры (аттестационные, дидактические).

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
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Самостоятельная  работа  проводится  с  целью  углубления  знаний  по  дисциплине  и
предусматривает:

- повторение пройденного учебного материала, чтение рекомендованной литературы;
- подготовку к практическим занятиям;
- выполнение общих и индивидуальных домашних заданий;
- работу с Интернет и прочими электронными источниками;
- подготовку к сдаче зачета.

Планирование времени на самостоятельную работу важно осуществлять на весь семестр,
предусматривая при этом повторение пройденного материала.

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, заключатся в изучении литературы,
дополняющей материал, излагаемый в лекционной части курса. Необходимо овладеть навыками
библиографического поиска, в том числе в сетевых Интернет-ресурсах, научиться сопоставлять
различные точки зрения и определять методы исследований.

Предполагается,  что,  прослушав  лекцию,  студент  должен  ознакомиться  с
рекомендованной литературой из основного списка, затем обратится к источникам, указанным в
библиографических  списках  изученных  книг,  осуществит  поиск  и  критическую  оценку
материала на сайтах Интернет, соберет необходимую информацию. 

Существует несколько методов работы с литературой.
Один из них – метод повторения: смысл прочитанного текста можно заучить наизусть.

Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. Полученные таким
путем сведения легко забываются.

Наиболее  эффективный метод –  метод осознанного  запоминания:  прочитанный текст
нужно  подвергнуть  большей,  чем  простое  заучивание,  обработке.  Чтобы  основательно
обработать  информацию,  важно  произвести  целый  ряд  мыслительных  операций:
прокомментировать  новые  данные;  оценить  их  значение;  поставить  вопросы;  сопоставить
полученные сведения с ранее известными.

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные связи,
структурировать  новые  сведения.  Изучение  научной,  учебной  и  иной  литературы  требует
ведения  рабочих  записей.  Форма  записей  может  быть  весьма  разнообразной:  простой  или
развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.

При  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по  дисциплине следует
руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к зачету по курсу. При этом необходимо
уяснить суть основных понятий дисциплины.

6. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю),
включающий:

6.1. Перечень компетенций выпускников образовательной программы с указанием результатов
обучения  (знаний,  умений,  владений),  характеризующих  этапы  их  формирования,  описание
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.

ПК-2 -  владение  различными  способами  разрешения  конфликтных  ситуаций  при
проектировании  межличностных,  групповых  и  организационных  коммуникаций  на  основе
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде

Индикаторы 
компетенций

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Зачтено Не зачтено

Знания 
Уровень знаний ниже минимальных 
требований. Имели место грубые 
ошибки.

Уровень знаний соответствует или 
превышает минимально допустимый в 
рамках программы подготовки. 
Имеющиеся ошибки негрубые или 
отсутствуют.

Умения При  решении  стандартных  задач  не
продемонстрированы  основные

Продемонстрированы  основные
умения.  Допущенные  при  решении
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Индикаторы 
компетенций

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Зачтено Не зачтено
умения. Имели место грубые ошибки.
С  большими  затруднениями
выполняются  практические  задания
или не выполняются вовсе. 

типовых  задач  ошибки  не  были
грубыми.  Практические  задания
выполнены  в  полном  или  в
практически  полном  объеме  без
значительных затруднений.

Наличие навыков 
(владение опытом)

При  решении  стандартных  задач  не
продемонстрированы базовые  навыки.
Имели место грубые ошибки.

Имеется минимальный набор навыков
для  решения  стандартных  задач  с
некоторыми недочетами

Шкала оценок по 
проценту правильно 
выполненных 
контрольных заданий

0-50% 50-100%

6.2. Описание шкал оценивания.
Зачет проводится в устной форме по утверждённым заведующим кафедрой (директором

филиала)  билетам.  Обязательной  является  подготовка  студентом  развёрнутого  ответа  по
существу вопросов  билета,  на  что  отводится  не  менее  45  минут. На  зачете  не  допускается
наличие  у  обучающихся  посторонних  предметов,  в  том  числе  технических  устройств
(мобильных  телефонов  и  пр.),  пользование  которыми  может  затруднить  либо  сделать
невозможной  объективную  оценку  результатов  промежуточной  аттестации.  Обучающиеся,
нарушившие  правила  проведения  зачета,  по  решению  экзаменатора  и  заведующего
соответствующей кафедрой могут быть удалены из аудитории. При этом в экзаменационную
ведомость удалённому с зачета студенту проставляется оценка «не зачтено». При проведении
зачета  в  устной форме  по  билетам оцениваются  общее  понимание  студентом содержания  и
структуры  вопроса,  полнота  раскрытия  каждого  из  элементов  вопроса,  степень  владения
базовой  терминологией,  понимание  применимости  и  особенностей  практического
использования  излагаемых  теоретических  положений.  Экзаменатор  для  уточнения  оценки
вправе задавать дополнительные вопросы, предусмотренные рабочей программой.

Уровень  знаний,  обучающихся  определяется  следующими оценками:  «зачтено»  и  «не
зачтено».

Условиями оценивания результатов освоения дисциплины являются:
- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения);
- полнота и адекватность отображения требований образовательного стандарта и ОПОП;
-  надежность (использование единообразных стандартов и критериев оценивания);
-  справедливость  (разные  студенты  должны  иметь  равные  возможности  добиться

успеха);
- эффективность (не отнимать много времени у студентов и преподавателей);
- обеспечение решения оценочной задачи.

Оценка Уровень подготовки 
Зачтено В целом хорошая подготовка с заметными ошибками или 

недочетами. Студент дает полный ответ на все теоретические 
вопросы билета, но имеются неточности в определениях понятий, 
процессов и т.п. Допускаются ошибки при ответах на 
дополнительные и уточняющие вопросы экзаменатора. Студент 
работал на практических занятиях

Не зачтено Подготовка недостаточная и требует дополнительного изучения 
материала. Студент дает ошибочные ответы, как на теоретические 
вопросы билета, так и на наводящие и дополнительные вопросы 
экзаменатора. Студент пропустил большую часть практических 
занятий
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6.3. Критерии  и  процедуры  оценивания  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю),
характеризующих этапы формирования компетенций.
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие процедуры и
технологии:
- тестирование;
- индивидуальное собеседование,
- письменные ответы на вопросы.
- т.п.
Для  оценивания  результатов  обучения  в  виде  умений  и  владений используются  следующие
процедуры и технологии:
-  практические контрольные задания (далее  – ПКЗ),  включающих одну или несколько задач
(вопросов)  в  виде  краткой  формулировки  действий  (комплекса  действий),  которые  следует
выполнить, или описание результата, который нужно получить.
По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания.
Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним можно отнести: простые
ситуационные  задачи  с  коротким  ответом  или  простым  действием;  несложные  задания  по
выполнению  конкретных  действий.  Простые  задания  применяются  для  оценки  умений.
Комплексные задания требуют многоходовых решений как в типичной, так и в нестандартной
ситуациях.  Это  задания  в  открытой  форме,  требующие поэтапного решения  и  развернутого
ответа,  в  т.ч.  задания  на  индивидуальное  или  коллективное  выполнение  проектов,  на
выполнение  практических  действий  или  лабораторных  работ.  Комплексные  практические
задания применяются для оценки владений.
Типы практических контрольных заданий:
-  задания  на  установление  правильной  последовательности,  взаимосвязанности  действий,
выяснения влияния различных факторов на результаты выполнения задания; 
- установление последовательности (описать алгоритм выполнения действия),
-  нахождение  ошибок  в  последовательности  (определить  правильный  вариант
последовательности действий);
- указать возможное влияние факторов на последствия реализации умения и т.д.
-  задания  на  принятие  решения  в  нестандартной  ситуации  (ситуации  выбора,
многоальтернативности решений, проблемной ситуации);
- задания на оценку последствий принятых решений;
- задания на оценку эффективности выполнения действия
- т.п.

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов
обучения, характеризующих этапы формирования компетенций и (или) для итогового контроля
сформированности компетенции.

Пример тестовых заданий для оценки сформированности компетенции «ПК-2»:

1.  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.

2. Гарвардский метод «принципиальных переговоров» разработали;
а) Д. Скотт и Ш. и Г. Боуэр;
б) К. Томас и Р. Киллмен; в)М. Шериф и Д. Рапопорт; г) В. Линкольн и Л. Томпсон;
д) Р. Фишер и У. Юри.
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3. Первые учебные заведения по подготовке специалистов-медиаторов появились:
а) в США(70-80-х годах); 6)вСША(60-х годах);
в) в Германии (70-х годах);
г) в Австралии(80-х годах); д)в России (конец 80-х годов).

4. 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. в Швейцарии; д) в 1992 г. в России.

5. В России центр по разрешению конфликтов был создан:
а) в Москве в 1992 г.;
б) в Санкт-Петербурге в 1993 г.;
в) в Сочив 1995 г.;
г) во Владивостоке в 1993 г.;
д) в Твери в 1998 г.

6. Какой из приведенных методов относится к группе методов управления конфликтами:
а) социологический метод;
б) метод тестирования;
в) метод картографии;
г) метод наблюдения;
д) метод эксперимента.

7. Конфликт - это:
а) борьба мнений;
б) спор, дискуссия по острой проблеме;
в)  противоборство  на  основе  столкновения  противоположно  направленных  мотивов  или
суждений;
г) соперничество, направленное на достижение победы в споре;
д) столкновение противоположных позиций.

8. Противоборство - это:
а) открытое высказывание несогласия по какому-либо вопросу;
б) столкновение интересов;
в) нанесение взаимного ущерба; г)борьба мнений;
д) соперничество по поводу какого-либо предмета.

9.  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;
д) наличие противоположных интересов у каждого из них и отсутствие возможностей по их
реализации.
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10. 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.

11. 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.

12. То, из-за чего возникает конфликт - это:
а) мотивы конфликта;
б) позиции конфликтующих сторон;
в) предмет конфликта;
г) стороны конфликта;
д) образ конфликтной ситуации.

13. Образ конфликтной ситуации - это:
а) то, из-за чего возникает конфликт;
б)  субъективное  отражение  в  сознании  субъектов  конфликтного  взаимодействия  предмета
конфликта;
в)  истинные  внутренние  побудительные  силы,  подталкивающие  субъект  социального
взаимодействия к конфликту;
г) то, о чем заявляют друг другу конфликтующие стороны;
д)  субъективное  отражение  в  сознании  субъектов  конфликтного  взаимодействия  целей
конфликта.

14. Инцидент - это:
а) стечение обстоятельств, являющихся поводом для конфликта;
б) истинная причина конфликта;
в)  накопившиеся  противоречия,  связанные  с  деятельностью  субъектов  социального
взаимодействия, которые создают почву для реального противоборства между ними;
г) то, из-за чего возникает конфликт;
д) необходимое условие конфликта.

15. Стороны конфликта - это:
а)  субъекты  социального  взаимодействия,  находящиеся  в  состоянии  конфликта  или
поддерживающие (явно или неявно) конфликтующих;
б) только субъекты социального взаимодействия, находящиеся в состоянии конфликта;
в) конкретные личности, находящиеся в состоянии конфликта;
г)  субъекты социального взаимодействия,  находящиеся в  состоянии конфликта,  и посредник
(медиатор);
д) конфликтующие стороны в переговорном процессе по разрешению конфликта.
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16.  К  какому  виду  относится  конфликт,  который  характеризуется  тем,  что  в  нем
сталкиваются  две  личности,  в  основе  его  лежат  объективные  противоречия  и  он
способствует развитию соответствующей социальной системы?
а) межличностному бурному и быстротекущему;
б) межличностному, конструктивному;
в) межличностному, экономическому;
г) острому и длительному;
д) деструктивному.

17. Управление конфликтами - это:
а) целенаправленное воздействие на процесс его динамики;
б)  целенаправленное,  обусловленное  объективными  законами  воздействия  на  процесс  его
динамики в  интересах  развития  или  разрушения  той  социальной системы,  к  которой имеет
отношение данный конфликт;
в)  целенаправленное  воздействие  на  конфликтующих  в  интересах  снижения  уровня
напряженности между ними;
г)  целенаправленное,  обусловленное  объективными  законами  воздействия  на  процесс
формирования  адекватного  образа  конфликтной  ситуации  у  конфликтующих  в  интересах
снижения уровня напряженности между ними;
д) целенаправленное воздействие на мотивы конфликтующих.

18. Содержание управления конфликтами включает:
а) прогнозирование, предупреждение (стимулирование), регулирование, разрешение,
б)прогнозирование, предупреждение (стимулирование), разрешение;
в) прогнозирование, регулирование, разрешение;
г) прогнозирование, анализ, предупреждение, разрешение;
д) анализ конфликтной ситуации, прогнозирование, предупреждение, разрешение.

19.  Признание  реальности  конфликтующими  сторонами,  легитимизация  конфликта  и
институциализация конфликта входят в содержание:
а) прогнозирования конфликта;
б) предупреждения конфликта;
в) стимулирования конфликта;
г) регулирования конфликта;
д) разрешения конфликта.

20. Институциализация конфликта - это:
а) определение места и времени переговоров по разрешению конфликта;
б)  создание  соответствующих  органов  и  рабочих  групп  по  регулированию  конфликтного
взаимодействия;
в) форма привлечения общественности для разрешения конфликта,
г) достижение соглашения между конфликтующими сторонами по признанию и соблюдению
уставных норм и правил поведения в конфликте;
д) обращение к медиатору.

Примеры практических задач для оценки сформированности компетенции «ПК-2»:

ЗАДАЧА 1
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Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете сотрудников фирмы,
сотрудники  еще  не  знают  вас  в  лицо.  Вы  идете  на  совещание  к  генеральному  директору.
Проходите мимо курительной комнаты и замечаете двух сотрудников, которые курят и о чем-то
оживленно беседуют. Возвращаясь с совещания, которое длилось один час, вы опять видите тех
же сотрудников в курилке за беседой.

Вопрос. Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое поведение.

ЗАДАЧА 2

Вы – начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются сроки выполнения
работ.  Не  хватает  сотрудников.  Выезжая  в  командировку,  вы  случайно  встречаете  свою
подчиненную – молодую женщину, которая уже две недели находится на больничном. Но вы
находите ее в полном здравии. Она кого-то с нетерпением встречает в аэропорту.

Вопрос. Как вы поступите в этом случае? Объясните свое поведение.

ЗАДАЧА 3

Одна  сотрудница  высказывает  другой  претензии  по  поводу  многочисленных  и  часто
повторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает высказываемые претензии за
оскорбление. Между ними возникает конфликт.

Вопрос. В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию.

ЗАДАЧА 4

Руководитель принял на работу специалиста, который должен работать в подчинении у
его  заместителя.  Прием  на  работу  не  был  согласован  с  заместителем.  Вскоре  проявилась
неспособность  принятого  работника  выполнять  свои  обязанности.  Заместитель  служебной
запиской докладывает об этом руководителю...

Вопрос. Как бы вы поступили на месте руководителя? Проиграйте возможные варианты.

ЗАДАЧА 5

В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на служебном совещании,
начальник  начал  придираться  к  нему  по  мелочам  и  усилил  контроль  за  его  служебной
деятельностью.

Вопрос. В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию.

Примерные темы эссе для оценки сформированности компетенции «ПК-2»:
1. Основные методы исследования конфликта
2. Основные фазы конфликта
3. Специфика применения основных способов сбора информации в конфликтологии
4. Принципы посредничества в разрешении конфликтов
5. Этнические, расовые и религиозные конфликты
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6. Объективное и субъективное в конфликте
7. Основные принципы методики разрешения конфликтов
8. Особенности межличностных конфликтов
9. Причины межличностных конфликтов
10. Классификация межличностных конфликтов
11. Управление межличностными и групповыми конфликтами
12. Конфликты в организациях: источники, профилактика, управление и разрешение
13. Конфликты в больших группах.
14. Экспериментально-психологический подход к межгрупповым конфликтам.
15. Социологический подход к межгрупповым конфликтам
16. Ти пология социальных конфликтов
17. Политические конфликты
18. Межкультурные конфликты
19. Межнациональные конфликты
20. Технологии разрешения конфликтов
21. Переговоры в конфликтных ситуациях

Вопросы к зачету по дисциплине «Управление конфликтами в организационной
среде»:

1. Виды конфликтов, их классификация.
2. Внутриличностные конфликты.
3. Выбор стратегии поведения в конфликте.
4. Деловые и профессиональные конфликты.
5. Деструктивные и конструктивные функции конфликтов.
6. Динамика конфликта.
7. Закономерности движения и разрешения конфликтов.
8. Индивидуалистическая концепция конфликта.
9. История отечественной конфликтологии.
10. Источники конфликтов в финансовой сфере.
11. Источники конфликтологических знаний.
12. Как подчиненному разрешить конфликт с руководителем.
13. Классификация причин конфликтов.
14. Когнитивная концепция конфликта.
15. Коллективистская концепция конфликта.
16. Конфликты между социальными группами
17. Межгрупповые конфликты.
18. Межличностные конфликты.
19. Межэтнические конфликты.
20. Методики тестирования на конфликтность личности.
21. Методы движения и разрешения конфликтов.
22. Методы изучения конфликтов.
23. Механизмы психологической защиты в конфликте.
24. Модели поведения в конфликте.
25. Моделирование конфликтов.
26. Мотивационная концепция конфликта.
27. Мотивация оппонентов в конфликте.
28. Общие тактические приемы ведения переговоров.
29. Основные направления развития западной конфликтологии.
30. Основные периоды и этапы динамики конфликта.
31. Основные причины семейных конфликтов.
32. Основные стратегии поведения в конфликте.
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33. Переговоры как способ завершения конфликта.
34. Поведение психологически неустойчивой и устойчивой личности в трудной ситуации.
35. Политические и межгосударственные конфликты.
36. Понятие и сущность конфликта.
37. Потери и искажения информации в процессе общения как причина конфликта.
38. Предупреждение и разрешение конфликтов "по вертикали".
39. Принципы исследования конфликтов.
40. Психологические аспекты конфликтов.
41. Психологические методы в конфликтологии.
42. Психотравмирующие последствия семейных конфликтов.
43. Роль коммуникативных барьеров в возникновении конфликтов.
44. Структура конфликта.
45. Структура конфликтной ситуации.
46. Структура конфликтоустойчивости личности.
47. Тактики поведения в конфликте.
48. Типы конфликтных личностей.
49. Трудовые конфликты.
50. Уход от конфликта и его подавление.
51. Фазы движения и разрешения конфликтов.
52. Формирование «образа врага» в конфликте.
53. Формы движения и разрешения конфликтов.
54. Функции конфликтов в обществе.
55. Эмоциональные реакции оппонентов в межличностном конфликте.

6.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания.
С  целью  определения  уровня  овладения  компетенциями,  закрепленными  за

дисциплиной,  в  заданные  преподавателем  сроки  проводится  текущий  и  промежуточный
контроль  знаний,  умений  и  навыков  каждого  обучающегося.  Все  виды  текущего  контроля
осуществляются  на  занятиях  семинарского  типа,  практических  занятиях.  Исключение
составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце лекционного занятия
в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по дисциплине.

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих принципах:
1. Периодичность проведения оценки.
2.  Многоступенчатость:  оценка  (как  преподавателем,  так  и  студентами  группы)  и

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению недостатков.
3.  Единство  используемой  технологии  для  всех  обучающихся,  выполнение  условий

сопоставимости результатов оценивания.
4.  Соблюдение  последовательности  проведения  оценки:  предусмотрено,  что  развитие

компетенций идет по возрастанию их уровней сложности,  а  оценочные средства на  каждом
этапе  учитывают это  возрастание.  На  первом этапе  изучения  дисциплины  идет  накопление
знаний  обучающихся.  На  следующем  этапе  изучения  дисциплины  делается  акцент  на
компонентах «уметь» и «владеть» посредством выполнения типовых заданий с возрастающим
уровнем сложности.  Затем предусматриваются устные опросы с  практикоориентированными
вопросами и заданиями. На заключительном практическом занятии проводится тестирование по
дисциплине.

Основное  требование  к  организации  системы  оценивания  и  структуры  оценочных
средств  в  отношении  компетенций  как  предмета  контроля  результатов  обучения  –  это
требование измеримости.

Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета следующих факторов:
- дидактико-диалектической взаимосвязи результатов образования и компетенций;

16



-  формирование и развитие компетенций через усвоение содержания образовательных
программ,  самой  образовательной  средой  вуза  и  используемыми  образовательными
технологиями;

- необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности при условии
максимального приближения к ситуации будущей практики;

- использование индивидуальных и групповых оценок, взаимооценки (рецензирования
студентами работ друг друга, взаимное оппонирование студентами проектов, исследовательских
работ, экспертные оценки группами из студентов, преподавателей, работодателей и др.);

-  анализ  достижений  по  итогам  оценивания  с  выявлением  положительных  и
отрицательных индивидуальных и групповых результатов и направлений развития.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.
Зачет выставляется по итогам успешного выполнения заданий текущего контроля. Для

получения зачета необходимо выполнить все задания текущего контроля в соответствующем
семестре на оценку не менее чем «удовлетворительно».

К зачету по учебной дисциплине по представлению преподавателя, ведущего аудиторные
занятия, и решению, принятому на заседании кафедры, не допускаются обучающиеся:

1) пропустившие более 50% практических и семинарских занятий;
2) не прошедшие или выполнившие неудовлетворительно контрольные задания по 4 и

более  темам  курса  (решение  ситуационных  задач,  прохождение  тестирования,  анализ
исторических источников).

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) основная литература
1. Решетникова,  К.В.  Конфликты в системе управления:  учеб.  пособие для  студентов

вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент организаций», «Государственное
и  муниципальное  управление»,  «Управление  персоналом» /  К.В.  Решетникова.  -  М.  :
ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  -  175  с.  -  ISBN  978-5-238-02393-9.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1028652

2. Конфликтология : учебник / Г.И. Козырев. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. —
304  с.  —  (Высшее  образование).  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/908118

3. Фесенко, О. П.  Практикум по конфликтологии или Учимся разрешать конфликты
(для студентов всех направлений подготовки) [Электронный ресурс] : практикум / О.
П. Фесенко, С. В. Колесникова. — М. : ФЛИНТА, 2014. – 128 с. - ISBN 978-5-9765-1580-0
- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/458059

б) дополнительная литература
1. Конфликтология:  Учеб.  пособие /  Е.А.  Земедлина.  -  2-e  изд.  -  М.:  ИЦ РИОР:  НИЦ

Инфра-М, 2013. - 141 с.:  70x100 1/32. -  (ВПО: Бакалавриат).  (обложка, карм. формат)
ISBN 978-5-369-01082-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/368679

2. Конфликтология /  Балан  В.П.,  Душкин  А.В.,  Новосельцев  В.И.  -  М.:Гор.  линия-
Телеком,  2015.  -  342  с.:  ISBN  978-5-9912-0446-0  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/563780

3. Организационная конфликтология: Учеб. пособие / К.В. Решетникова. - М.: ИНФРА-
М, 2009. - 175 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003512-3
- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/156889

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Фонд  образовательных  электронных  ресурсов  ННГУ  http://www.unn.ru/books/resources

[Дата обращения: 26.04.2019]
2. Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ [Дата обращения: 26.04.2019]
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3. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ [Дата обращения: 26.04.2019]
4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ [Дата обращения: 26.04.2019]
5. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» http://www.mevriz.ru/ [Дата обращения:

26.04.2019]
6. Российский журнал менеджмента http://www.rjm.ru/ [Дата обращения: 26.04.2019]
7. Федеральный  образовательный  портал  «Экономика,  социология,  менеджмент»

www.ecsocman.edu.ru [Дата обращения: 26.04.2019]
8. Операционная система Microsoft Windows
9. Пакет прикладных программ Microsoft Office
10. Правовая система «Консультант плюс»
11. Правовая система «Гарант»

Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения
и информационных справочных систем (при необходимости)

Информационные  технологии  используются  для  представления  информации,  выдачи
рекомендаций  и  консультирования  по  оперативным  вопросам  (электронная  почта),  также
используются мультимедиа-средства (ноутбук, проектор).

В  качестве  образовательных  технологий  при  изучении  дисциплины  используются
мультимедийные технологии, современные пакеты программных продуктов.

Реализация  программы  предполагает  наличие  лицензионного  и  свободно
распространяемого программного обеспечения:

 система «Консультант плюс»,
 система «Гарант».

В ходе проведения занятий рекомендуется использовать компьютерные иллюстрации для
поддержки различных видов занятий, подготовленные с использованием  Microsoft Office или
других средств визуализации материала.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Реализация программы предполагает наличие:
- учебных аудиторий для проведения занятий лекционных типа, занятий семинарского

типа,  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной
аттестации, помещения для самостоятельной работы.

-  компьютерного  класса,  имеющего  компьютеры,  объединенные  сетью  с  выходом  в
Интернет;

- лицензионного (операционная система Microsoft Windows, пакет прикладных программ
Microsoft Office) и свободно распространяемого программного обеспечения. 

9. Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

9.1. Обучение  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  при  необходимости
осуществляется филиалом с использованием специальных методов обучения и дидактических
материалов,  составленных  с  учетом  особенностей  психофизического  развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).

Профессорско-педагогический  состав  знакомится  с  психолого-физиологическими
особенностями  обучающихся  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
индивидуальными  программами  реабилитации  инвалидов  (при  наличии).  В  соответствии  с
методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе
предполагается  использовать  социально-активные  и  рефлексивные  методы  обучения,
технологии  социокультурной  реабилитации  с  целью  оказания  помощи  в  установлении
полноценных  межличностных  отношений  с  другими  студентами,  создании  комфортного
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психологического климата в студенческой группе.  Подбор и разработка учебных материалов
производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной,
с использованием специальных технических средств и информационных систем. 

9.2. В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья филиал обеспечивает:
a для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими,

местах  и  в  адаптированной  форме  справочной  информации  о  расписании  учебных
занятий; 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 
 выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт).
b для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь. 
c для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  имеющих  нарушения

опорно-двигательного аппарата: 
 возможность  беспрепятственного  доступа  обучающихся  в  учебные  помещения,

туалетные комнаты и другие помещения, а также пребывание в указанных помещениях;
 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь. 

9.3. Образование  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  может  быть
организовано  как  совместно  с  другими  обучающимися,  так  и  в  отдельных  группах  или  в
отдельных организациях.

9.4. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся  по
дисциплине.

Учебно-методические  материалы для  самостоятельной  работы  обучающихся  из  числа
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  предоставляются  в  формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

№
п/п

Критерии студентов Формы

1
С нарушением слуха  в печатной форме

 в форме электронного документа

2
С нарушением зрения  в печатной форме увеличенным шрифтом

 в форме электронного документа

3
С  нарушением  опорно-
двигательного аппарата 

 в печатной форме
 в форме электронного документа

Данный  перечень  может  быть  конкретизирован  в  зависимости  от  контингента
обучающихся. 

9.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине.

9.5.1 Перечень фондов оценочных средств, соотнесённых с планируемыми результатами
освоения образовательной программы.

Для студентов  с  ограниченными возможностями здоровья  предусмотрены следующие
оценочные средства: 
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№
п/п

Критерии студентов Виды оценочных
средств

Формы контроля и оценки
результатов обучения 

1
С нарушением слуха тест преимущественно письменная

проверка

2
С нарушением зрения собеседование по

вопросам
преимущественно устная

проверка (индивидуально)

3
С  нарушением  опорно-
двигательного аппарата 

решение письменных
тестов, контрольные

вопросы

письменная проверка

Студентам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  увеличивается  время  на
подготовку ответов к зачёту/экзамену.

9.5.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций.

При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья  предусматривается  использование  технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями.

Процедура  оценивания  результатов  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  по  дисциплине  предусматривает  предоставление  информации  в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
 в печатной форме увеличенным шрифтом; 
 в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 
 в печатной форме; 
 в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
 в печатной форме; 
 в форме электронного документа. 

Данный  перечень  может  быть  конкретизирован  в  зависимости  от  контингента
обучающихся.

При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается выполнение
следующих  дополнительных  требований  в  зависимости  от  индивидуальных  особенностей
обучающихся: 

1.  инструкция  по  порядку  проведения  процедуры  оценивания  предоставляется  в
доступной форме (устно, в письменной форме); 

2.  доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме,  в
печатной  форме  увеличенным  шрифтом,  в  форме  электронного  документа,  задания
зачитываются ассистентом); 

3.  доступная форма предоставления  ответов  на  задания  (письменно на  бумаге,  набор
ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При  необходимости  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
инвалидов  процедура  оценивания  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю)  может
проводиться в несколько этапов.

9.6. Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для  освоения
дисциплины.
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Для  освоения  дисциплины  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными  возможностями
здоровья предоставляются основная и дополнительная учебная литература в виде электронного
документа в фонде библиотеки и/ или в электронно-библиотечных системах. 

9.7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
В  освоении  дисциплины  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными  возможностями

здоровья  большое  значение  имеет  индивидуальная  работа.  Под  индивидуальной  работой
подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа
(консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение
материала  с  теми  обучающимися,  которые  в  этом  заинтересованы,  и  индивидуальная
воспитательная  работа.  Индивидуальные  консультации  по  предмету  являются  важным
фактором,  способствующим  индивидуализации  обучения  и  установлению  воспитательного
контакта  между  преподавателем  и  обучающимся  инвалидом  или  обучающимся  с
ограниченными возможностями здоровья. 

9.8. Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения: 
 лекционная  аудитория  –  мультимедийное  оборудование,  источники  питания  для

индивидуальных технических средств; 
 учебная  аудитория  для  практических  занятий  (семинаров)  -  мультимедийное

оборудование, источники питания для индивидуальных технических средств;
 учебная  аудитория  для  самостоятельной  работы  –  стандартные  рабочие  места  с

персональными  компьютерами;  рабочее  место  с  персональным  компьютером,  с
программой экранного доступа, программой экранного увеличения «экранная лупа» для
студентов с нарушением зрения. 

В аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья,
предусмотрены места для обучающихся с учётом ограничений их здоровья. 

Программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению
38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ.
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