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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.01 Иностранный язык (английский) 

 

Дисциплина «Иностранный язык» предназначена для бакалавров, обучаю-

щихся по направлению подготовки 37.03.02 Конфликтология, профиль «Кон-

фликтология в межкультурных коммуникациях». 

Дисциплина входит в базовую часть учебного плана. Трудоемкость 

составляет 8 зачетных единиц / 288 академических часа. Обучение 

осуществляется на 1 курсе в 1-2 семестрах программы бакалавриата. Формы 

промежуточной аттестации: зачет и экзамен.  

Дисциплина «Иностранный язык» непосредственно предшествует 

дисциплине «Английский язык для профессиональных целей», логически и 

содержательно связана с такими курсами, как «Риторика и академическое 

письмо», «История», «Философия» и др. 

Содержание дисциплины охватывает ряд социально-бытовых тем, 

направленных на изучение иностранного языка для общих целей (General 

English).   

Целью курса является формирование коммуникативной компетенции и ее 

применение в ситуациях повседневного общения с представителями других 

культур.  

Задачи освоения дисциплины:  

 систематизация имеющихся знаний, умений и навыков по всем видам 

речевой деятельности;   

 повышение исходного уровня владения иностранным языком, достиг-

нутого на предыдущей ступени образования; 

 формирование средствами иностранного языка межкультурной 

компетенции как важного условия межличностного, межнационального 

и международного общения; 

    формирование учебно-познавательной мотивации и 

совершенствование умений самообразовательной деятельности по 

иностранному языку. 

Для успешного изучения дисциплины «Иностранный язык» у обучающихся 

должны быть сформированы иноязычные компетенции уровня общего среднего 

образования (школы): 

  умение ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском 

языке; 

  способность обобщать информацию, выделять ее из различных источ-

ников; 

  способность поддержать разговор на иностранном языке в рамках изу-

ченных тем. 

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» у обучающихся 

формируются следующие общекультурные компетенции: 
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Код и формули-

ровка компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-7:   

владение иностран-

ным языком в устной 

и письменной форме 

для осуществления 

межкультурной и 

иноязычной комму-

никации 

Знает 

4000 лексических единиц из них 1200 продуктивно в 

рамках изученных тем, включающих сферы и ситуации 

общения повседневно-бытового и социально-культур-

ного характера; 

универсальные грамматические категории и явления; 

способы словообразования в английском языке: кон-

версия, аббревиатура; 

структурные типы простого и сложного предложения 

Умеет 

употреблять изученную лексику в заданном контексте; 

распознавать тематику текста по заголовку, предисло-

вию, шрифтовым выделениям, комментариям; 

понимать основное содержание аутентичного текста по 

знакомой тематике без словаря, при наличии 2-3% не-

знакомых слов 

Владеет 

опытом распознавания различных типов простых и 

сложных предложений в соответствии с правилами ан-

глийского языка; 

навыками формулирования различных типов простых и 

сложных предложений; 

навыками использования лексико-грамматических еди-

ниц для осуществления межкультурной и иноязычной 

коммуникации 

ОК-16:  

способность к комму-

никации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия 

Знает 

правила оформления делового и личного письма; 

требования к ведению электронной переписки для ре-

шения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия 

Умеет 

определять истинность/ложность информации в соот-

ветствии с содержанием текста; 

находить основную или нужную информацию; 

извлекать из аутентичного текста полную информацию 

со словарем;  

написать личное и деловое письмо, отражающее  опре-

деленное коммуникативное намерение; 

составлять тезисы, краткий или развернутый план про-

читанного текста; 

передавать краткое содержание прочитанного (7-8 

фраз); 

делать устное сообщение, доклад 

Владеет 

различными алгоритмами обработки информации на 

иностранном языке; 

навыками употребления формул речевого этикета в за-

висимости от социально-культурного контекста обще-

ния; 

стратегиями извлечения информации из письменного и 

аудиотекста; 

навыками аргументации фактов, доказывающих логику 

информации. для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 
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Для формирования вышеуказанной компетенции в рамках дисциплины 

«Иностранный язык» применяются следующие методы активного/ интерактив-

ного обучения: круглый стол, ролевая игра, метод проектов, работа в паре, ко-

мандная форма работы. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.02 Английский язык для профессиональных целей 

 

Дисциплина «Английский язык для профессиональных целей» 

предназначена для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 

37.03.02 Конфликтология, профиль «Конфликтология в межкультурных 

коммуникациях». Дисциплина входит в базовую часть учебного плана. 

Трудоемкость составляет 7 зачетных единицы (252 часа). Обучение 

осуществляется на 2 курсе в 3-4 семестрах программы бакалавриата. Формы 

промежуточной аттестации: зачеты и зачет с оценкой.  

Дисциплина «Английский язык для профессиональных целей» логически 

и содержательно связана с таким курсами, как «Русский язык и культура речи», 

«История», «Философия» и др. 

Содержание дисциплины охватывает ряд социально-бытовых тем, 

направленных на изучение иностранного языка для профессиональных целей 

(Professional English).   

Целью курса является формирование коммуникативной компетенции и ее 

применение в ситуациях повседневного общения с представителями других 

культур.  

Задачи освоения дисциплины:  

 систематизация имеющихся знаний, умений и навыков по всем видам 

речевой деятельности;   

 повышение исходного уровня владения иностранным языком, достиг-

нутого на предыдущей ступени образования; 

 формирование средствами иностранного языка межкультурной 

компетенции как важного условия межличностного, межнационального 

и международного общения; 

    формирование учебно-познавательной мотивации и 

совершенствование умений самообразовательной деятельности по 

иностранному языку. 

Для успешного изучения дисциплины «Английский язык для профессио-

нальных целей» у обучающихся должны быть сформированы иноязычные ком-

петенции уровня общего среднего образования (школы): 

  умение ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском 

языке; 
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  способность обобщать информацию, выделять ее из различных источ-

ников; 

  способность поддержать разговор на иностранном языке в рамках изу-

ченных тем. 

В результате изучения дисциплины «Английский язык для профессиональ-

ных целей» у обучающихся формируются следующие общекультурные компе-

тенции:  

 

Код и формули-

ровка компетен-

ции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-2 

Готовность инте-

грироваться в науч-

ное, образователь-

ное, экономическое, 

политическое и 

культурное про-

странство России и 

АТР 

Знает 

- культурные и социальные характеристики Азиатско-

Тихоокеанского региона, тенденции интеграции России 

в пространство АТР, особенности образования в азиат-

ских странах 

Умеет 

- использовать методы и технологии межкультурной 

коммуникации;  

- понимать особенности этнокультурных и конфессио-

нальных различий в проведении национальной политики 

различных государств. 

Владеет 

- навыками работы в команде, международного сотруд-

ничества, толерантности и уважения к различным взгля-

дам и мнениям;  

- навыками межкультурного взаимодействия. 

ОК-7 

Владение иностран-

ным языком в уст-

ной и письменной 

форме для осу-

ществления меж-

культурной и ино-

язычной коммуни-

кации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает 

- 4000 лексических единиц из них 1200 продуктивно в 

рамках изученных тем, включающих сферы и ситуации 

общения повседневно-бытового и социально-культур-

ного характера; 

- универсальные грамматические категории и явления; 

способы словообразования в английском языке: конвер-

сия, аббревиатура; 

- структурные типы простого и сложного предложения;  

правила оформления делового и личного письма; 

требования к ведению электронной переписки. 

Умеет 

- употреблять изученную лексику в заданном контексте; 

распознавать тематику текста по заголовку, предисло-

вию, шрифтовым выделениям, комментариям; 

- понимать основное содержание аутентичного текста по 

знакомой тематике без словаря, при наличии 2-3% незна-

комых слов; 

- определять истинность/ложность информации в соот-

ветствии с содержанием текста; 

находить основную или нужную информацию; 

- извлекать из аутентичного текста полную информацию 

со словарем;  

- написать личное и деловое письмо, отражающее опре-

деленное коммуникативное намерение; 

- составлять тезисы, краткий или развернутый план про-

читанного текста; 
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- передавать краткое содержание прочитанного (7-8 

фраз); 

- делать устное сообщение, доклад 

Владеет 

 

 

 

- опытом распознавания различных типов простых и 

сложных предложений в соответствии с правилами ан-

глийского языка; 

- навыками формулирования различных типов простых и 

сложных предложений; 

- навыками использования лексико-грамматических еди-

ниц; 

- различными алгоритмами обработки информации на 

иностранном языке; 

- навыками употребления формул речевого этикета в за-

висимости от социально-культурного контекста обще-

ния; 

- стратегиями извлечения информации из письменного и 

аудиотекста; 

- навыками аргументации фактов, доказывающих логику 

информации. 

ОК-16 

Способность к ком-

муникации в устной 

и письменной фор-

мах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает 

теоретические основы языкового строя английского 

языка, позволяющие осуществлять межкультурную ком-

муникацию; 

- «2000+» наиболее употребительных слов и выражений 

в политической, социальной, экономической, академиче-

ской, культурной и страноведческой областях знаний;    

- традиции, нормы, модели поведения представителей 

различных стран и культур 

Умеет 

- воспринимать англоязычную речевую информацию на 

слух, понимать практически весь объем информации в 

рамках пройденных тем, проявлять значительную языко-

вую догадку при наличии незнакомых слов; 

- свободно выражать мысли и поддерживать общение на 

изученные темы на иностранном языке (английский); 

при чтении на английском языке в рамках изучаемых об-

ластей демонстрировать беглость, общее или полное по-

нимание в зависимости от тематики;  

- при осуществлении письменной коммуникации на ан-

глийском языке активно использовать изученные страте-

гии и технологии, необходимые для различных форма-

тов (межличностный, деловой, академический фор-

маты). 
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Владеет 

- опытом межличностной и межкультурной коммуника-

ции на английском языке в вузе и за пределами вуза 

(урочной коммуникации, внеурочной, учебной, профес-

сиональной, деловой, социально-бытовой, проектной и 

т.д.); 

- навыками оперативного перехода с русского языка на 

английский и наоборот, а также оперативного подбора 

соответствующих языковых эквивалентов или «штам-

пов» при переводе с одного языка на другой язык; 

- навыком поиска информации языкового, культурного, 

профессионального и т.д. характера в различных досто-

верных источниках (словари, специализированные 

сайты); 

- навыком постоянного чтения и восприятия информа-

ции на слух на английском языке в целях самообразова-

ния. Владение разными видами чтения (поисковое, про-

смотровое и т.д.) 

 

Для формирования вышеуказанной компетенции в рамках дисциплины 

«Иностранный язык» применяются следующие методы активного/ интерактив-

ного обучения: круглый стол, ролевая игра, метод проектов, работа в паре, ко-

мандная форма работы. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.03 Философия 

 

Дисциплина «Философия» входит в блок базовой части обязательных 

дисциплин (Б1.Б.03) учебного плана подготовки бакалавров. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы, 108 часа. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов, 

в том числе с использованием МАО 10 ч.), практические занятия (36 часов, в том 

числе с использованием МАО 30 ч.), самостоятельная работа студента (54 часа). 

Дисциплина реализуется на 2 курсе в 3 семестре.  

Философия призвана способствовать созданию у студентов целостного си-

стемного представления о мире и месте в нём человека; стимулировать потреб-

ности к философским оценкам исторических событий и фактов действительно-

сти; расширять эрудицию будущих специалистов и обогащать их духовный мир; 

помогать формированию личной ответственности и самостоятельности; разви-

вать интерес к фундаментальным знаниям.  

Философия – особая культура творческого и критического мышления. 

Уникальность её положения среди других учебных дисциплин состоит в том, что 

она единственная, которая задается вопросом о месте человека в мире, методи-

чески научает обучающегося обращать внимание на сам процесс мышления и 
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познания. В современном понимании философия – теория и практика рефлек-

сивного мышления. Курс нацелен на реализацию современного статуса филосо-

фии в культуре и в сфере научного познания как «науки рефлексивного мышле-

ния». Философия призвана способствовать формированию у студента критиче-

ской самооценки своей и чужой мировоззренческой позиции, способности всту-

пать в диалог и вести спор, понимать законы творческого мышления. Помимо 

этого, философия развивает коммуникативные компетенций и навыки междис-

циплинарного видения проблемы, которые сегодня важны в любой профессио-

нальной деятельности. 

В ходе изучения курса у студента будет возможность вступить в грамот-

ный диалог с великими мыслителями по поводу базовых философских проблем: 

что значит быть свободным; что есть красота; что в науке называют «истинным 

знанием»; чем человек по существу отличается от животного.   

Дисциплина «Философия» логически и содержательно связана с такими 

курсами, как «История» и «Логика». 

Цель – научить мыслить самостоятельно, критически оценивать потоки 

информации, творчески решать профессиональные задачи, владеть 

современными методами анализа научных фактов и явлений общественной 

жизни, уметь делать выводы и обобщения; освоить опыт критического мышле-

ния в истории философии. 

Задачи: 

1. овладеть культурой мышления, способностью в письменной и устной 

речи правильно и убедительно оформлять результаты мыслительной деятельно-

сти; 

2. стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-

ства; 

3. сформировать способность научно анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, умение использовать основные положения и методы гу-

манитарных, социальных и экономических наук в различных видах профессио-

нальной и социальной деятельности; 

4. приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии; 

5. вырабатывать способность использовать знание и понимание проблем 

человека в современном мире, ценностей мировой и российской культуры, раз-

витие навыков межкультурного диалога; 

6. воспитывать толерантное отношение расовым, национальным, религи-

озным различиям людей. 

Для успешного изучения дисциплины «Философия» у обучающихся 

должны быть сформированы следующие предварительные компетенции: 
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− умение выражать мысль устно и письменно в соответствии с граммати-

ческими, семантическими и культурными нормами русского языка; 

− владение основным тезаурусом обществоведческих дисциплин. 

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются сле-

дующие общекультурные (элементы компетенций). 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-8: способность ис-

пользовать основы фило-

софских знаний для фор-

мирования мировоззрен-

ческой позиции 

 

Знает 
историю развития основных направлений челове-

ческой мысли. 

Умеет 

владеть навыками участия в научных дискуссиях, 

выступать с сообщениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального (размещение в ин-

формационных сетях) представления материалов 

собственного исследования. 

Владеет 

культурой мышления; способностью к восприя-

тию, анализу, обобщению информации, поста-

новке целей и выбору путей их достижения. 

   

  Для формирования вышеуказанных компетенции в рамках дисциплины 

«Философия» применяются следующие методы активного/ интерактивного 

обучения: лекционные занятия: лекция-конференция, лекция-дискуссия; 

практические занятия: метод научной дискуссии, конференция, или круглый 

стол. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.04 История 

 

«История» является учебной дисциплиной, формирующей общекультур-

ные компетенции по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата для студентов очной формы обучения в рамках проекта 

«Образовательная модель – 2.0». 

Дисциплина «История» разработана для студентов направлений подго-

товки: 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»; 01.03.04 «Прикладная 

математика»; 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»; 

02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем»; 03.03.02 «Физика»; 04.03.01 «Химия»; 05.03.01 «Геология»; 05.03.02 

«Гео графия»; 05.03.04 «Гидрометеорология»; 05.03.06 «Экология и природо-

пользование»; 06.03.01 «Биология»; 06.03.02 «Почвоведение»; 07.03.01 «Архи-

тектура»; 08.03.01 «Строительство»; 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника»; 09.03.03 «Прикладная информатика»; 09.03.04 «Программная инжене-

рия»; 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»; 11.03.03 

«Конструирование и технология электронных средств»; 11.03.04 «Электроника 
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и наноэлектроника»; 12.03.01 «Приборостроение»; 12.03.04 «Биотехнические 

системы и технологии»; 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»; 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника»; 14.03.01 «Ядерная энергетика и тепло-

физика»; 15.03.01 «Машиностроение»; 15.03.03 «Прикладная механика»; 

15.03.06 «Мехатроника и робототехника»; 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберега-

ющие процессы»; 19.03.04 «Технология продукции и организация обществен-

ного питания»; 21.03.01 «Нефтегазовое дело»; 21.03.02 «Землеустройство и ка-

дастры»; 23.03.01 «Технология транспортных процессов»; 23.03.02 «Наземные 

транспортно-технологические комплексы»; 26.03.02 «Кораблестроение, океано-

техника и системотехника объектов морской инфраструктуры»; 27.03.05 «Инно-

ватика»; 34.03.01 «Сестринское дело»; 37.03.01 «Психология»; 37.03.02 «Кон-

фликтология»; 38.03.01 «Экономика»; 38.03.02 «Менеджмент»; 38.03.03 «Управ-

ление персоналом»; 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»; 

38.03.05 «Бизнес-информатика»; 38.03.07 «Товароведение»; 39.03.01 «Социоло-

гия»; 39.03.02 «Социальная работа»; 41.03.01 «Зарубежное регионоведение»; 

41.03.03 «Востоковедение и африканистика»; 41.03.04 «Политология»; 41.03.05 

«Международные отношения»; 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»; 

42.03.02 «Журналистика»; 42.03.03 «Издательское дело»; 43.03.03 «Гостиничное 

дело»; 45.03.01 «Филология»; 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная»; 

47.03.01 «Философия»; 47.03.03 «Религиоведение»; 49.03.01 «Физическая куль-

тура». 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы, 108 час. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 час.), 

семинарские занятия (36 час.), самостоятельная работа (54 час.). Дисциплина ре-

ализуется на 1 курсе во 2 семестре. 
 

Дисциплина «История» дает научные представления об основных закономер-

ностях и особенностях всемирно-исторического процесса, месте и своеобра-

зии России в мировой цивилизации и предусматривает изучение студентами 

ключевых проблем исторического развития человечества с древнейших вре-

мен и до наших дней с учетом современных подходов и оценок. Особое вни-

мание уделяется новейшим достижениям отечественной и зарубежной исто-

рической науки, дискуссионным проблемам истории, роли и месту историче-

ских личностей. Значительное место отводится сравнительно- историческому 

анализу сложного исторического пути России, характеристике процесса взаи-

мовлияния Запад-Россия-Восток, выявлению особенностей политического, 

экономического и социокультурного развития российского государства. Акту-

альной проблемой в изучении истории является объективное освещение исто-

рии XX века, который по масштабности и драматизму не имеет равных в мно-

говековой истории России и всего человечества. В ходе изучения курса рас-

сматриваются факторы развития мировой истории, а также особенности раз-
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вития российского государства. Знание важнейших понятий и фактов всеоб-

щей истории и истории России, а также глобальных процессов развития чело-

вечества даст возможность студентам более уверенно ориентироваться в слож-

ных и многообразных явлениях окружающего нас мира понимать роль и зна-

чение истории в жизни человека и общества, влияние истории на социально-

политические процессы, происходящие в мире. 

Дисциплина «История» базируется на совокупности исторических дисци-

плин, изучаемых в средней школе. Одновременно требует выработки навыков 

исторического анализа для раскрытия закономерностей, преемственности и 

особенностей исторических процессов, присущих как России, так и мировым 

сообществам. Знание исторических процессов является необходимым для по-

следующего изучения таких дисциплин как «Философия», «АТР: политика, 

экономика, культура», «Логика» и др. 
 

Целью изучения дисциплины «История» является формирование це-

лостного, объективного представления о месте России в мировом историче-

ском процессе, закономерностях исторического развития общества. 
 

Задачи: 

 формирование знания о закономерностях и этапах исторического про-

цесса; основных событиях и процессах истории России; особенностях истори-

ческого пути России, её роли в мировом сообществе; основных исторических 

фактах и датах, именах исторических деятелей. 
 

 формирование умения самостоятельно работать с историческими ис-

точниками; критически осмысливать исторические факты и события, излагать 

их, отстаивать собственную точку зрения по актуальным вопросам отечествен-

ной и мировой истории, представлять результаты изучения исторического ма-

териала в формах конспекта, реферата. 
 

 формирование навыков выражения своих мыслей и мнения в межлич-

ностном общении; навыками публичного выступления перед аудиторией. 
 

 формирование чувства гражданственности, патриотизма, бережного 

отношения к историческому наследию. 

Для успешного изучения дисциплины «История» у обучающихся 

должны быть сформированы следующие предварительные компетенции: 

 знание основных фактов всемирной и отечественной истории; 
 

 умение анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 
 

 владение культурой мышления, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируется 

следующие общекультурные компетенции: 
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Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-9:   

способность анализи-

ровать основные 

этапы и  

закономерности  

исторического разви-

тия общества для фор-

мирования граждан-

ской позиции 

Знает 

закономерности и этапы исторического процесса, 

основные исторические факты, даты, события и 

мена исторических деятелей России, события и про-

цессы отечественной истории в контексте мировой 

истории 

Умеет 

критически    воспринимать,    анализировать    и 

оценивать историческую информацию, факторы и 

механизмы исторических изменений  

Владеет 

навыками анализа причинно-следственных связей в 

раз-витии российского государства и общества; ме-

ста человека в историческом процессе и политиче-

ской организации общества; навыками уважитель-

ного и бережного отношения к историческому 

наследию и культурным традициям России 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«История» применяются следующие методы активного/интерактивного обуче-

ния: 

Лекционные занятия: лекция-беседа, проблемная лекция, лекция-презен-

тация с обсуждением. 

Семинарские занятия: круглый стол, дискуссия, диспут, коллоквиум, об-

суждение в группах, публичная презентация. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.05 Безопасность жизнедеятельности 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» предназначена для бака-

лавров первого года обучения.  Дисциплина разработана в соответствии с обра-

зовательными стандартами соответствующих направлений бакалавриата, само-

стоятельно устанавливаемыми ДВФУ. 

Трудоемкость дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» составляет 

3 зачетных единицы (108 академических часов). Учебным планом предусмот-

рено 18 часов лекционных, а также 90 часов самостоятельной работы. Дисци-

плина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам базовой ча-

сти учебного плана. Курс связан с дисциплиной «Основы проектной деятельно-

сти», поскольку нацелен на формирование навыков командной работы, а также 

с курсом «Физическая культура», поскольку физическая активность рассматри-

вается, как неотъемлемая компонента качества жизни.  
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Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» явля-

ется формирование у студентов профессиональной компетенции в производ-

ственной деятельности и пропаганда знаний, направленных на снижение смерт-

ности и потерь здоровья людей от внешних факторов и формирование профес-

сиональной культуры безопасности. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

 Усвоение студентами основ безопасности жизнедеятельности в си-

стеме «человек - среда обитания -  чрезвычайные ситуации»; 

 знакомство с основными направлениями   современных методов   обеспе-

чения   безопасности технологических процессов и производств;  

 понимание принципов управления безопасностью жизнедеятельности на 

уровне   государства, региона и предприятия; 

 усвоение основы физиологии и приемов оказания первой медицинской по-

мощи пострадавшим 

Для успешного изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» у 

обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные компе-

тенции): 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычай-

ных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

 формирование и развитие установок активного, экологически целесооб-

разного, здорового и безопасного образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятель-

ности, понимание ценности экологического качества окружающей среды, как 

естественной основы безопасности жизни; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспе-

чении национальной безопасности и защиты населения; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации 

с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможно-

стей; 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие общекультурные компетенции. 

 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 
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ОК-15: 

способность использо-

вать приемы первой 

помощи, методы за-

щиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций 

Знает 

Психофизиологические  основы  БЖД; 

Опасные и вредные факторы производственной (рабо-

чей) среды и их действие на человека; 

Негативные факторы окружающей среды и их влия-

ние на человека; 

Способы  защиты  человека  от  вредных  и  опас-

ных  производственных  факторов 

Умеет 

Организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

Предпринимать профилактические меры для сниже-

ния уровня опасностей различного вида и их послед-

ствий в профессиональной деятельности и быту;  

Владеет 

Правилами оказания первой помощи пострадавшим; 

Профессиональными знаниями для обеспечения без-

опасности и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

Приемами рационализации жизнедеятельности, ори-

ентированными на снижение антропогенного воздей-

ствия на природную среду и обеспечения безопасно-

сти личности и общества 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» применяются следующие методы интерак-

тивного обучения: свободное обсуждение, лекция-дискуссия. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.06 Физическая культура и спорт 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура и спорт», 

разработана для студентов 1 курса бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.02 Конфликтология, профиль «Конфликтология в межкультурных ком-

муникациях» в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, самостоятельно устанавливаемого ДВФУ. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в базовую часть блока 

«Дисциплины (модули)» учебного плана (Б1.Б.06). Общая трудоемкость освое-

ния дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа.  Учеб-

ным планом предусмотрены лекционные (2 часа), практические занятия (68 ча-

сов) и самостоятельная работа студента (2 часа). Дисциплина реализуется на I 

курсе в 1 семестре. 

Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» последовательно свя-

зана со следующими дисциплинами «Безопасность жизнедеятельности».  

Основным содержанием дисциплины «Физическая культура и спорт» яв-

ляется общие теоретические аспекты физической культуры, практическое осво-

ение средств (упражнений) из базовых видов двигательной деятельности (легкая 
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атлетика, спортивные игры (волейбол)) для формирования физической культуры 

личности. 

Целью изучения дисциплины является формирование физической куль-

туры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

1. Формирование знаний, умений и навыков в реализации средств базовых 

видов двигательной деятельности (легкая атлетика, спортивные игры (волей-

бол)), эстетическое и духовное развитие студентов. 

2. Развитие физических способностей средствами базовых видов двига-

тельной деятельности для укрепления здоровья и поддержания физической и ум-

ственной работоспособности. 

3. Воспитание социально-значимых качеств и формирование потребностей 

в здоровом образе жизни для эффективной профессиональной самореализации. 

Для успешного изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» у сту-

дентов должны быть сформированы следующие предварительные компетенции:  

 – умение использовать основные формы и виды физкультурной деятель-

ности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 – владение общими методами укрепления и сохранения здоровья, поддер-

жания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний. 

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируется следу-

ющая общекультурная компетенция: 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-8 способностью 

использовать методы 

и средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной де-

ятельности  

Знает 

Общие теоретические аспекты физической куль-

туры, значение физического воспитания в личност-

ном и профессиональном развитии. 

Умеет 

Использовать средства и методы физической куль-

туры для сохранения и укрепления здоровья, повы-

шения работоспособности. 

Владеет 

 

Традиционными формами и видами физкультурной 

деятельности для поддержания и развития физиче-

ских способностей и формирования мотивации к 

двигательной активности. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.07.01 Основы проектной деятельности 
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Дисциплина «Основы проектной деятельности» предназначена для реали-

зации по направлениям подготовки по направлению 37.03.02 Конфликтология, 

профиль «Конфликтология в межкультурных коммуникациях» на 1 курсе (1 се-

местр). Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах составляет – 3 з.ед., 108 

часов. Дисциплина относится к обязательным дисциплинам учебного плана. 

Дисциплина включает в себя 18 часов лекционных занятий (из них с использо-

ванием методов активного обучения 6 часов), 36 часов практических занятий (из 

них с использованием методов активного обучения 36 часов), 54 часов самосто-

ятельной работы. 

Цель - формирование у бакалавров компетенций, определяющих круг за-

дач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Задачи дисциплина: 

 изучить теоретические подходы к проектной деятельности; 

 рассмотреть основные роли в проектной деятельности; 

 изучить основные технологии управления проектами; 

 рассмотреть особенности проектной деятельности в различных об-

ластях; 

 получить опыт самостоятельной работы над проектом и управле-

нием проектной деятельности.  

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие универсальные компетенции (элементы компетенций). 

 

Код и 

формулировка 

компетенции 

 

Этапы формирования компетенции 

ОК-3 - способность прояв-

лять инициативу и прини-

мать ответственные реше-

ния, осознавая ответствен-

ность за результаты своей 

профессиональной дея-

тельности 

Знает 

Какой круг задач в рамках поставленной цели 

имеет конкретная роль, оптимальные способы 

решения поставленных задач, готов принять от-

ветственность за результат деятельности 

Умеет 

Определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их ре-

шения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений, прини-

мает ответственность за результат своей дея-

тельности 

Владеет 

Различными технологиями определения круга 

задач в рамках поставленной цели и выбора оп-

тимальных способов их решения, принимает 

решения и ответственность за результат дея-

тельности 

   

  Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Основы проектной деятельности» применяются следующие методы 
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активного/интерактивного обучения: проблемная лекция (перевёрнутая лекция), 

игропрактические занятия. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.07.02 Правоведение 

 

Дисциплина «Правоведение» разработана для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 37.03.02 «Конфликтология», профиль «Конфликтоло-

гия в межкультурных коммуникациях». 

Дисциплина «Правоведение» входит в базовую часть учебного плана. Об-

щая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 час. 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (17 час.), самостоя-

тельная работа студентов (55 час.). Формой контроля является зачет (3 семестр). 

Дисциплина реализуется на 2 курсе в 3 семестре.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, позволяющих сфор-

мировать комплексное представление об основных правовых явлениях, граждан-

ских прав и обязанностей, законодательстве Российской Федерации и его нару-

шении. 

Цели и задачи освоения дисциплины.  

Цель изучения курса «Правоведение» направлено на формирование у сту-

дентов неюридических специальностей правовой культуры и правосознания, 

умение ориентироваться в жизненных и профессиональных ситуациях с позиций 

закона и права.  

Задачи изучения курса:  

1) формировать устойчивые знания в области права;  

2) развивать уровень правосознания и правовой культуры студентов;  

3) развивать способности восприятия и анализа нормативно-правовых ак-

тов, в том числе для применения этих знаний в своей профессиональной деятель-

ности; 

4) формировать и укреплять навыки практического применения норм 

права. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавра. 

Дисциплина «Правоведение» тесно взаимосвязана с такими дисциплинами 

как «Русский язык и культур речи», «История» и др. 

Для успешного изучения дисциплины «Правоведение» у обучающихся 

должны быть сформированы следующие предварительные компетенции: 

 способностью к самосовершенствованию и саморазвитию в профес-

сиональной сфере, к повышению общекультурного уровня; 
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 способностью проявлять инициативу и принимать ответственные ре-

шения, осознавая ответственность за результаты своей профессиональной дея-

тельности. 

В результате освоения дисциплины у студентов формируются следующие 

общекультурные компетенции: 

 

Код и формулировка ком-

петенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-11  

способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах жизнеде-

ятельности 

 

Знает Основы законодательной системы Российской 

Федерации 

Умеет Использовать нормы российского законода-

тельства в различных сферах жизнедеятельно-

сти 

Владеет Навыками применения норм российского зако-

нодательства в различных сферах жизнедея-

тельности 

 

  Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

применяются следующие методы активного/ интерактивного обучения: лекция-

дискуссия. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.07.03 Экономика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика» разработана для 

студентов 2 курса по направлению подготовки 37.03.02 Конфликтология, про-

филь «Конфликтология в межкультурных коммуникациях».  

Дисциплина «Экономика» входит в базовую часть блока 1 (Б1.Б.07.03) дисци-

плин (модулей) структуры программы бакалавриата данного направления.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (17 

часов),  практические занятия (17 часов) самостоятельная работа (38 часов). 

Дисциплина реализуется на 2 курсе в 3  семестре. 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют 

базовыми положениями в области обществоведения и основ математики. Препо-

давание дисциплины «Экономика» не требуется предварительного изучение 

других курсов. 

Содержание дисциплины «Экономика» охватывает следующий круг вопро-

сов: предмет дисциплины и методы изучения экономических процессов; основы 

рыночного хозяйства; теорию спроса и предложения; теорию производства 

фирмы; макроэкономический анализ рынков готовой продукции; особенности 

рынков ресурсов; ценообразование на ресурсы и формирование доходов; макро-
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экономические показатели; макроэкономическое равновесие; макроэкономиче-

ские проблемы экономического роста, экономических циклов, инфляции и без-

работицы; денежно-кредитная и финансовая политика; международные эконо-

мические отношения. 

Целью изучения дисциплины «Экономика» является создание базы тео-

ретических знаний, практических навыков в области экономики, необходимой 

современному бакалавру для эффективного решения профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

– формирование у студентов целостного представления о механизмах 

функционирования и развития современной рыночной экономики как на микро- 

, так и на макроуровне; 

– овладение понятийным аппаратом экономической науки для более пол-

ного и точного понимания сути происходящих процессов; 

– изучение законов функционирования рынка; поведения потребителей и 

фирм в разных рыночных условиях, как основы последующего успешного веде-

ния бизнеса; 

– формирование навыков анализа функционирования национального хо-

зяйства, основных макроэкономических рынков, взаимосвязей между экономи-

ческими агентами в хозяйстве страны; 

– знакомство с основными проблемами функционирования современной 

рыночной экономики и методами государственной экономической политики; 

– изучение специфики функционирования мировой экономики в её соци-

ально-экономических аспектах, для более полного понимания места и перспектив 

России. 

Для успешного изучения дисциплины «Экономика» у обучающихся 

должны быть сформированы следующие предварительные компетенции: 

ОК10– способностью использовать основы экономических знаний  в раз-

личных сферах жизнедеятельности. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие общекультурные  компетенции (элементы компетенций). 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-10  

способность использо-
вать основы экономиче-

ских знаний в различ-

ных сферах жизнедея-

тельности 

Знает 

– основные понятия, категории и инструменты эконо-

мики;  
– основные концепции экономической мысли, эконо-

мические воззрения в контексте истории экономиче-

ских учений. 

Умеет 

– активно использовать богатство и уникальность 

отечественной и зарубежной культуры, ее достижения в 

различных сферах; опираться на культурные нормы и 
традиции в своей деятельности, личностном и общекуль-

турном развитии 
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– собирать, обобщать и анализировать необходимую 

экономическую информацию, в том числе о результатах 

новейших исследований отечественных и зарубежных 
экономистов по экономическим проблемам, для реше-

ния конкретных теоретических и практических задач 

Владеет 

– экономическими методами и навыками проведения 

анализа и определения тенденций развития конкретных 

экономических процессов на микро и макро уровнях 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.07.04 Риторика и академическое письмо 

 

Курс «Риторика и академическое письмо» для направления 37.03.02 – Кон-

фликтология, профиль «Конфликтология в межкультурных коммуникациях» 

входит в раздел «Б1.Б.07.04 – Базовая часть». Учебным планом предусмотрено 

проведение лекционных занятий (17 часов, 0,5 зачётных единиц), практических 

занятий (17 часов, 0,5 зачётных единиц), самостоятельная работа студентов (38 

часов, 1 зачётная единица). Будучи направленным на формирование метапред-

метных компетенций, курс имеет органичную связь как с другими дисципли-

нами данного раздела (в первую очередь с «Иностранным языком» и «Логи-

кой»), так и с любыми специальными дисциплинами, предполагающими актив-

ное создание студентами письменных и устных текстов. Особое значение данная 

дисциплина имеет для дальнейшей научно-исследовательской, проектной и 

практической деятельности студентов. Специфику построения и содержания 

курса составляет его отчётливая практикоориентированность и существенная 

опора на самостоятельную, в том числе командную, работу студентов. 

Цель курса: формирование у студентов навыков эффективной речевой 

деятельности, а именно:  

1) подготовки и представления устного выступления на общественно зна-

чимые и профессионально ориентированные темы; 

2) создания и языкового оформления академических текстов различных 

жанров. 

В задачи преподавателя, ведущего курс, входит: 

 научить студентов стратегии, тактикам и приёмам создания речевого 

выступления перед различными типами аудитории; 

 развить навыки составления академических текстов различных жанров 

(аннотация, реферат, эссе, научная статья); 

 совершенствовать навыки языкового оформления текста в соответствии 

с принятыми нормами, правилами, стандартами; 

 сформировать навыки редактирования/саморедактирования составлен-

ного текста; 

 научить приёмам эффективного устного представления письменного 

текста; 
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 ознакомить с принципами и приёмами ведения конструктивной дискус-

сии; 

 обучить приёмам создания эффективной презентации. 

Для успешного изучения дисциплины «Риторика и академическое письмо» 

у обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные ком-

петенции: 

 способность воспринимать, осмыслять, воспроизводить и критически 

оценивать содержание учебных, научных, научно-популярных, публицистиче-

ских, деловых текстов на русском языке; 

 владение нормами устной и письменной речи на современном русском 

языке (нормами произношения, словоупотребления, грамматическими нормами, 

правилами орфографии и пунктуации); 

 представление о стилистическом варьировании современного русского 

литературного языка; 

 умение выражать своё мнение, формулировать суждения общественно 

значимого содержания. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие общекультурные компетенции (элементы компетенций).  

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-6 – способность 

понимать, использо-

вать, порождать и гра-

мотно излагать инно-

вационные идеи на 

русском языке в рас-

суждениях, публика-

циях, общественных 

дискуссиях  

Знает 

основные положения риторики и методику постро-

ения речевого выступления, основные принципы 

составления и оформления академических текстов. 

Умеет 

создавать письменные академические тексты раз-

личных жанров; 

оформлять письменный текст в соответствии с при-

нятыми нормами, требованиями, стандартами. 

Владеет 

основными навыками ораторского мастерства: под-

готовки и осуществления устных публичных вы-

ступлений различных типов (информирующее, 

убеждающее и т.д.); ведения конструктивной дис-

куссии; 

навыками аналитической работы с различными ис-

точниками, в том числе научными; 

навыками редактирования академических текстов. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Риторика и академическое письмо» применяются следующие методы актив-

ного/интерактивного обучения: «анализ конкретных ситуаций», «моделирова-

ние», «мозговой штурм», «практикум в парах или малых группах», «ролевая 

игра», «симуляция профессиональной деятельности (редактирование)», «творче-

ское упражнение/тренинг», «тезирование», «трансформация ситуации».  
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.07.05 Психология 

 

Дисциплина «Психология» предназначена для обучающихся 1 курса по 

направлению 37.03.02 Конфликтология, профиль «Конфликтология в межкуль-

турных коммуникациях». 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 

108 часов. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), 

практические занятия (28 часов) и самостоятельная работа (62 часов). Дисци-

плина реализуется на 1 курсе во 2 семестре. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаи-

мосвязи с такими дисциплинами как «Общая конфликтология» и «Социология».  

Цель учебной дисциплины состоит в создании условий повышения общей 

и психолого-педагогической культуры бакалавров; формирования целостного 

представления о психологических особенностях человека как факторе успешно-

сти его деятельности. 

Данная цель реализуется через решение следующих задач:  

1) овладение понятийным аппаратом научной дисциплины, описывающим 

познавательную, эмоционально-волевую, потребностно-мотивационную, 

ценностно-смысловую и регуляторную сферы психического, проблемы 

личности, мышления, общения и деятельности, саморазвития и професси-

ональной самореализации; 

2) приобретение опыта анализа учебных и профессиональных проблемных 

ситуаций, организации профессионального общения и взаимодействия, 

принятия индивидуальных и совместных решений, личностной и профес-

сиональной рефлексии и развития деятельности; 

3) приобретение опыта учёта индивидуально-психологических и личностных 

особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной дея-

тельности, общения и взаимодействия; 

4) усвоение теоретических основ конструирования, проектирования, плани-

рования, организации и осуществления эффективного общения и взаимо-

действия, диагностики его хода и результатов; 

5) ознакомление с методами развития профессионального мышления, вооб-

ражения, творчества. 

Для успешного изучения дисциплины «Психология» у обучающихся 

должны быть сформированы следующие предварительные компетенции: 

– способность осуществлять поиск информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения учебных заданий;  

– иметь элементарные представления о структуре общества и истории его 

развития; 
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– умение выражать мысль устно и письменно в соответствии с грамматиче-

скими, семантическими и культурными нормами русского языка; 

– способность работать в команде, эффективно общаться с одногруппни-

ками;  

– способность самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием. 

В результате изучения дисциплины «Психология» у студентов формиру-

ются следующие профессиональные компетенции. 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-13 

Способность к само-

организации и само-

образованию 

(формируется ча-

стично) 

Знает 

содержание процессов самоорганизации и самооб-

разования, их особенности и технологий реализа-

ции, исходя из целей совершенствования профес-

сиональной деятельности 

Умеет 

планировать цели и устанавливать приоритеты при 

осуществлении деятельности; 

самостоятельно строить процесс овладения инфор-

мацией, отобранной и структурированной для вы-

полнения профессиональной деятельности 

Владеет 

технологиями организации процесса самообразова-

ния и самоорганизации; приемами целеполагания 

во временной перспективе, способами планирова-

ния, организации, самоконтроля и самооценки дея-

тельности 

ОПК-3 

способность обосно-

вывать научную кар-

тину мира на основе 

знаний о современном 

состоянии естествен-

ных, философских и 

социально-гуманитар-

ных наук 

(формируется ча-

стично) 

Знает 

базовые естественные, философские и социогума-

нитарные категории и концепции;  

основные этапы и тенденции развития научного 

знания в современном мире 

Умеет 

применять естественные, философские и социогу-

манитарные знания для анализа актуальных науч-

ных тенденций и инноваций 

Владеет 

основами естественных, философских и социогу-

манитарных знаний и навыками их использования 

для формирования научного мировоззрения  

ОПК-4 

способность анализи-

ровать социально-зна-

чимые процессы и 

проблемы, использо-

вать основные поло-

жения и методы соци-

альных, гуманитар-

ных и экономических 

Знает 

основные социально-значимые процессы и про-

блемы современного общества, виды социальных 

проблем, их характеристики, источники и причины 

появления, особенности их протекания; основные 

методы их разрешения; 

основные положения и методы социальных, гума-

нитарных и экономических наук при решении со-

циальных и профессиональных задач  

Умеет 

Критически воспринимать и оценивать социально-

значимые проблемы современного общества, ос-

новные методы их разрешения; использовать ос-
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наук при решении со-

циальных и професси-

ональных задач 

 

 

 

 

 

новы и базовые принципы социальных, гуманитар-

ных и экономических наук при решении социаль-

ных и профессиональных задач 

Владеет 

Навыками использования основ и базовых принци-

пов социальных, гуманитарных и экономических 

наук; основными методами систематизации и ана-

лиза информации о социально-значимых пробле-

мах и процессах  

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Психология» применяются следующие методы активного / интерактивного 

обучения: лекционные занятия лекция − свободная дискуссия, практические 

занятия: метод ситуационных задач (case study), метод «мозгового штурма», 

метод рамочной игры «Лучшее изложение». 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.07.06 Социология 

 

Дисциплина «Социология» разработана для студентов, обучающихся по 

направлению 37.03.02 Конфликтология, профиль «Конфликтология в 

межкультурных коммуникациях». Трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 ч. 

Дисциплина «Социология» является дисциплиной базовой части Блока 1 

(Б1.Б.07.06). Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с такими дисциплинами как «Социальная 

психология», «Девиантология», «Введение в конфликтологию». 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 час., в том числе 

8 час. с использованием методов активного обучения), практические занятия (18 

час., в том числе 10 час. с использованием методов активного обучения), и 

самостоятельная работа студента в объеме 36 час.  Дисциплина реализуется на 1 

курсе во 2 семестре при очной форме обучения. В качестве формы 

промежуточного контроля предусмотрен зачет. 

        Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

Социология как наука. Развитие социологической мысли в России. Основные 

направления в современной западной социологии. Социологическое 

исследование как познавательный процесс. Общество как система. 

Функционирование социальной структуры общества. Социология личности. 

Девиация и социальный контроль. 

Целью курса является формирование у студентов целостного системного 

социологического мышления, умения критически оценивать реальные социаль-

ные явления и процессы.  

Задачи освоения дисциплины:  
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 анализ основных этапов развития социологической мысли, основных со-

циологических парадигм; 

 освоение категориально-понятийного аппарата социологии, характеризу-

ющего статические и динамические элементы социальных систем, личности и 

социальных групп; 

 формирование умений сбора, систематизации и интерпретации социологи-

ческой информации, экспертизы социологических гипотез, исследовательского 

инструментария, репрезентативности результатов конкретно-социологических 

исследований. 

Для успешного изучения дисциплины «Социология» у обучающихся 

должны быть сформированы следующие предварительные компетенции: 

 способность осуществлять поиск информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития;  

 способность работать в коллективе и команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, клиентами;  

 способностьсамостоятельноопределятьзадачипрофессиональногоилич-

ностногоразвития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации;  

 способность логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие общепрофессиональные компетенции (элементы компетенций). 

 

Код и формули-

ровка компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ОК-13  
способность к само-

организации и са-

мообразованию 

 

Знает 

предметные области конфликтологии, социологии и 

психологии; теоретические основы самостоятельной 

работы; принципы планирования самостоятельной ра-

боты; специфику тайм-менеджмента; основные прин-

ципы и правила работы с учебной и научной литерату-

рой, с базами данных и информационными источни-

ками сети Интернет; 

Умеет 

проявлять самостоятельность в обучении; планировать 

рабочее время; определять необходимые для работы 

или образования ресурсы; систематически изучать 

научную и учебную литературу; самостоятельно ана-

лизировать интернет источники и результаты исследо-

ваний в сфере социальной защиты населения; форму-

лировать и публично представлять результаты само-

стоятельной работы, оформлять их в соответствии с 

ГОСТ и нормативными документами ДВФУ; 

Владеет 
навыками самостоятельной работы, самоорганизации 

и самообразования; навыками планирования рабочего 
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времени; навыками анализа и оценки результатов ис-

следований; навыками использования интернет источ-

ников в процессе работы или самообразования; спо-

собностью формулировать и представлять результаты 

самостоятельной работы. 

 

 Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Социология» применяются следующие методы активного/ интерактивного 

обучения: проблемная лекция, семинар – дискуссия, «круглый стол». 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.07.07 Логика 

 

Дисциплина «Логика» является базовой дисциплиной учебных планов 

(Б1.Б.07.07) по подготовке бакалавров по направлению 37.03.02 

Конфликтология. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 

72 ч. Учебными планами предусмотрены лекционные (18 ч.) и практические (18 

ч.) занятия, самостоятельная работа (36 ч.). Дисциплина реализуется во 2 

семестре 1 курса. 

Изучение логики способствует формированию правильного мышления 

и других общекультурных компетенций. В курсе наибольшее внимание 

уделяется традиционной и символической логике, также прививаются  навыки 

аргументированного и доказательного рассуждения, раскрываются основные 

тенденции и направления науки о законах мышления, разбираются примеры 

применения логики в обыденной жизни и профессиональной деятельности.  

При чтении курса одновременно учитывается его классическое содержание, 

а также современные методы подачи материала и контроля успеваемости. 

Цель состоит в овладении студентами культурой рационального 

мышления, практического применения её законов и правил.  

Задачи: 

1. Овладение студентами логической культурой, устойчивыми навыками 

точного, непротиворечивого, последовательного и доказательного мышления; 

приобретение практического умения осуществления различных логических 

операций, что достигается усвоением основных форм логических понятий и 

технологий анализа и вывода, а также решением соответствующих задач и 

упражнений. 

2. Развитие у студентов навыков аналитического мышления, 

включающего способность анализировать логическую правильность и 

фактическую истинность собственных и других мыслительных актов, умения 

проводить мыслительные эксперименты, решать вопросы о логической 

взаимосвязи получаемой информации, об объектах исследования, активно 



 

27 

 

оперировать понятийным логическим аппаратом в ситуациях с заданной или 

ограниченной информацией. 

3. Формирование у студентов навыков ведения полемики. Умение 

аргументировано излагать свою позицию, подвергать глубокому анализу 

позицию оппонентов, убедительно отстаивать свою точку зрения, знать уловки 

споров и методы их нейтрализации – всё это составляет необходимые навыки 

профессионала в любой области. Овладение «логической компонентой» 

полемической культуры является наиболее эффективным средством овладения 

культурой полемики вообще, ибо искусство полемики неотделимо от 

ораторского мастерства, а логика с момента своего возникновения всегда 

ориентировалась на запросы риторики. 

4. Прикладное использование студентами идей, средств и методов 

логики. Подобное использование подразумевает умение вскрывать логические 

ошибки, опровергать необоснованные доводы оппонентов, выдвигать и 

анализировать различные версии, осуществлять классификации и доказательства, 

составлять логически коррективные планы мероприятий, уяснять смысл и 

структуру рассуждений. 

Для успешного изучения дисциплины «Логика» у обучающихся должны 

быть сформированы следующие предварительные компетенции: 

 умение выражать мысль устно и письменно в соответствии с 

грамматическими, семантическими и культурными нормами русского языка; 

 иметь представления о мировом историческом процессе. 

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются 

следующие общекультурные компетенции (элементы компетенций). 

 

Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

способность к 

самосовершенствованию 

и саморазвитию в 

профессиональной сфере, 

к повышению 

общекультурного уровня 

(ОК-1) 

Знает 

об исторических этапах развития рационально- 

логического мышления в истории человеческой 

культуры; основные законы формальной логики, 

правила основных логических операций с понятиями, 

суждениями, виды и правила умозаключений, виды и 

правила построения вопросов и ответов, а также 

гипотез 

Умеет 

пользоваться законами и правилами основных 

логических операций с понятиями, суждениями и 

умозаключениями в процессе получения, усвоения и 

обработки учебной информации из различных 

источников и форм, грамотно строить доказательство 

и опровержение, делать выводы из имеющихся 

посылок разными способами; применять правила 

аргументации в ходе ведения самостоятельной 

полемики с оппонентом 
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Владеет 

навыками формально-логического анализа текстов; 

навыками логического обоснования или 

опровержения мысли; навыками выявления и 

исправления логических ошибок, намеренных 

логических подлогов, логических операций с 

основными формами мышления 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Логика» применяются следующие методы активного/ интерактивного  

обучения: лекционные занятия – лекция-дискуссия, проблемная лекция, 

практические занятия – публичное выступление; логический анализ текстов; 

решение задач, упражнений, кейсов; работа с интернет-тренажером «Логикон». 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.08.01 Социология конфликта 

 

Дисциплина «Социология конфликта» разработана для обучающихся 2 

курса по направлению 37.03.02 Конфликтология, профиль «Конфликтология в 

межкультурных коммуникациях». Трудоемкость освоения дисциплины состав-

ляет 4 зачетные единицы, 144 час.  

Дисциплина «Социология конфликта» входит в   базовую часть учебного 

плана (Б1.Б.08.01). Данная дисциплина логически и содержательно связана с 

такими курсами, как «Основы конфликтологии», «История  конфликтологии», 

«Технологии урегулирования конфликтов», «Социология». 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), практиче-

ские занятия (18 часов), самостоятельная работа студента (54 час.)  и 36 час. на 

подготовку к экзамену. Дисциплина реализуется на 2 курсе в 4 семестре. Форма 

контроля – экзамен. 

Основными научно-методическими подходами к построению содержания 

дисциплины «Социология конфликта» являются исторический и логический. 

Учебный курс «Социология конфликта» предполагает углубленное изучение 

различных классических и современных концепций конфликта, разработанных 

в области социологии. 

Цель курса «Социология конфликта» - ориентация студентов в области 

особенностей социологического подхода к рассмотрению конфликта, глубокое 

познание сущности социального конфликта.    

Задачи: 

 сформировать научные представления о специфике   социологического 

подхода к изучению конфликтов в обществе; 

 изучить теоретико-методологические концепции конфликта, разрабо-

танные в классической и современной социологии;  
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 освоить навыки использования различных методологических и теоре-

тических подходов к анализу конфликта с позиций социологии; 

 изучить познавательные возможности методов прикладной социоло-

гии в исследовании конфликтных ситуаций.  

Для успешного изучения дисциплины «Социология конфликта» у обучаю-

щихся должны быть сформированы следующие предварительные компетенции:  

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-

12); 

– способность владеть знанием истории эволюции предмета конфликтоло-

гии, природы конфликта, его структуры, видов, детерминирующих факторов, 

особенностей динамики протекания конфликтов в различных сферах, возмож-

ных способов работы с ними, условий, обеспечивающих предупреждение, раз-

решение и управление конфликтами и миром (ПК-1); 

– способность применять методологию междисциплинарного анализа кон-

фликта и мира, использовать категориальный аппарат гуманитарных и социаль-

ных наук с учетом предметного поля конфликтологии, многофакторной обуслов-

ленности конфликта и мира (ПК-3). 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции (элементы ком-

петенций): 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

       ОПК-3  

способность обосно-

вывать научную кар-

тину мира на основе 

знаний о современном 

состоянии естествен-

ных, философских и 

социально-гуманитар-

ных наук 

 

Знает 

основные категории социальных и гуманитарных 

наук, основные направления и подходы к изучению 

конфликтов в различных социально-гуманитарных 

науках; основы методологии, основные принципы и 

правила междисциплинарного анализа конфликта, 

категории социологии конфликта. 

Умеет 

использовать общетеоретические теоретические 

знания и знания в области социологии конфликта 

для анализа актуальных социальных и других кон-

фликтов, устанавливать взаимосвязи и взаимозави-

симости между ними; выявлять и анализировать ос-

новные тенденции и их возможные последствия. 

Владеет 

навыками применения знаний в области социологии 

конфликта, обосновывать научную картину мира на 

основе социологических знаний о конфликте.  

      ОПК-4  

способность 

анализировать соци-

ально-значимые про-

Знает 

основные этапы и тенденции развития конфликто-

логии как междисциплинарной области знания; 

важнейшие характеристики и свойства конфликта 

как социального феномена; особенности формиро-

вания, функционирования и развития конфликтов в 
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цессы и проблемы, ис-

пользовать основные 

положения и методы 

социальных, гумани-

тарных и экономиче-

ских наук при реше-

нии социальных и про-

фессиональных задач 

 

различных сферах общественной жизни, основные 

положения социологии конфликта. 

Умеет 

использовать категориальный аппарат социально-

гуманитарных наук, в том числе социологии кон-

фликта, для анализа конфликтных и мирных взаи-

модействий; применять основные правила междис-

циплинарного анализа к изучению конфликтных и 

мирных взаимодействий. 

Владеет 

навыками самостоятельной научно-исследователь-

ской работы по изучению конфликтных ситуаций, 

социологическими методами анализа конфликта, 

навыками использования теоретических знаний для 

организации научно-практических исследований 

конфликтов; основными методиками и технологи-

ями регулирования конфликтов,  

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Социология конфликта» применяются следующие методы активного/ интерак-

тивного обучения: проблемная лекция, семинар – дискуссия, «круглый стол». 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.08.02 Философия конфликта 

 

Дисциплина «Философия конфликта» предназначена для студентов 2 

курса, обучающихся по направлению подготовки 37.03.02 Конфликтология, про-

филь «Конфликтология в межкультурных коммуникациях». Трудоемкость дис-

циплины составляет 3 з.е., 108 час.  

Данная дисциплина логически и содержательно связана с такими курсами, 

как «Общая конфликтология», «Философия», «История конфликтологии».  

Дисциплина «Философия конфликта» относится к обязательным дисципли-

нам блока 1 (Б1.Б.08.02) учебного плана подготовки бакалавров, разработанного 

в соответствии с требованиями ОС ВО ДВФУ.  

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 час., в т.ч. в ин-

терактивной форме 8 час), практические занятия (18 час., в т.ч. в интерактивной 

форме 10 час.), самостоятельная работа студента (36 час.). Дисциплина реализу-

ется на 2 курсе обучения в 4 семестре. Форма контроля – экзамен – 4 семестр. 

Цель изучения дисциплины: освоение концептуальных положений в исто-

рии философской рациональности предельных оснований человеческого бытия 

в контексте цивилизационных поисков способа разрешения природы конфликт-

ности в объективном мире, освоение теоретико-методологического аппарата в 

исследовании, оценки и регулирования конфликтных ситуаций, возникающих в 

социальной жизни.  

Задачи: 
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- ознакомить бакалавров с современными теоретико-методологическими 

концепциями в философии конфликта, её категориальным инструментарием и 

общими стратегическим проблемным пространством. 

- дать представление о логике исторической эволюции философского зна-

ния в единстве с глубинными революционными изменениями в картинах мира, 

демонстрируя широту эпистемологических, антропологических стратегий со-

временной философии. 

- вскрыть сложную системную природу структуры организации природного 

мира, его уровней, элементов и форм как онтологической основы конфликтности 

бытия. 

- обосновать социальную природу научного знания, его глубинную связь с 

антропологической, культурной эволюцией человечества, включая его ценност-

ные и политические потребности. 

- формировать основы культуры философского и научного исследования, 

закладывая основы умения использовать философские и общенаучные катего-

рии, принципы, идеи и подходы в своей специальности, проявляя личную заин-

тересованность в овладении знаниями в проблемных областях социального про-

гресса. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие профессиональные компетенции (элементы компетенций): 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-3 Способность 

обосновывать науч-

ную картину мира на 

основе знаний о совре-

менном состоянии 

естественных, фило-

софских и социально-

гуманитарных наук 

 

 

Знает основные закономерности взаимодействия человека, 

общества и историко-культурного развития человека и 

человечества; основные механизмы социализации лич-

ности; понятийно-категориальный аппарат философии; 

компоненты естественнонаучной картины мира; основ-

ные этапы развития естественнонаучной картины мира; 

ключевые эксперименты, приведшие к изменению 

представлений об окружающем мире; основные 

направления развития современных естественных 

наук, их оценку со стороны научной общественности; о 

моральной ответственности ученых за развитие циви-

лизации. 

Умеет анализировать мировоззренческие, социально и лич-

ностно значимые философские проблемы; формулиро-

вать и аргументировать собственную позицию по ми-

ровоззренческим вопросам; читать и понимать фило-

софские тексты; видеть связь философского текста с 

жизненными проблемами человека, выстраивать соци-

альные взаимодействия с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий; использовать научную 

информацию и научный метод для описания фрагмен-
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тов естественнонаучной картины мира; применять зна-

ния физики и других естественных наук для описания 

естественнонаучной картин мира. 

Владеет технологиями приобретения, использования и обновле-

ния гуманитарных, социальных и экономических зна-

ний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

навыками применения законов, принципов, категорий 

философии для логико-методологического анализа 

всех видов знаний и социальных явлений; навыками 

структурирования естественнонаучной информации, 

используя представления о современной естественно-

научной картине мира; навыками анализа природных 

явлений и процессов с помощью представлений о есте-

ственнонаучной картине мира, использования науч-

ного языка и научной терминологии; обладать грамот-

ной, логически верно и аргументировано построенной 

устной и письменной речью, основами речевой профес-

сиональной культуры педагога. 

ОПК-4 - способность 

анализировать соци-

ально-значимые про-

цессы и проблемы, ис-

пользовать основные 

положения и методы 

социальных, гумани-

тарных и экономиче-

ских наук при реше-

нии социальных и про-

фессиональных задач 

 

Знает методологию создания гипотезы, основные категории и 

понятия теории конфликта, ее структуру и функции; ос-

новные конфликтологические концепции и методы; ме-

тодологические основы научного познания; специфику 

логики как науки; понятийно-категориальный аппарат 

логики; место логики в системе наук; основные прин-

ципы, категории и законы человеческого мышления; 

роль и значение логики в формировании культуры 

мышления. 

Умеет выдвигать самостоятельную гипотезу, выделять теоре-

тические, прикладные, ценностные аспекты культуро-

логического знания, применять их для обоснования 

практических решений, касающихся как повседневной 

жизни, так и профессиональной деятельности; работать 

с социально-научными и гуманитарными текстами; 

формировать и обосновывать личную позицию по от-

ношению к проблемам культуры, анализировать миро-

воззренческие, социально и личностно значимые фило-

софские проблемы; четко и ясно выражать мысли, ло-

гически грамотно строить предложения; формулиро-

вать и аргументировать собственную позицию по ми-

ровоззренческим вопросам; читать и понимать логиче-

ские тексты; видеть связь логического текста с жизнен-

ными проблемами человека. 
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Владеет навыками использования систематизированных теоре-

тических и практических знаний в области конфликто-

логии при решении социальных и профессиональных 

задач; навыками конфликтологического анализа про-

цессов и явлений; навыками применения знаний о ти-

пологических, трансляционных, семиотических струк-

турах культуры, особенностях взаимодействия культур 

и способах регулирования межэтнических конфликтов; 

технологиями приобретения, использования и обновле-

ния гуманитарных, социальных и экономических зна-

ний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

навыками применения законов, принципов, категорий 

логики для логико-методологического анализа всех ви-

дов знаний и социальных явлений. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Философия конфликта» применяются следующие методы активного/ интерак-

тивного обучения: дискуссия, конференция, мастер-класс. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.09.01 Социально-антропологические основы конфликтологии 

 

Рабочая программы учебной дисциплины «Социально-антропологиче-

ские основы конфликтологии» разработана для студентов первого курса 

направления 37.03.02 Конфликтология, программы академического бака-

лавтриата «Конфликтология в межкультурных коммуникациях», реализуе-

мых по образовательным стандартам высшего образования, самостоя-

тельно устанавливаемым ДВФУ. Трудоемкость дисциплины составляет 4 

з.е., 144 часа. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 ча-

сов), практические занятия (36 часов) - контактная работа, и самостоятель-

ная работа студентов (36 часов). 

Дисциплина входит в Блок Б1.Б.09.01 базовой части учебного плана. 

Дисциплина реализуется на 1 курсе обучения в 1 семестре. Форма контроля 

– экзамен. 

Курс является основой как для изучения всех последующих дисциплин 

образовательной программы, поскольку предоставляет эффективный инстру-

ментарий для организации собственной учебной и самостоятельной деятель-

ности студента, так и для эффективного выстраивания собственной соци-

ально-антропологической деятельности будущего специалиста в области со-

временной конфликтологии и межкультурных коммуникациях. 

Дисциплина логически и содержательно связана с такими курсами, как 

«Основы конфликтологии», «Общая конфликтология», «История конфлик-

тологии». 
 

Основной целью изучения дисциплины является: 
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 - формирование у студентов социально-антропологического видения со-

циокультурной жизни людей;

 - изучение социальной сущности, структуры и динамики культуры как 

традиционных, так и современных обществ; 

 - изучение причинно-следственных связей между разнообразием лю-

дейстратифицированностью современного общества;

 изучение категория человеческого бытия, понятие тела (телесности) и 

понятие коммуникации (общения).

Задачи реализации дисциплины: 

 овладение системой знаний о философском этапе становления со-

циологии, антропологии и конфликтологии;

 овладение знаниями о социально-антропологических основах кон-

фликтологии;

 овладение знаниями о вкладе научных психологических школ в раз-

витие социально-антропологического знания;

 овладение умениями оперировать социально-антропологическими 

знаниями с учетом их исторического развития и перспективы их развития.

Для успешного изучения дисциплины «Социально-антропологические 

основы кофликтологии» у обучающихся должны быть сформированы сле-

дующие предварительные компетенции: 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия;

 способность анализировать основные контексты социально-антропо-

логического взаимодействия;

 способность применять полученные знания в области социально-ан-

тропологических и других гуманитарных наук в собственной научно-иссле-

довательской деятельности;

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций (общекультурные/ общепрофессиональные/ профессиональные ком-

петенции (элементы компетенций)):  

 

Код и формулировка ком-

петенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-2: готовность интегриро-

ваться в научное, образова-

тельное, экономическое, по-

литическое и культурное 

пространство России и АТР 

(формируется 

Знает 
особенности научного, образовательного, 

экономического, политического и культурного 

пространства России и АТР 

Умеет 
интегрироваться в научное, образовательное, 

экономическое, политическое и культурное 

пространство России и АТР 
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частично) 
Владеет 

готовностью и навыками интегрироваться в 

научное, образовательное, экономическое, 

политическое и культурное пространство Рос-

сии и АТР 

ОК-4: способность творче-

ски воспринимать и исполь-

зовать достижения науки, 

техники в профессиональной 

сфере в соответствии с по-

требностями регионального 

и мирового рынка труда 

(формируется 

частично) 

Знает 
достижения науки, техники в профессиональ-

ной 

сфере в соответствии с потребностями 

регионального и мирового рынка труда 

Умеет 
творчески воспринимать и использовать 

достижения науки, техники в профессиональ-

ной 

сфере в соответствии с потребностями 

регионального и мирового рынка труда 

Владеет 
способность творчески воспринимать и 

использовать достижения науки, техники в 

профессиональной сфере в соответствии с 

потребностями регионального и мирового 

рынка 

труда 

ОПК-1: способность 

решать стандартные задачи 

профессиональной деятель-

ности на основе информаци-

онной и библиографической 

культуры с применением ин-

формационно-коммуникаци-

онных технологий и с уче-

том основных требований 

информационной безопасно-

сти 

(формируется 

частично) 

Знает 
информационно-библиогафические основы 

культуры; основные информационно- комму-

никационные технологии; принципы составле-

ния, оформления, обработки и хранения доку-

ментов 

Умеет 
решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных техноло-

гий 

Владеет 
навыками решать стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-комму-

никационных технологий по составлению, 

оформлению, обработке и хранению докумен-

тов 

ОПК-2: способность осозна-

вать социальную значимость 

будущей профессии, облада-

ние высокой мотивацией к 

выполнению профессиональ-

ной деятельности, повыше-

нию своей квалификации и 

мастерства 

(формируется 

частично) 

Знает 
социальную значимость своей будущей про-

фессии, знает о необходимости постоянного 

повышения своей квалификации и мастерства 

Умеет 
осознавать социальную значимость своей бу-

дущей профессии и необходимость обладания 

высокой мотивацией к выполнению професси-

ональной деятельности 

Владеет 
способностью осознавать социальную значи-

мость своей будущей профессии; высокой мо-

тивацией к выполнению профессиональной 

деятельности, повышению своей квалифика-

ции и мастерства 

ПК-3:  способность 

применять методологию 

междисциплинарного ана-

лиза конфликта и мира, ис-

пользовать категориальный 

Знает 
методологию междисциплинарного анализа 

конфликта и мира; категориальный аппарат 

гуманитарных и социальных наук с учетом 

предметного поля конфликтологии и соци-

ально-антропологического знания 



 

36 

 

аппарат гуманитарных и со-

циальных наук с учетом 

предметного поля конфлик-

тологии, многофакторной 

обусловленности конфликта 

и мира 

(формируется 

частично) 

Умеет 
применять методологию междисциплинарного 

анализа конфликта и мира, использовать 

категориальный аппарат гуманитарных и со-

циальных наук с учетом предметного поля 

конфликтологии и социально-антропологиче-

ского знания 

Владеет 
способностью применять методологию меж-

дисциплинарного анализа конфликта и мира, 

использовать категориальный аппарат 

гуманитарных и социальных наук с учетом 

предметного поля конфликтологии и соци-

ально-антропологического знания, многофак-

торной обусловленности конфликта и мира 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в 

учебном процессе интерактивных форм проведения занятий – проблемный ме-

тод, метод мозгового штурма, составление интеллект-карт, работа в малых груп-

пах. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.09.02 Введение в конфликтологию 

 

Дисциплина «Введение в конфликтологию» предназначена для бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки 37.03.02 Конфликтология, профиль 

«Конфликтология в межкультурных коммуникациях».            

Дисциплина «Введение в конфликтологию» входит в вариативную часть и 

относится к обязательным дисциплинам (Б1.Б.09.02). 

 Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 з. е., 180 час. 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 час.), практические за-

нятия (36 час.), самостоятельная работа студента (72 час.). Дисциплина реализу-

ется на 1 курсе обучения в 1 семестре. Форма контроля – экзамен (54 час.).  

Дисциплина логически и содержательно связана с такими курсами, как «Об-

щая конфликтология», «История конфликтологии». 

 Цель изучения дисциплины: получение студентами представлений о 

понятиях конфликтологии как науки, а также начальных конфликтологических 

умений; вооружение первоначальными знаниями о сущности и специфике 

профессиональной деятельности конфликтолога.  

Задачи освоения дисциплины:  

 изучить теоретические основы конфликтологии как профессии, учебной 

дисциплины и практической сферы деятельности; 

 вызвать интерес студентов к конфликтологической теории, к её передо-

вому опыту; 

 создать установку на овладение профессиональными знаниями, необходи-

мыми для успешной деятельности конфликтолога. 
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В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются сле-

дующие компетенции (элементы компетенций):  

 

Код и формулировка компе-

тенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-4 способность творчески 

воспринимать и использовать 

достижения науки. техники в 

профессиональной сфере в со-

ответствие с потребностями 

регионального и мирового 

рынка труда. 

Знает 

основные достижения современной науки и 

техники, тенденции и направления функци-

онирования и развития регионального и ми-

рового рынков труда. 

Умеет 

формулировать и ставить профессиональ-

ные задачи в рамках основных тенденций 

функционирования мирового и региональ-

ного рынков труда. 

Владеет 

первичными навыками анализа современ-

ных достижений науки и техники, оценки их 

возможностей и потенциала для профессио-

нальной деятельности конфликтолога. 

ОПК-1 способность решать 

стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры 

с применением информци-

онно-коммуникационных тех-

нологий и с учётом основных 

требований информационной 

безопасности. 

Знает 

основы информационной и библиографиче-

ской культуры, основные принципы и требо-

вания к обеспечению информационной без-

опасности в процессе реализации коммуни-

кационных технологий. 

Умеет 

находить и использовать в профессиональ-

ной деятельности знания. необходимые для 

решения профессиональных задач. 

Владеет 

навыками работы с библиографическими ре-

сурсами и каталогами (в т. ч., электрон-

ными), безопасной работы в компьютерных 

сетях. 

ОПК-2  

Способностью осознавать со-

циальную значимость своей 

будущей профессии, облада-

ние высокой мотивацией к 

выполнению профессиональ-

ной деятельности, повыше-

нию своей квалификации и 

мастерства 

Знает 

задачи профессиональной деятельности, ос-

новные законы и закономерности организа-

ции профессиональной деятельности; струк-

туру, организацию, значимость профессии. 

Умеет 

ответственно и качественно выполнять про-

фессиональные задачи, выполнять задачи по 

повышению квалификации специалиста-

конфликтолога. 

Владеет 

способностью к высокой мотивации по вы-

полнению профессиональной деятельности, 

понимать высокую социальную значимость 

профессии конфликтолога.  

ПК-3 способность приме-

нять методологию междисци-

плинарного анализа кон-

фликта и мира, использовать 

категориальный аппарат гу-

манитарных и социальных 

наук с учетом предметного 

Знает 
Многофакторную обусловленность кон-

фликта и мира. 

Умеет 

использовать категориальный аппарат гума-

нитарных и социальных наук с учетом 

предметного поля конфликтологии.  

Владеет 

навыками применения методологии меж-

дисциплинарного анализа конфликта и 

мира.   
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поля конфликтологии, много-

факторной обусловленности 

конфликта и мира. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Введение в конфликтологию» применяются следующие методы активного/ 

интерактивного обучения: проблемная лекция, семинар – дискуссия. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.09.03 История конфликтологии 

 

Рабочая программы учебной дисциплины «История конфликтологии» раз-

работана для студентов первого курса направления 37.03.02. Конфликтология, 

программы академического бакалавтриата «Конфликтология в межкультурных 

коммуникациях», реализуемых по образовательным стандартам высшего обра-

зования, самостоятельно устанавливаемым ДВФУ. Трудоемкость дисциплины 

составляет 4 з.е., 144 часа. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия 

(18 часов), практические занятия (18 часов) - контактная работа, и самостоятель-

ная работа студентов (54 часа). 

Дисциплина входит в Блок Б1.Б.09.03 Базовой части Учебного плана. Дис-

циплина реализуется на 1 курсе обучения в 1 семестре. Форма контроля – экза-

мен. 

Курс является основой как для изучения всех последующих дисциплин об-

разовательной программы, поскольку предоставляет эффективный инструмента-

рий для организации собственной учебной и самостоятельной деятельности сту-

дента, так и для эффективного выстраивания собственной конфликтологической 

деятельности будущего специалиста в области современной конфликтологии и 

межкультурных коммуникациях. 

Дисциплина логически и содержательно связана с такими курсами, как «Ос-

новы конфликтологии», «Общая конфликтология». 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у сту-

дентов представления об истории становления конфликтологии как науки и осо-

бой области знания о конфликтах и путях их разрешения.  

Данный учебный курс предполагает углубленное изучение взглядов на при-

роду конфликта в различных мировоззренческих системах на протяжении всей 

истории развития человечества. Вместе с тем, цель связана с получением 

студентами объективно нового знания, раскрытием законов, закономерностей, 

механизмов и явлений в сфере конфликтологии и межкультурных коммуника-

циях. А также цель связана с усвоением систематизированных, дидактически 
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структурированных научно-прикладных знаний, умений и навыков, с формиро-

ванием познавательных и профессионально ориентированных интересов и спо-

собностей, профессионально важных личностных качеств в сфере конфликтоло-

гии и межкультурных коммуникациях. 

 Задачи дисциплины: 

– овладение системой знаний о философском этапе становления конфлик-

тологи, 

–  овладение знаниями о социологических теориях конфликта; 

– овладение знаниями о вкладе научных психологических школ в развитие 

конфликтологии; 

овладение знаниями о общей теории конфликта; 

овладение умениями оперировать конфликтологическими знаниями с 

 учетом их исторического развития и перспективы. 

Для успешного изучения дисциплины «История конфликтологии» у обуча-

ющихся должны быть сформированы следующие предварительные компетен-

ции: 

 способность анализировать социально значимые процессы и про-

блемы, использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;

 способность владеть знанием истории эволюции предмета конфликто-

логии, природы конфликта, его структуры, видов, детерминирующих факторов, 

особенностей динамики протекания конфликтов в различных сферах, возмож-

ных способов работы с ними, условий, обеспечивающих предупреждение, раз-

решение и управление конфликтами и миром;

 способность проводить исследования по проблемам конфликтного и 

мирного взаимодействия в обществе, анализировать конфликт и мир с использо-

ванием различных методологических и теоретических подходов, выявлять эле-

менты конфликтов и мира, определять детерминирующие факторы и закономер-

ности конфликтного и мирного взаимодействия;

 способность применять методологию междисциплинарного анализа 

конфликта и мира, использовать категориальный аппарат гуманитарных и соци-

альных наук с учетом предметного поля конфликтологии, многофакторной обу-

словленности конфликта и мира.

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, умения, 

владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы, характеризуют этапы формирования следующих компетенций 

(общекультурные/ общепрофессиональные/ профессиональные компетенции 

(элементы компетенций)) ОК-2; ОК-4; ОПК-2; ПК-3: 
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Код и формулировка ком-

петенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-2:  

 готовность 

интегрироваться в 

научное, 

образовательное, 

экономическое, 

политическое и 

культурное 

пространство России 

и АТР  

знает 

особенности научного, образовательного, 

экономического, политического и культур-

ного пространства России и АТР 

умеет 

интегрироваться в научное, образовательное, 

экономическое, политическое и культурное 

пространство России и АТР 

владеет 

готовностью и навыками интегрироваться в 

научное, образовательное, экономическое, 

политическое и культурное пространство Рос-

сии и АТР 

ОК-4: 

способность творчески вос-

принимать и использовать 

достижения науки, техники в 

профессиональной сфере в 

соответствии с потребно-

стями регионального и миро-

вого рынка труда 

знает 

достижения науки, техники в соответствии с 

потребностями регионального и мирового 

рынка труда 

умеет 

творчески воспринимать и использовать 

достижения науки, техники в профессиональ-

ной сфере в соответствии с потребностями ре-

гионального и мирового рынка труда 

владеет 

способностью творчески воспринимать и 

использовать достижения науки, техники в 

профессиональной сфере в соответствии с по-

требностями регионального и мирового рынка 

труда 

ОПК-2: 

способность осознавать со-

циальную значимость буду-

щей профессии, обладание 

высокой мотивацией к вы-

пол-нению профессиональ-

ной деятельности, повыше-

нию своей квалификации и 

мастерства 

знает 

социальную значимость своей будущей про-

фессии и необходимость постоянного повы-

шения своей квалификации и мастерства 

умеет 

осознавать социальную значимость своей бу-

дущей профессии и необходимость обладания 

высокой мотивацией к выполнению професси-

ональной деятельности 

владеет 

способностью осознавать социальную значи-

мость своей будущей профессии; высокой мо-

тивацией к выполнению профессиональной 

деятельности, повышению своей квалифика-

ции и мастерства 

ПК-3 

Способностью применять 

методологию междисципли-

нарного анализа конфликта и 

мира, использовать категори-

альный аппарат гуманитар-

ных и социальных наук с 

учетом предметного поля 

Знает 

методологию междисциплинарного 

анализа конфликта и мира; категориальный 

аппарат гуманитарных и социальных наук с 

учетом предметного поля конфликтологии 

Умеет 

применять методологию междисциплинар-

ного анализа конфликта и мира, использовать 

категориальный аппарат гуманитарных и со-

циальных наук с учетом предметного поля 

конфликтологии 
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конфликтологии, многофак-

торной обусловленности 

конфликта и мира 

Владеет 

способностью применять методологию 

междисциплинарного анализа конфликта и 

мира, использовать категориальный 

аппарат гуманитарных и социальных наук с 

учетом предметного поля конфликтологии, 

многофакторной обусловленности 

конфликта и мира 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«История конфликтологии» применяются следующие методы активного обуче-

ния: Метод «Дискуссия» – представляет собой обмен взглядами по поводу про-

блемы, возникающей в семье и путей ее решения. Требует подготовленности 

студентов к обсуждаемой теме. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.09.04 Общая конфликтология 

Дисциплина «Общая конфликтология» разработана для студентов 2 курса 

по направлению 37.03.02 – Конфликтология профиль «Конфликтология в меж-

культурных коммуникациях». Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 час.  

Данная дисциплина логически и содержательно связана с такими курсами, 

как «Философия», «Социология», «Психология и педагогика», «История кон-

фликтологии», «Философия конфликта». 

Дисциплина «Общая конфликтология» относится к обязательным дисци-

плинам блока 1 (Б1.Б.09.04) учебного плана подготовки бакалавров, разработан-

ного в соответствии с требованиями ОС ВО ДВФУ. 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (36 часов, в том 

числе МАО – 12 час.), семинары (54 час., в том числе МАО – 36 час.), самостоя-

тельная работа студента (72 час.), подготовка к экзамену – 54 час. Дисциплина 

реализуется на 2 курсе в 4 семестре очной формы обучения. 

Цель изучения дисциплины – овладение студентами основными теоретиче-

скими концепциями и подходами в современной конфликтологии, связанными с 

пониманием сущности конфликта. 

Задачи: 

- освоить понятийно-категориальный аппарат учебной дисциплины; 

- овладеть современными научными представлениями о сущности социаль-

ных конфликтов, условиях и закономерностях их возникновения и развития, ме-

сте и роли в функционировании и развитии социальных групп и общества; 

- освоить знания о формах конфликтного взаимодействия, причинах и усло-

виях, порождающих конфликт, о месте и роли конфликтов в функционирования 

и развитии социальных систем; 
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- овладеть методами и технологиями прогнозирования, управления и разре-

шения конфликтных процессов;  

- владеть элементами конфликтологического анализа: рассматривать собы-

тия, процессы и явления в соответствии с принципом федерализма в их целост-

ности и, вместе с тем, в принадлежности к единому потоку мирового процесса, 

во взаимосвязи с другими событиями, явлениями и процессами, уметь раскры-

вать причинно-следственные связи, определять базовые понятия курса. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие профессиональные компетенции (элементы компетенций): 

 

Код и формулировка ком-

петенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-2 – готовность интегри-

роваться в научное, образо-

вательное, экономическое, 

политическое и культурное 

пространство России и АТР 

Знает 
культурные и социальные проблемы Азиатско-

Тихоокеанского региона, специфику историче-

ского опыта становления России в качестве ев-

роазиатского государства, тенденции интегра-

ции России в пространство АТР, особенности 

образования в азиатских странах, влияние со-

циально-экономических факторов на получе-

ние образования 

Умеет 
использовать методы и технологии научной 

коммуникации;  понимать особенности этно-

культурных и конфессиональных различий в 

проведении национальной политики различ-

ных государств 

Владеет 
навыками работы в команде, международного 

сотрудничества, толерантности и уважения к 

различным взглядам и мнениям; методологией 

научного межкультурного взаимодействия, 

культурой научного исследования 

ОК-4 – способность творче-

ски воспринимать и исполь-

зовать достижения науки, 

техники в профессиональной 

сфере в соответствии с по-

требностями регионального 

и мирового рынка труда 

Знает 
современные методики, инновационных и ин-

формационных технологий в приобретении и 

использовании новых знаний и умений из 

смежных предметных областей 

Умеет 
пользоваться современными технологиями по-

иска и приобретения новых знаний и умений 

Владеет 
навыками применения современных методик, 

инновационных и информационных техноло-

гий в приобретении и использовании новых 

знаний и умений из смежных предметных об-

ластей 

ОПК-1 – способность решать 

стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической куль-

туры с применением инфор-

мационно-коммуникацион-

ных технологий и с учетом 

Знает 
основные информационно коммуникационные 

технологии и основные требования информа-

ционной безопасности 

Умеет 
решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры 

Владеет 
Владеть: культурой применения информаци-

онно-коммуникационных технологий с учетом 
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основных требований инфор-

мационной безопасности 

основных требований информационной без-

опасности 

ОПК-2 – способность осозна-

вать социальную значимость 

будущей профессии, облада-

нием высокой мотивацией к 

выполнению профессиональ-

ной деятельности, повыше-

нию своей квалификации и 

мастерства 

Знает 
теоретико-методологическую базу системного 

и структурно-функционального анализа соци-

ально-культурных изменений. 

Умеет 
проводить самостоятельные исследования в со-

ответствии с разработанной программой. 

Владеет 
навыками проведения конкретных конфликто-

логических исследований, психологического 

анализа организационно-управленческих про-

цессов. 

ПК-3 – способность приме-

нять методологию междис-

циплинарного анализа кон-

фликта и мира, использовать 

категориальный аппарат гу-

манитарных и социальных 

наук с учетом предметного 

поля конфликтологии, мно-

гофакторной обусловленно-

сти конфликта и мира  

 

Знает 
альтернативные социальные способы разреше-

ния конфликтов, миротворчество и миротвор-

ческое волонтерство, стратегии культуры мира, 

способ взаимодействия между людьми, исклю-

чающий оппозиционную агрессию, насиль-

ственный протест, экстремизм, терроризм и во-

оруженный конфликт, социально-политиче-

ские технологии реализации социального инте-

реса в конфликте. 

Умеет 
формировать знания о конфликтах и мире, аль-

тернативных технологиях предупреждения, 

разрешения и управления конфликтами и под-

держания мира, уметь диагностировать кон-

фликт, реализовывать социальный интерес в 

конфликте посредством социально-политиче-

ских технологий 

Владеет 
навыками предупреждения, разрешения и 

управления конфликтом и поддержания мира, 

мирными и гуманитарными технологиями уре-

гулирования конфликта, проводить исследова-

ния по проблемам конфликтного и мирного 

взаимодействия в обществе, анализировать 

конфликт и мир с использованием различных 

методологических и теоретических подходов, 

выявлять элементы конфликтов и мира, опре-

делять детерминирующие факторы и законо-

мерности конфликтного и мирного взаимодей-

ствия. 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в 

учебном процессе интерактивных форм проведения занятий (36 час.) – лекция-

диалог, лекция-дискуссия, решение кейсов, тестовые задания, собеседование по 

первоисточникам, практическое занятие в форме дискуссии, конференция, твор-

ческие задания. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.09.05 Основы теории медиации 
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Дисциплина «Основы теории медиации» предназначена для обучающихся 

2 курса по направлению 37.03.02 Конфликтология, профиль «Конфликтология в 

межкультурных коммуникациях». Трудоемкость дисциплины составляет 5 за-

четных единиц, 180 часов.  

Дисциплина «Основы теории медиации» относится к базовым дисциплинам 

учебного плана в части теоретических основ конфликтологии (Б1.Б.09.05). Дан-

ная дисциплина логически и содержательно связана с такими курсами, как «Ос-

новы конфликтологии», «Технология урегулирования конфликтов и укрепления 

мира», «Практикум по медиации». 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 час., в том числе 

8 час. с использованием методов активного обучения), практические занятия (36 

час., в том числе 18 час. с использованием методов активного обучения) и само-

стоятельная работа студента (72 час., в том числе на экзамен – 54 час.). Дисци-

плина реализуется на 2 курсе в 3 семестре при очной форме обучения. Форма 

контроля - экзамен. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: история 

медиации. Развитие медиации за рубежом. Медиация как социально-психологи-

ческий феномен; концептуальные основы медиации. социальные функции меди-

ации; стратегии и тактика медиации; процедуры медиации; актуальные вопросы 

практического применения медиации в России. 

Цель: повышение профессиональной подготовки конфликтологов через 

ознакомление с основами теории и методов альтернативных способов решения 

конфликтных ситуаций - медиации. 

Задачи: 

 способствовать формированию навыков определения и применения аль-

тернативных способов разрешения конфликтов,  

 сформировать способность разбираться в общей технологии медиативных 

способов, методов, техник и приемов достижения компромисса, консенсуса и ис-

ключения конфронтации во взаимодействиях между индивидами и различными 

объединениями людей 

 способствовать формированию социально-личностных компетенций, не-

обходимых конфликтологу для работы в его профессиональной сфере. 

Для успешного изучения дисциплины «Основы теории медиации» у обуча-

ющихся должны быть сформированы следующие предварительные компетен-

ции: 

 ОК-6 - Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию. 
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 ОПК-4 - Способность анализировать социально значимые процессы и про-

блемы, использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач. 

 ОПК-5 - Cпособность находить и обосновывать решения в нестандартных 

ситуациях и социальных конфликтах, нести за них ответственность. 

 ПК-2 - Способность проводить исследования по проблемам конфликтного 

и мирного взаимодействия в обществе, анализировать конфликт и мир с исполь-

зованием различных методологических и теоретических подходов, выявлять 

элементы конфликтов и мира, определять детерминирующие факторы и законо-

мерности конфликтного и мирного взаимодействия.  

 ПК-3 - Способность применять методологию междисциплинарного ана-

лиза конфликта и мира, использовать категориальный аппарат гуманитарных и 

социальных наук с учетом предметного поля конфликтологии, многофакторной 

обусловленности конфликта и мира.  

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются эле-

менты следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

(элементы компетенций): 

  
Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ОК-2: Готовность ин-

тегрироваться в научное, 

образовательное, экономи-

ческое, политическое и 

культурное пространство 

России и АТР 

Знает 
основные направления науки, образования, эконо-

мики, политики и культуры России и АТР 

Умеет 

использовать полученные знания об основных 

направлениях науки, образования, экономики, по-

литики и культуры при решении образовательных 

и профессиональных задач 

Вла-

деет 

способами использования знаний об основных 

направлениях науки, образования, экономики, по-

литики и культуры при решении образовательных 

и профессиональных задач  

ОК-4: Способность 

творчески воспринимать и 

использовать достижения 

науки, техники в професси-

ональной сфере в соответ-

ствии с потребностями ре-

гионального и мирового 

рынка труда 

Знает 

современные методики, инновационных и ин-

формационных технологий в приобретении и ис-

пользовании новых знаний и умений из смежных 

предметных областей 

Умеет 
пользоваться современными технологиями по-

иска и приобретения новых знаний и умений 

Вла-

деет 

навыками применения современных методик, 

инновационных и информационных технологий 

в приобретении и использовании новых знаний и 

умений из смежных предметных областей 

ОПК-1: Способность 

решать стандартные задачи 

профессиональной деятель-
Знает 

основные информационно- коммуникационные 

технологии и основные требования информаци-

онной безопасности 

Умеет решать стандартные задачи профессиональной дея-
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ности на основе информа-

ционной и библиографиче-

ской культуры с примене-

нием информационно-ком-

муникационных технологий 

и с учетом основных требо-

ваний информационной без-

опасности 

тельности на основе информационной и библиогра-

фической культуры 

Вла-

деет 

культурой применения информационно-комму-

никационных технологий с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК-2: Способность 

осознавать социальную зна-

чимость своей будущей 

профессии, обладание высо-

кой мотивацией к выполне-

нию профессиональной дея-

тельности, повышению 

своей квалификации и ма-

стерства 

Знает 

задачи профессиональной деятельности, основ-

ные законы и закономерности организации про-

фессиональной деятельности; структуру, орга-

низацию, значимость профессии; правила со-

блюдения принципов профессиональной этики. 

Умеет 

ответственно и качественно выполнять профес-

сиональные задачи, выполнять задачи по повы-

шению своей квалификации. 

Вла-

деет 

способностью к высокой мотивации по выполне-

нию профессиональной деятельности, понимать 

высокую социальную значимость профессии. 

ПК-3: Способность 

применять методологию 

междисциплинарного ана-

лиза конфликта и мира, ис-

пользовать категориальный 

аппарат гуманитарных и со-

циальных наук с учетом 

предметного поля конфлик-

тологии, многофакторной 

обусловленности кон-

фликта и мира. 

Знает 

понятие методологии исследования, методоло-

гические подходы в исследованиях; потенциал 

социологии и психологии для формирования ме-

тодологических основ исследования в конфлик-

тологии; содержание междисциплинарного под-

хода в исследовании проблем конфликта и мира. 

Умеет 

использовать междисциплинарный подход в ис-

следовании проблемной ситуации; обосновы-

вать необходимость его применения в исследо-

вании; определять использовать понятийный ап-

парат социологии и психологии в подготовке ис-

следования, интерпретации его результатов. 

Вла-

деет 

навыками выявления элементов проблемной си-

туации, факторов, влияющих на ее возникнове-

ние; способностью осуществлять теоретическую 

и эмпирическую интерпретацию понятий, свя-

занных с предметом исследования; навыками 

операционализации понятий; навыками интер-

претации полученных данных. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Основы теории медиации» применяются следующие методы активного/ интер-

активного обучения: лекция-дискуссия, семинар-дискуссия, деловые/ролевые 

игры, кейс-стади.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.09.06 Коммуникативная культура конфликтолога 

 

Дисциплина «Коммуникативная культура конфликтолога» Б1.Б.09.06  раз-

работана для бакалавров  1  курса 1 семестра обучения по направлению  37.03.02 
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Конфликтология, профиль «Конфликтология в межкультурных коммуника-

циях». Дисциплина «Коммуникативная культура конфликтологов» входит в ба-

зовую часть бакалаврской  программы конфликтологов. Содержание дисци-

плины охватывает следующий круг вопросов: коммуникативная культура как 

объект познания; элементы культуры как источник конфликтов   в современном 

обществе; уровни коммуникации и возможные конфликты на каждом их них, 

коммуникативные навыки конфликтолога, способные проводить профилактику 

конфликтов и предотвращать возникшие. 

Дисциплина «Коммуникативная культура конфликтолога» логически и со-

держательно связана с такими курсами, как Общая конфликтология, Социология 

конфликта, Философия конфликта, Диагностика конфликтов, Управление кон-

фликтами, Межкультурные коммуникации в конфликте, Межконфессиональные 

конфликты, Политическая конфликтология, Юридическая конфликтология. 

  Трудоемкость данной  дисциплины составляет 3 зачетных единицы и 108 

часа. 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), практи-

ческие занятия (36 часов), самостоятельная работа студента 54 час.  

Форма контроля – зачет с оценкой. 

Цель курса «Коммуникативная культура конфликтолога» - познакомить 

студентов с основами коммуникативной культуры и выработать навыки комму-

никативного взаимодействия в конфликтных ситуациях 

Поставленная цель преследует решение следующих конкретных задач: 

1. Провести анализ предметной области дисциплины.  

2. Рассмотреть аналитические единицы (элементы культуры) как причину 

возможных конфликтов. 

3. Представить уровни коммуникации и причины возможных конфликтов на 

каждом из них. 

4. Рассмотреть культурные основы коммуникативной культуры в межлич-

ностной, организационной и институциональной формах коммуникации.  

Для успешного изучения дисциплины «Коммуникативная культура кон-

фликтолога» у обучающихся должны быть сформированы следующие предвари-

тельные компетенции: 

способность находить и обосновывать решения в нестандартных ситуациях и со-

циальных конфликтах, нести за них ответственность. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

 

Код и формулировка 

компетенций 

Этапы формирования компетенции дисциплины  
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ОК-2 готовность инте-

грироваться в научное, 

образовательное, эко-

номическое, полити-

ческое и культурное 

пространство России и 

АТР 

знать 

понятие социального пространства; принципы орга-

низации научного, образовательного, экономиче-

ского, политического и культурного пространства 

России и АТР; особенности взаимодействия в науч-

ном, образовательном, экономическом, политиче-

ском и культурном пространстве России и АТР; со-

временные стили и модели управления социальным 

пространством. 

уметь 

кооперироваться в совместной деятельности в науч-

ном, образовательном, экономическом, политиче-

ском и культурном пространстве с партнерами; вы-

полнять определенные роли в межкультурном взаи-

модействии; формировать научные и образователь-

ные команды для совместной деятельности в соци-

альном пространстве России и АТР; уметь общаться, 

налаживать диалог и добиваться успеха в процессе 

коммуникации. 

владеть 

опытом участия в разработке проектов научной, об-

разовательной, экономической, политической и куль-

турной интеграции; коммуникативными навыками 

установления контактов и поддержания взаимодей-

ствия в социальном пространстве России и АТР; 

навыками кооперации и совместной работы с партне-

рами. 

ОК-12 способность ра-

ботать в коллективе, 

толерантно восприни-

мая этические, кон-

фессиональные и 

культурные различия 

знать 

объектную и предметную области теории коммуни-

кации, место толерантности в науках о человеке, 

культуре и обществе; особенности межкультурной 

коммуникации; глобальные проблемы современно-

сти с точки зрения социума, этноса, конфессии и пр. 

уметь 

узнавать характерные варианты культурной дина-

мики; классифицировать конкретные культуры по 

типам; использовать полученные знания в общении 

с представителями различных культур, учитывая 

особенности этнокультурного, конфессионального, 

социального контекста. 

владеть 

методами и приемами общения с представителями 

различных культур, учитывая особенности этниче-

ского, конфессионального, социального контекста; 

культурой диалога; навыками письменно и устно 

оформлять результаты мыслительной деятельности.  

ОПК-2 способность 

осознавать социаль-

ную значимость буду-

щей профессии, обла-

дание высокой моти-

вацией к выполнению 

профессиональной де-

ятельности, повыше-

нию своей квалифика-

ции и мастерства 

знать 

Основные задачи, стоящие перед конфликтологом; 

принципы и особенности системного анализа; пред-

метные области конфликтологии; основные прин-

ципы и правила работы с учебной и научной литера-

турой, с базами данных и информационными источ-

никами сети Интернет. 

уметь 

системно мыслить; применять основы конфликтоло-

гической теории  в научной и профессиональной дея-

тельности; активно действовать во всех сферах соци-

альной жизни, в сочетании с фундаментальной про-

фессионализацией; систематически изучать научную 
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литературу; анализировать интернет-источники и ре-

зультаты исследований в сфере коммуникативистики  

и теории конфликта. 

владеть 

навыками системного мышления; способностью ис-

пользовать основы теории конфликта и коммуника-

ции в научной и профессиональной деятельности; 

способностью активно действовать во всех сферах 

социальной жизни; навыками анализа и оценки науч-

ной литературы, результатов исследований в сфере 

конфликтологии и коммуникативистики навыками 

использования интернет-источников. 

ПК-5 способность 

применять теоретиче-

ские и методологиче-

ские основы конфлик-

тологического знания 

к анализу межкультур-

ных коммуникаций в 

организационно-

управленческих про-

цессах и оценки эф-

фективности органи-

зационно-управленче-

ской деятельности 

знать 

теорию конфликтологии, основные методологиче-

ские принципы проведения конфликтологического 

анализа; основные направления и подходы к изуче-

нию конфликтов в различных социально-гуманитар-

ных науках; основы методологии, основные прин-

ципы и правила междисциплинарного анализа кон-

фликтов в духовной сфере; основные факторы фор-

мирования и функционирования конфликтных и мир-

ных взаимодействий. 

уметь 

использовать категориальный аппарат социально-гу-

манитарных наук для анализа конфликтов в духов-

ной сфере; применять основные правила междисци-

плинарного анализа конфликтных и мирных взаимо-

действий; определять границы предметного поля 

конфликтологических исследований; выделять ос-

новные причины и факторы, обусловливающие кон-

фликтные и мирные взаимодействия. 

владеть 

системными знаниями в области социальных и гума-

нитарных наук, развитыми навыками их применения 

для исследования конфликтов; методами и спосо-

бами организации и осуществления   междисципли-

нарного исследования конфликтных и мирных взаи-

модействий, технологиями и методиками их изуче-

ния. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Коммуникативная культура конфликтолога» применяются следующие методы 

интерактивного обучения: свободное обсуждение, дискуссии. Общий объем, за-

планированный на использование интерактивных методов составляет в первом 

семестре 26 (10/16 час.). На каждом занятии им отводится не менее 0,5 часа.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.10.01 Психология личности 

 

Дисциплина «Психология личности» разработана для студентов, обучаю-

щихся по направлению 37.03.02 – Конфликтология, профиль «Конфликтология 
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в межкультурных коммуникациях». Курс «Психология личности» входит в ба-

зовую часть учебного плана (Б1.Б.10.01). 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные еди-

ницы, 144 часа. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов, 

с использованием МАО 9 часов), практические занятия (18 часов, с использова-

нием МАО 10 часов), самостоятельная работа студента (108 часов). Дисциплина 

реализуется на 2 курсе в 3 семестре. 

Изложение учебного материала опирается на знания, полученные студен-

тами при изучении дисциплин «Психология» и способствует освоению содержа-

ния курса «Социальная психология».  

Курс построен таким образом, чтобы студент получил основные знания 

по вопросам современной психологии личности, мог анализировать различные 

точки зрения на природу личности и ориентироваться в литературе по данной 

проблематике. Материал структурирован по темам в три раздела – Методологи-

ческие основы психологии личности; Индивидуальные свойства человека, их 

роль в развитии личности; Теории личности в зарубежной и отечественной пси-

хологии.   

Содержание курса охватывает такие вопросы как периодизация развития 

личности, проблема системной детерминации развития личности, структурные 

воззрения на личность, анализ теоретических положений основных теорий лич-

ности. 

   Цель курса -  ознакомить студентов с основными направлениями совре-

менной психологии личности и с основными методологическими подходами к 

изучению структуры личности в психологии, познакомить с периодизацией раз-

вития индивида, личности и индивидуальности, показать роль индивидных 

свойств человека в развитии личности, изучить основные теории личности.  

Задачи курса:  

   познакомить с периодизацией развития индивида, личности и индиви-

дуальности;  

 показать роль индивидуальных свойств человека в развитии личности; 

 проанализировать проблемы социогенеза личности, показать, что соци-

ально-исторический образ жизни является источником развития личности; 

 изучить механизмы овладения поведением; 

 изучить основные теории личности.  

Для успешного изучения дисциплины «Психология личности» у обучаю-

щихся должны быть сформированы следующие предварительные компетенции: 

 ОПК-3 - способность обосновывать научную картину мира на основе зна-

ний о современном состоянии естественных, философских и социально-гумани-

тарных наук. 
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В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные ком-

петенции: 

Код и формулировка компетен-

ции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-1 

способность к  

самосовершенствованию 

и саморазвитию  

в профессиональной  

сфере, к повышению  

общекультурного  

уровня  

 
 

Знает 
основные приемы работы с учебной ин-

формацией и способы  саморазвития 

Умеет 

работать с учебной информацией, ис-

пользовать результаты для саморазвития 

и повышения общекультурного уровня 

Владеет 

 

навыками анализа и обобщения учебной 

информации и навыками повышения об-

щекультурного уровня 

ОК-3  

способность проявлять  

инициативу и принимать 

ответственные решения, 

осознавая  

ответственность за 

результаты своей  

профессиональной 

деятельности 
 

Знает  
основные этапы, закономерности и при-

емы принятия решения 

Умеет  
продуцировать различные варианты  ре-

шения профессиональной проблемы   

Владеет 

 

 

навыками принятия ответственных ре-

шений, навыками анализа ситуации и 

выбора решения с учетом широкого 

спектра факторов 

ОК-12 

способность работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные разли-

чия 

 

 

 

Знает 
основные нормы и правила  толеран-

тного взаимодействия  в коллективе  

Умеет 

использовать на практике общетеорети-

ческие знания о толерантном взаимо-

действии  в коллективе  

Владеет 
навыками толерантного отношения при 

работе в коллективе  

ОПК-4  

способность 

анализировать  

социально-значимые  

процессы и проблемы,  

использовать основные  

положения и методы  

социальных,  

гуманитарных и  

экономических наук при 

 решении социальных и  

профессиональных  

задач 
 

Знает 
основные положения и методы социаль-

ных и гуманитарных наук 

Умеет 

использовать основные положения и ме-

тоды социальных и гуманитарных наук 

при решении профессиональных задач 

Владеет 

 

навыками анализа социально-значимых 

проблем и может выбрать адекватные 

методы решения  

ПК-4 

способность владеть знанием 

теоретических и практических 

компонентов прикладного иссле-

Знает 
основные теоретические подходы к ис-

следованию личности 

Умеет 

охарактеризовать особенности  основ-

ных теоретических подходов к исследо-

ванию личности  
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дования, умение концептуализи-

ровать проблему и вырабатывать 

эмпирические показатели, само-

стоятельно планировать исследо-

вательский проект, знанием ос-

новных методов анализа инфор-

мации, умением анализировать 

информацию и составлять анали-

тический отчет, обладанием ос-

новными навыками работы с раз-

личными статистическими паке-

тами 

Владеет 

 

 

навыками определения теоретического 

подхода в исследовании личности 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Психология личности» применяются следующие методы активного/ интерак-

тивного обучения: лекция-беседа, обсуждение проблемы в общем кругу (синек-

тика). 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.10.02 Психология девиантного поведения 

  

Дисциплина «Психология девиантного поведения» относится к базовой ча-

сти первого блока дисциплин учебного плана направления 37.03.02 «Конфлик-

тология» (профиль «Конфликтология в межкультурных коммуникациях»). Об-

щая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

час. Учебным планом предусмотрены лекции - 18 час., в том числе 8 час. с ис-

пользованием методов активного обучения и практические занятия - 18 час., в 

том числе 10 час. с использованием методов активного обучения и самостоятель-

ная работа студента в объеме 72 час., в том числе 36 час. – на подготовку к экза-

мену. Дисциплина реализуется на 3 курсе в 6 семестре при очной форме обуче-

ния. В качестве формы отчетности по дисциплине предусмотрен экзамен. Дис-

циплина логически и содержательно связана с такими курсами, как «Общая кон-

фликтология», «Психология личности», «Социальная психология» и др.  

Структура курса включает четыре логически и содержательно связанных 

модуля: «Психологии девиантного поведения: основные понятия и подходы», 

«Социальные нормы и типология отклоняющегося поведения», «Деспозиция 

поведения и модели девиантного поведения», «Психологическая работы по 

коррекции девиантного поведения».  

Цель изучения дисциплины: формирование знаний и комплексного 

представления о психологии девиантного и аддиктивного поведения, 

объективных и субъективных факторах его проявления; формирование умений 

и навыков по проведению диагностической, коррекционной и профилактической 

работы с данной категорией субъектов.  

Задачи:  
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1. Сформировать представление о сущности девиантного и 

аддиктивного поведения (психологический аспект), о перспективах развития 

психологии девиантного поведения. 

2. Формировать умения по использованию разнообразных программ, 

методов, технологий в работе с людьми, демонстрирующими различные 

отклонения в деятельности и развитии (диагностика, прогнозирование, 

коррекция).  

3. Формировать у студентов умения использовать полученные знания 

для исследования феномена «девиантное поведение» и разработки 

практического инструментария минимизации отклоняющегося поведения в 

различных его проявлениях.  

Для успешного изучения дисциплины «Психология девиантного поведе-

ния» у обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные 

компетенции: 

 ОК-3 - способностью проявлять инициативу и принимать ответственные 

решения, осознавая ответственность за результаты своей профессиональной де-

ятельности; 

 ОПК-3 - способность обосновывать научную картину мира на основе зна-

ний о современном состоянии естественных, философских и социально-гумани-

тарных наук. 

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются сле-

дующие общекультурные компетенции. 

 

Код и формулировка компетен-

ции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-1 -  

способность к самосовершен-

ствованию и саморазвитию в 

профессиональной сфере, к по-

вышению общекультурного 

уровня 

 

Знает 
основные приемы работы с учебной ин-

формацией и способы  саморазвития 

Умеет 

работать с учебной информацией, ис-

пользовать результаты для саморазви-

тия и повышения общекультурного 

уровня 

Владеет 

навыками анализа и обобщения учебной 

информации и навыками повышения об-

щекультурного уровня 

ОК-12 -  

способность работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные разли-

чия 

 

Знает 
основные нормы и правила  толерант-

ного взаимодействия  в коллективе  

Умеет 

использовать на практике общетеорети-

ческие знания о толерантном взаимо-

действии  в коллективе  

Владеет 
навыками толерантного отношения при 

работе в коллективе  
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ОПК-4 - способность анализиро-

вать социально-значимые про-

цессы и проблемы, использовать 

основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при реше-

нии социальных и профессио-

нальных задач 

 

Знает 
основные положения и методы социаль-

ных и гуманитарных наук 

Умеет 

использовать основные положения и ме-

тоды социальных и гуманитарных наук 

при решении профессиональных задач 

Владеет 

навыками анализа социально-значимых 

проблем и может выбрать адекватные 

методы решения  

ПК-4 -  способность владеть зна-

нием теоретических и практиче-

ских компонентов прикладного 

исследования, умением концеп-

туализировать проблему и выра-

батывать эмпирические показа-

тели, самостоятельно планиро-

вать исследовательский проект, 

знанием основных методов ана-

лиза информации, умением ана-

лизировать информацию и со-

ставлять аналитический отчет, 

обладанием основными навы-

ками работы с различными ста-

тистическими пакетами 

Знает 
основные теоретические подходы к ис-

следованию личности 

Умеет 

охарактеризовать особенности  основ-

ных теоретических подходов к исследо-

ванию личности  

Владеет 
навыками определения теоретического 

подхода в исследовании личности 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Психология девиантного поведения» применяются следующие методы 

активного обучения: проблемные лекции, ролевая игра «Международный 

симпозиум», защиты образовательных продуктов, дискуссии, проблемные 

диалоги, обсуждение в микрогруппах, исследовательские задания для СРС и др. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.10.03 Социальная психология 

  

Дисциплина «Социальная психология» предназначена для бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки 37.03.02 Конфликтология, профиль 

«Конфликтология в межкультурных коммуникациях». 

Дисциплина «Социальная психология» входит в 1 блок базовой части 

(Б1.Б.10.03). 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные еди-

ницы, 144 часов. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (36 ча-

сов), практические занятия (36 часов), самостоятельная работа (36 час). Дисци-

плина реализуется на 2 курсе в 4 семестре. Форма контроля – экзамен. 

Содержание дисциплины «Социальная психология» связано со следую-

щими дисциплинами: «Социология конфликта», «Философия конфликта», «Со-

циология», «Логика» и другие, и опирается на их содержание. 

Цель дисциплины – вооружить студентов теоретическими знаниями и прак-

тическими навыками в области социальной психологии как одной из ведущих 

областей современной психологии. 

Задачи: 

сформировать у студентов знания о предмете, структуре и функции соци-

альной психологии; дефиниций социальной психологии; сходстве и различии 

подходов отечественных и зарубежных психологов к историко-психологиче-

ским фактам, сущности основных теоретических и практических направлений в 

социальной психологии; представление о теоретических основаниях психологи-

ческих перспектив, об основных психологических школах, основные психологи-

ческие понятия и теории; 

формирование умений анализировать и оценивать психологические теории, 

ориентироваться в современных психологических подходах, проводить диагно-

стику и оценку различных психологических подходов; 

формирование системы знаний о методах, предмете и логике развития со-

циальной психологии; методами социально-психологических исследований. 

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются сле-

дующие компетенции (элементы компетенций): 

 
Код и формулировка ком-

петенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-1: способность к  

самосовершенствованию 

и саморазвитию  

в профессиональной  

сфере, к повышению  

общекультурного  

уровня 

Знает 
основные приемы работы с учебной информа-

цией и способы саморазвития 

Умеет 

работать с учебной информацией, использовать 

результаты для саморазвития и повышения об-

щекультурного уровня 

Владеет 

навыками анализа и обобщения учебной инфор-

мации и навыками повышения общекультурного 

уровня 

ОК-3: способность прояв-

лять  

инициативу и принимать 

ответственные решения, 

Знает 
основные этапы, закономерности и приемы при-

нятия решения 

Умеет 
продуцировать различные варианты решения 

профессиональной проблемы   



 

56 

 

осознавая  

ответственность за 

результаты своей  

профессиональной 

деятельности 

Владеет 

навыками принятия ответственных решений, 

навыками анализа ситуации и выбора решения с 

учетом широкого спектра факторов 

ОК-12: способность рабо-

тать в коллективе, толе-

рантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфес-

сиональные и культурные 

различия 

 

Знает 
теоретические основы этнических, конфессио-

нальных и культурных различий 

Умеет 

работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Владеет 
навыками развития и поддержания толерантно-

сти в процессе работы в коллективе. 

ОПК-4: способностью ана-

лизировать социально зна-

чимые процессы и про-

блемы, использовать основ-

ные положения и методы со-

циальных, гуманитарных и 

экономических наук при ре-

шении социальных и про-

фессиональных задач 

Знает теоретические основы социальной психологии  

Умеет 

анализировать социально значимые процессы и 

проблемы и использовать основные положения 

социальной психологии при решении социаль-

ных и профессиональных задач 

Владеет 

навыками решения социальных и профессио-

нальных задач на основе анализа социально зна-

чимых процессов и проблем, с использованием 

социальной психологии 

ПК-4: способность владеть 

знанием теоретических и 

практических компонентов 

прикладного исследования, 

умение концептуализиро-

вать проблему и вырабаты-

вать эмпирические показа-

тели, самостоятельно пла-

нировать исследователь-

ский проект, знанием ос-

новных методов анализа ин-

формации, умением анали-

зировать информацию и со-

ставлять аналитический от-

чет, обладанием основными 

навыками работы с различ-

ными статистическими па-

кетами 

Знает 
 теоретические и практические компоненты при-

кладного исследования, 

Умеет 

концептуализировать проблему и вырабатывать 

эмпирические показатели, самостоятельно пла-

нировать исследовательский проект 

Владеет 

умением анализировать информацию и состав-

лять аналитический отчет, основными навыками 

работы с различными статистическими пакетами 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Социальная психологии» применяются следующие методы активного/интер-

активного обучения: проблемная лекция, семинар-дискуссия 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.10.04 Психология конфликта 
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Дисциплина «Психология конфликта» предназначена для обучающихся 4 

курса по направлению 37.03.02 Конфликтология, профиль «Конфликтология в 

межкультурных коммуникациях». Трудоемкость дисциплины составляет 4 за-

четные единицы, 144 часа.  

Дисциплина «Психология конфликта» относится к базовым дисциплинам 

учебного плана (Б1.Б.10.04). Данная дисциплина логически и содержательно 

связана с курсом «Психология». 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов, в т. ч. с 

применением МАО 8 час.), практические занятия (18 часов в т. ч. с применением 

МАО 10 час.), самостоятельная работа (108 часов).  Дисциплина реализуется на 

4 курсе в 7 семестре. Форма контроля – зачет. 

Курс составлен таким образом, чтобы студент получил основные знания по 

вопросам психологии конфликта вообще и психологических механизмов кон-

фликта, в частности, смог анализировать различные точки зрения и умел ориен-

тироваться в литературе по данной проблематике.     

Цель курса – познакомить студентов с психологической традицией пони-

мания конфликта, с психологическими механизмами возникновения конфлик-

тов, с психологическими способами снижения напряженности, с современным 

пониманием конфликта как специфической организованности деятельности, в 

которой противоречие удерживается в процессе его разрешения, и с психологи-

ческими способами удержания противоречия в конструктивной форме.  

Задачи курса -  обосновать необходимость и возможность урегулирования 

конфликтов при помощи психологических инструментов, познакомить студен-

тов с понятийным аппаратом и схемами описания и психологического анализа 

конфликта, познакомить с основными психологическими методами работы с 

конфликтом. 

        Для успешного изучения дисциплины «Психология конфликта» у обучаю-

щихся должны быть сформированы следующие предварительные компетенции: 

- способность обосновывать научную картину мира на основе знаний о со-

временном состоянии естественных, философский и социально-гуманитарных 

наук;  

- способность анализировать социально-значимые процессы и проблемы, 

использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и эко-

номических наук при решении социальных и профессиональных задач. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные ком-

петенции (элементы компетенций): 

 

Компетенции  Этапы формирования компетенции 
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ОПК-4   

Способность анализировать со-

циально-значимые процессы и 

проблемы, использовать основ-

ные положения и методы соци-

альных, гуманитарных и эконо-

мических наук при решении со-

циальных и профессиональных 

задач  (формируется частично) 

Знает  основные положения и методы социаль-

ных и гуманитарных наук 

Умеет  
использовать основные положения и ме-

тоды социальных и гуманитарных наук 

при решении профессиональных задач 

Владеет  
навыками анализа социально-значимых 

проблем и может выбрать адекватные 

методы решения  

ОПК-5 

Способность находить и обосно-

вывать решения в нестандартных 

ситуациях и социальных кон-

фликтах, нести за них ответ-

ственность (формируется ча-

стично) 

Знает  
особенности и основные характеристики 

принятия решений в социальных кон-

фликтах 

Умеет  
произвести психологический анализ со-

циального конфликта для выработки ре-

шения 

Владеет  навыками принятия решений в социаль-

ном конфликте 

ПК-10 Способность формиро-

вать умения и навыки некон-

фронтационного поведения в 

конфликтных ситуациях, предот-

вращения и конструктивного 

разрешения конфликтов 

(формируется частично) 

Знает  основные приемы неконфликтного взаи-

модействия и снижения напряженности 

Умеет  использовать приемы неконфронтацион-

ного поведения 

Владеет  развитыми навыками неконфронтацион-

ного поведения 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Психология конфликта» применяются следующие методы активного/ интерак-

тивного обучения: лекция-беседа, лекция-консультация, лекция-дискуссия, ин-

теллектуальная разминка, анализ ситуаций. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.11.01 Методологические основы исследования в конфликтологии 

 

Дисциплина «Методологические основы исследования в конфликтологии» 

является обязательной дисциплиной (Б1.Б.11.01) учебного плана по направле-

нию подготовки 37.03.02 Конфликтология, профиль профиль «Конфликтология 

в межкультурных коммуникациях». 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах и академических ча-

сах составляет: 144 часа / 4 зачетные единицы. Учебным планом предусмотрены 

лекционные занятия в размере 18 часов (с использованием МАО 6 часов), прак-

тические занятия в размере 36 часов (с использованием МАО 18 часов), самосто-

ятельная работа студента, в размере 90 часов, в том числе -  контроль 54 часа. 

Место дисциплины в структуре ОПОП.  
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Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» реализуется на 3-м 

курсе в 5-м семестре.  

Дисциплина входит в базовую часть (общеобразовательные фундаменталь-

ные дисциплины) блока Дисциплины (модули). Изучение дисциплины рассчи-

тано на 1 семестр  

Связь курса с другими дисциплинами. 

Дисциплина «Методологические основы исследования в конфликтологии» 

является методологической дисциплиной, определяющей реализацию естествен-

нонаучного подхода в современной психологии и конфликтологии. Этот курс за-

нимает центральное место в профессиональной подготовке бакалавра-конфлик-

толога, соединяя дисциплины базовой и вариативной части – «Психология», 

«Социальная психология», «Методы диагностики конфликтов» и успешную 

реализацию производственной практики и научно-исследовательской работы, а 

также подготовку курсовых и выпускной квалификационной работы. 

Особенности построения и содержания курса.  

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов:  

Понятие методология. Определение и функции методологии. Содержание 

методологии как идеологической основы научного познания. Система понятий: 

мировоззрение, убеждение, принцип, научный принцип, концепция, теория, 

научная теория. Категория методологии в системе смежных понятий. Метод как 

конкретизация методологии. Методы всеобщие, общенаучные и частные. Мето-

дика. Методический арсенал научного исследования: наблюдение, эксперимент, 

моделирование, обобщение и обработка эмпирических данных. Основные пра-

вила и техники организации и планирования психологического исследования. 

Обоснование и выбор методов исследования. Особенности и основные характе-

ристики психологического исследования. Структурно-функциональные эле-

менты научного исследования. Понятие «парадигма». Естественнонаучная и гу-

манитарная (культурно-историческая) парадигмы в психологии. Основные раз-

личия естественнонаучной и гуманитарной парадигм: по предмету познания (ис-

следования), по познавательным функциям науки, по особенностям научного 

знания, по формам и методам познания. Основные методологические проблемы 

психологической науки. Основные принципы психологии. Теоретическая психо-

логия: категориальный строй научной психологии. 

Целью данного курса является формирование профессиональных компе-

тенций бакалавра-конфликтолога в области планировании и проведения иссле-

дования. 

Для реализации обозначенных целей в процессе преподавания необходимо 

решение ряда ниже обозначенных задач: 

1. Сформировать у студентов представление о многообразии типов психо-
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логических исследований, множественности парадигм. Научить принимать ре-

шение о выборе адекватного типа исследования под исследовательскую задачу. 

2. Раскрыть особенности разных типов исследований. 

3. Ознакомить студентов с основами классификации теоретических и эм-

пирических методов психологи. 

4. Вооружить бакалавров – конфликтологов теоретическими и эмпириче-

скими методами исследования. Сформировать умение обоснованно выбирать 

теоретические, эмпирические методы и методы статистической обработки дан-

ных. 

5. Научить начальным навыкам составления исследовательских программ. 

Для успешного изучения дисциплины у обучающихся должны быть полно-

стью или частично сформированы следующие предварительные компетенции: 

Частично ОК-5 способность использовать современные методы и техноло-

гии (в том числе информационные) в профессиональной деятельности. 

Частично ОПК-3  способность обосновывать научную картину мира на ос-

нове знаний о современном состоянии естественных, философских и социально-

гуманитарных наук 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции (эле-

менты компетенций) ОПК-1; ПК-3; ПК-5: 

 

Код и формулировка ком-

петенции 
Этапы формирования компетенции 

ОПК-1  

способность решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на ос-

нове информационной и 

библиографической куль-

туры с применением инфор-

мационно-коммуникацион-

ных технологий и с учетом 

основных требований ин-

формационной безопасно-

сти 

Знает 

- основные правила применения информаци-

онно- коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информацион-

ной безопасности; 

- основные требования, предъявляемые к со-

блюдению информационной безопасности; 

- основы информационной и библиографиче-

ской культуры при пользовании информаци-

онно- коммуникационными технологиями. 

Умеет 

- решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной 

культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий; 

- решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе библиографиче-

ской культуры с применением информаци-

онно- коммуникационных технологий; 

- выполнять правила и основные требования 

информационной безопасности. 

Владеет 

- методами и приёмами решения стандартных 

задач профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической 

культуры с применением информационно- 
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коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной без-

опасности. 

ПК-3   

способность применять ме-

тодологию междисципли-

нарного анализа конфликта 

и мира, использовать катего-

риальный аппарат гумани-

тарных и социальных наук с 

учетом предметного поля 

конфликтологии, многофак-

торной обусловленности 

конфликта и мира 

Знает 

- основной набор, описание, характеристики и 

классификации современных методов и тех-

нологий (в том числе информационные) в 

профессиональной и научно-исследователь-

ской деятельности с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности 

Умеет 

- обоснованно вбирать под конкретную прак-

тическую и исследовательскую задачу совре-

менные методы и технологии (в том числе ин-

формационные).  

 - использовать (применять) для решения 

практических и исследовательских задач со-

временные методы и технологии (в том числе 

информационные) с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности 

Владеет 

- методами и технологии (в том числе инфор-

мационные) в профессиональной и научно-

исследовательской деятельности  

- методами структурирования, анализа, стати-

стической обработки результатов НИР. 

ПК-5   

способность применять тео-

ретические и методологиче-

ские основы конфликтоло-

гического знания к анализу 

межкультурных коммуника-

ций в организационно-

управленческих процессах и 

оценки эффективности орга-

низационно-управленческой 

деятельности 

Знает 

- систему базовых понятий современной кон-

фликтологии; 

- техники генерации задач и гипотез, плани-

рования научного исследования.  

Умеет 

- формулировать профессиональные цели, за-

дачи,  гипотезы в конкретных областях 

научно-исследовательской деятельности; 

- формулировать профессиональные цели, за-

дачи,  гипотезы в конкретных областях прак-

тической  деятельности. 

Владеет 

- основными базисными и мета категориями; 

- навыками постановки целей, задач и гипотез 

научного исследования; 

- навыками построения и анализа структурно-

функциональных составляющих исследова-

ния;  

- навыком оптимизации исследовательских 

планов.  

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Научно-исследовательский семинар» применяются следующие методы актив-

ного/ интерактивного обучения: лекция-дискуссия, круглый стол (дебаты). 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.11.02 Анализ информации в программе «SPSS» 
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Дисциплина «Анализ информации в программе «SPSS» предназначена для 

направления подготовки 37.03.02 «Конфликтология» (профиль «Конфликто-

логия в межкультурных коммуникациях»). Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч.  

Дисциплина «Анализ информации в программе «SPSS» входит в базовую 

часть Блок 1 (Б1.Б.11.02). 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с такими дисциплинами как «Методы диагностики конфликтов», 

«Методологические основы исследования в конфликтологии». 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 час., в том числе 

6 час. с использованием методов активного обучения), лабораторные занятия (18 

час., в том числе 18 час. с использованием методов активного обучения) и 

самостоятельная работа студента в объеме 72 час. Дисциплина реализуется на 3 

курсе в 5 семестре. В качестве формы контроля по дисциплине предусмотрен 

зачет. 

Основное содержание курса составляют статистические методы, применяе-

мые в социологии с помощью компьютерной программы SPSS. Главное внима-

ние уделено таким разделам, как: описательная статистика, факторный и регрес-

сионный анализ.  Особенность курса «Анализ информации в программе «SPSS» 

состоит в том, чтобы помочь студентам в учете и организации исходных данных, 

в выборе наиболее адекватного метода исследования, в вычислении статистиче-

ских показателей, в проведении более глубокого анализа данных и интерпрета-

ции результатов исследований. 

Цель изучения дисциплины «Анализ информации в программе «SPSS» 

заключается в формировании у студентов целостного представления о способах 

организации структуры количественной социальной информации, формах ее 

обработки, преобразования и анализа с использованием пакета прикладных 

программ SPSS. 

Задачи: 

  сформировать у студентов представление о возможностях компьютер-

ной обработки социальных данных; 

  сформировать навыки владения современным категориальным аппа-

ратом обработки и анализа данных с использованием программного комплекса 

SPSS; 

  дать представление о структуре программного комплекса SPSS и осо-

бенностях управления его работой, а также о специфике информации, обрабаты-

ваемой программным комплексом SPSS; 

  рассмотреть способы управления и преобразования данных, основные 

методы анализа данных с использованием программного комплекса SPSS; 
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  сформировать практические навыки работы в области создания стати-

стических баз данных, обработки и анализа социальных данных с использова-

нием программного комплекса SPSS. 

Для успешного изучения дисциплины «Анализ информации в программе 

«SPSS» у обучающихся должны быть сформированы следующие предваритель-

ные компетенции: 

  способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-13); 

  способность анализировать социально значимые процессы и про-

блемы, использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОПК-4); 

  способность проводить исследования по проблемам конфликтного и 

мирного взаимодействия в обществе, анализировать конфликт и мир с использо-

ванием различных методологических и теоретических подходов, выявлять эле-

менты конфликтов и мира, определять детерминирующие факторы и закономер-

ности конфликтного и мирного взаимодействия (ПК-2); 

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются сле-

дующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компе-

тенции ОК-5; ОПК-1; ПК-4: 

 

Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ОК-5  

способность использо-

вать современные ме-

тоды и технологии (в 

том числе информаци-

онные) в профессио-

нальной деятельности 

Знает возможности и принципы использования современ-

ной интернет среды, офисные и профессиональные 

информационные технологии  

Умеет  работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, при-

менять основные методы, способы и средства получе-

ния, хранения, поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации  

Владеет средствами информационно-поисковой работы с по-

следующим использованием данных при решении 

профессиональных задач, средствами презентации ре-

зультатов научной и практической деятельности 

 

ОПК-1  

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

Знает основные теоретические направления исследований 

по конфликтологии; важнейшие параметры конфлик-

тологии: сущность, структуру, причины и динамику 

конфликта; характеристику различных видов и типов 

конфликтов; способы прогнозирования, предупре-

ждения, стимулирования, регулирования и разреше-

ния конфликтов; сущность различных видов и типов 

конфликтов, опираясь на конкретные примеры в об-

щественных сферах жизни; основные методы, спо-

собы и средства управления информацией о конфлик-

тах с помощью информационных и коммуникацион-

ных технологий. 
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основных требований 

информационной без-

опасности 

 

Умеет изучать и анализировать конфликтные ситуации в 

сложных ситуациях социального взаимодействия; 

применять в ситуации конфликтного взаимодействия 

научно обоснованные стратегии поведения; устанав-

ливать благоприятные межличностные отношения с 

людьми; использовать при поиске и систематизации 

информации о конфликтах методы электронной обра-

ботки, отображения информации в различных знако-

вых системах (текст, таблица, схема, аудиовизуаль-

ный ряд), перевода информации из одной знаковой 

системы в другую. 

Владеет навыками теоретического анализа содержания кон-

цепций конфликтологии, выявления и оценки кон-

фликтных ситуаций в процессе социального взаимо-

действия; умением анализа конфликтов между субъ-

ектами социального взаимодействия и поиска вариан-

тов разрешения конфликтных ситуаций;  навыками 

принятия адекватных решений по поводу субъектов 

конфликта в конфликтном взаимодействии; умением 

находить информацию в разнообразных источниках и 

обрабатывать ее с помощью компьютерных техноло-

гий. 

ПК-4 Способность вла-

деть знанием теорети-

ческих и практических 

компонентов приклад-

ного исследования, 

умением концептуали-

зировать проблему и 

вырабатывать эмпири-

ческие показатели, са-

мостоятельно планиро-

вать исследовательский 

проект, знанием основ-

ных методов анализа 

информации, умением 

анализировать инфор-

мацию и составлять 

аналитический отчет, 

обладанием основными 

навыками работы с раз-

личными статистиче-

скими пакетами 

Знает цели, задачи и структуру прикладного конфликтоло-

гического исследования, его основные теоретические 

и практические элементы; основные методы и техно-

логии анализа социально-гуманитарной информации; 

основные пакеты статистических исследований; ос-

новные правила и принципы составления сопутству-

ющих документов. 

Умеет формулировать и концептуализировать проблему ис-

следования и вырабатывать его важнейшие эмпири-

ческие показатели; самостоятельно планировать ис-

следовательский проект, составлять программу его 

реализации; анализировать полученную информацию, 

составлять аналитические отчёты и другие необходи-

мые документы. 

Владеет навыками организации, планирования и осуществле-

ния различных исследовательских проектов; знани-

ями основных методов анализа информации; навы-

ками статистических исследований, работы с различ-

ными статистическими пакетами; навыками составле-

ния документов по результатам проведённых иссле-

дований. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Анализ информации в программе «SPSS» применяются следующие методы 

активного / интерактивного обучения: проблемная лекция, решение кейсов, 

подготовка и выполнение расчетно-графических заданий (работ). 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
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Б1.Б.12 Социокультурные аспекты социальной робототехники 

 

Дисциплина «Социокультурные аспекты социальной робототехники» 

предназначена для обучающихся 4 курса по направлению 37.03.02 Конфликто-

логия, профиль «Конфликтология в межкультурных коммуникациях». Трудоем-

кость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Дисциплина «Социокультурные аспекты социальной робототехники» от-

носится к обязательным дисциплинам базовой части учебного плана (Б1.Б.12). 

Данная дисциплина логически и содержательно связана с такими курсами 

как «Социология», «Психология». 

Учебным планом предусмотрены практические занятия (8 часов, в т. ч. с 

применением МАО 8 час), самостоятельная работа студента (64 час.), форма кон-

троля - зачет. Дисциплина реализуется на 1 курсе в 2 семестре. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: введение 

в проблематику HRI (human-robot interaction), роль культуры в формировании 

представлений о социальном роботе; особенности восприятия социального ро-

бота; этические аспекты социального взаимодействия человека и робота. 

В рамках самостоятельной работы в объеме 64 часов студенты проходят 

он-лайн курс «Социокультурные аспекты социальной робототехники» 

https://openedu.ru/course/tgu/SROBOT/. Курс знакомит с новым междисципли-

нарным направлением «Социальная робототехника». Помогает ответить на во-

просы: Что необходимо для ее реализации помимо решения технических слож-

ностей? Какие изменения общества можно прогнозировать с наступлением бу-

дущего, где роботы окажутся встроены в социальную систему? В чем специфика 

взаимодействия человека и робота? Обсуждаются именно социокультурные ас-

пекты, не затрагиваются технические особенности разработки роботов. 

Целью дисциплины является сформировать у будущего бакалавра систему 

знаний о HRI (human-robot interaction) как социальном феномене. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у студентов представление о социальных роботах и ос-

новных вызовах социальной робототехники; 

 сформировать представления о разработке концепт-идеи социального 

робота; 

 изучение этических аспектов при разработке, оценке платформ соци-

альных роботов. 

Для успешного изучения дисциплины «Социокультурные аспекты соци-

альной робототехники» у обучающихся должны быть сформированы следую-

щие предварительные компетенции: 

 способность осознавать социальную значимость своей будущей про-

фессии; 
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 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры; 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные ком-

петенции (элементы компетенций): 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-2  

готовность интегриро-

ваться в научное, образо-

вательное, экономическое, 

политическое и культур-

ное пространство России 

и АТР 

Знает   

понятие социального пространства; особенности 

взаимодействия в научном, образовательном, эко-

номическом, политическом и культурном про-

странстве России и АТР. 

Умеет   

кооперироваться в совместной деятельности в 

научном, образовательном, экономическом, поли-

тическом и культурном пространстве с партне-

рами; выполнять определенные роли в межкуль-

турном взаимодействии. 

Владеет   

коммуникативными навыками установления кон-

тактов и поддержания взаимодействия в социаль-

ном пространстве России и АТР; навыками коопе-

рации и совместной работы с партнерами. 

ОК-13  

способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию 

Знает   
основные правила и приемы самоорганизации и 

самообразования 

Умеет   
реализовывать индивидуальную траекторию само-

образования 

Владеет   
приемами самоорганизации и самообразования 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Социокультурные аспекты социальной робототехники» применяются следую-

щие методы активного/ интерактивного обучения: дискуссия, проблемный ме-

тод, составление интеллект-карт. Курс ведется с применением электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.01.01 Социокультурные конфликты в молодежной среде 

 

Дисциплина «Социокультурные конфликты в молодежной среде» предна-

значена для обучающихся 2 курса по направлению 37.03.02 Конфликтология, 

профиль «Конфликтология в межкультурных коммуникациях». Трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Дисциплина «Социокультурные конфликты в молодежной среде» 

относится к вариативной части и является дисциплиной выбора (Б1.В.01.01).  

Данная дисциплина логически и содержательно связана с такими курсами, как 
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«Общая конфликтология», «Межкультурные коммуникации в конфликте», 

«Психология личности». 

Учебным планом предусмотрены лекции (18 часов, в том числе 8 с 

использованием методов активного обучения), практические занятия (36 часов, 

в том числе 18 часов с использованием методов активного обучения) и 

самостоятельная работа студента (54 часов). Дисциплина реализуется на 2 курсе 

в 4 семестре при очной форме обучения. В качестве формы отчетности по 

дисциплине предусмотрен зачет. 

Кроме свободной ориентации в теоретических вопросах, студенты должны 

закрепить ранее полученные на других курсах умения выделять и форму-

лировать проблему, подбирать необходимую литературу, приводить практичес-

кие примеры, проводить самостоятельные исследования и анализировать их 

результаты. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: молодежь 

как особая социально-демографическая группа; культурные и ценностные 

ориентации современной молодежи; актуальные социокультурные проблемы 

молодежи в России; субъекты социокультурных молодежных конфликтов; 

девиантное поведение молодежи; управление конфликтом в молодежной среде; 

профилактика социокультурных конфликтов в молодежной среде. 

Целью курса является ориентация студентов в проблемном поле 

социокультурных конфликтов в молодежной среде и формирование у будущего 

бакалавра конфликтологии компетенций в области теории и практики решения 

социокультурных молодежных конфликтов. 

Задачи освоения дисциплины:  

 сформировать у студентов представление сущности, принципах и зако-

номерностях, направлениях и формах социокультурных конфликтов в молодеж-

ной среде; 

 научить студентов различать специфику молодежных субкультур; 

  сформировать у студентов представление об формировании молодеж-

ных субкультур в России;  

 научить студентов анализировать социальные проблемы, приводящие 

к возникновению социокультурных конфликтов в молодежной среде; 

 научить студентов определять возможности разрешения социокультур-

ных конфликтов в молодежной среде. 

Для успешного изучения дисциплины «Социокультурные конфликты в мо-

лодежной среде» у обучающихся должны быть сформированы следующие пред-

варительные компетенции:  

ОК-1 – способностью к самосовершенствованию и саморазвитию в профес-

сиональной сфере, к повышению общекультурного уровня; 
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ПК-1 – способностью владеть знанием истории эволюции предмета кон-

фликтологии, природы конфликта, его структуры, видов, детерминирующих 

факторов, особенностей динамики протекания конфликтов в различных сферах, 

возможных способов работы с ними, условий, обеспечивающих предупрежде-

ние, разрешение и управление конфликтами и миром;  

ОПК-5 – способностью находить и обосновывать решения в нестандартных 

ситуациях и социальных конфликтах, нести за них ответственность. 

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются сле-

дующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компе-

тенции. 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-12: 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

 

Знает 

объектную и предметную области теории комму-

никации, место толерантности в науках о чело-

веке, культуре и обществе; особенности меж-

культурной коммуникации; глобальные про-

блемы современности с точки зрения социума, 

этноса, конфессии и пр. 

Умеет 

узнавать характерные варианты культурной ди-

намики; классифицировать конкретные куль-

туры по типам; использовать полученные знания 

в общении с представителями различных куль-

тур, учитывая особенности этнокультурного, 

конфессионального, социального контекста. 

Владеет 

методами и приёмами общения с представите-

лями различных культур, учитывая особенности 

этнического, конфессионального, социального 

контекста; культурой диалога; навыками пись-

менно и устно оформлять результаты мыслитель-

ной деятельности. 

ОПК-4: 

способность анализиро-

вать социально значимые 

процессы и проблемы, ис-

пользовать основные по-

ложения и методы соци-

альных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

   

   

  

Знает 

методы выявления и критического анализа кон-

кретных проблем социокультурной коммуника-

ции, влияющих на эффективность межкультур-

ных и иных контактов; 

Умеет 

самостоятельно использовать знания и навыки 

различных наук при решении социальных и про-

фессиональных задач социокультурной комму-

никации в молодежной среде; 

Владеет 

способностью осваивать новые теории, модели, 

методы исследования, навыки разработки новых 

методологических подходов с учетом целей и за-

дач исследования и практики социокультурной 

коммуникации. 

ПК-2: 

способность проводить ис-

следования по проблемам 

конфликтного и мирного 

Знает 

социально-научные предпосылки социокультур-

ного подхода к исследованиям проблем кон-

фликтного и мирного взаимодействия в обще-

стве; 
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взаимодействия в обще-

стве, анализировать кон-

фликт и мир с использова-

нием различных методоло-

гических и теоретических 

подходов, выявлять эле-

менты конфликтов и мира, 

определять детерминиру-

ющие факторы и законо-

мерности конфликтного и 

мирного взаимодействия  

Умеет 

применять методологию социокультурного ана-

лиза на  трех уровнях: общетеоретическом, соци-

ально-научном и конкретно-эмпирическом; 

Владеет 

навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов; 

 

 

 

 

   

  Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Социокультурные конфликты в молодежной среде» применяются следующие 

методы активного/ интерактивного обучения: метод малых групп, групповое 

обсуждение с элементами научной дискуссии, эвристическая беседа, мозговой 

штурм, метод кейсов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.01.02 Методы диагностики конфликтов 

 

Дисциплина «Методы диагностики конфликтов» относится к вариативной 

части первого блока дисциплин учебного плана направления 37.03.02 «Конфлик-

тология», профиль «Конфликтология в межкультурных коммуникациях». Об-

щая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

академических часа. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия - 18 

часов, в том числе 8 часов с использованием методов активного обучения, прак-

тические занятия  - 36 часов, в том числе 18 часов с использованием методов 

активного обучения и самостоятельная работа студентов в объеме 90 часов, в 

том числе на подготовку к экзамену – 45 час. Дисциплина реализуется на 3 курсе 

в 6 семестре при очной форме обучения. По дисциплине предусмотрена курсовая 

работа. В качестве формы отчетности по дисциплине предусмотрен экзамен. 

Дисциплина логически и содержательно связана с такими курсами как «Фи-

лософия конфликта», «Общая конфликтология», «Методологические основы ис-

следования в конфликтологии» и др.  

Цель изучения дисциплины: закрепление и углубление теоретических зна-

ний в области конфликтологии, формирование умений и навыков эффективного 

использования методов и методик диагностики конфликтов различных типов с 

целью дальнейшего консультирования. 

Задачи дисциплины: 

1.  Ознакомить студентов с основными проблемами диагностики кон-

фликтов разных типов. 
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2.  Обучить студентов методическим приемам диагностики конфликт-

ных взаимодействий. 

3. Обучить студентов приемам самостоятельного использования тех-

ник и методов диагностики конфликтов. 

4.  Сформировать у студентов конфликтологическую компетентность в 

области диагностики конфликтов. 

Для успешного изучения дисциплины «Диагностика конфликтов» у обуча-

ющихся должны быть сформированы следующие предварительные компетен-

ции:  

  ОПК-2 - способность осознавать социальную значимость будущей про-

фессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной дея-

тельности, повышению своей квалификации и мастерства; 

  ПК-3 - способность применять методологию междисциплинарного ана-

лиза конфликта и мира, использовать категориальный аппарат гуманитарных и 

социальных наук с учетом предметного поля конфликтологии, многофакторной 

обусловленности конфликта и мира.   

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются про-

фессиональные компетенции: 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-1 Способность 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельности 

на основе информаци-

онной и библиографи-

ческой культуры с 

применением инфор-

мационно-коммуника-

ционных технологий и 

с учетом основных 

требований информа-

ционной безопасности  

 

Знает 

границы предметного поля конфликтологии как 

вида практической деятельности; междисциплинар-

ные связи конфликтологии; направления професси-

ональной деятельности конфликтолога; место и зна-

чение преобразующих и исследовательских мето-

дов в решении стандартных задач в практической 

работе конфликтолога;  

виды и значение информационно-коммуникацион-

ных технологий в конфликтологической деятельно-

сти; основы работы с базами данных и информаци-

онными источниками сети Интернет. 

Умеет 

выявлять границы и междисциплинарные связи в 

практической деятельности конфликтолога; обос-

новывать выбор методов для решения стандартных 

задач в ситуации конфликтного взаимодействия; ис-

пользовать в работе необходимые информационно-

коммуникационные технологии; осуществлять по-

иск и обрабатывать источники, представленные в 

библиотечных фондах ДВФУ, сети Интернет; учи-

тывать требования информационной безопасности.  

Владеет 
навыками выявления и оценки конфликтных ситуа-

ций; формулировки задач в исследовании и/или 
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управлении конфликтным взаимодействием; спо-

собностью отбирать необходимые методы для ре-

шения стандартных задач в профессиональной дея-

тельности; навыками разработки методик исследо-

вания и управления конкретным конфликтом; спо-

собностью находить информацию о конфликте в 

разнообразных источниках и обрабатывать ее, в т. ч. 

с помощью компьютерных технологий. 

ПК-2 Способность 

проводить исследова-

ния по проблемам 

конфликтного и мир-

ного взаимодействия в 

обществе, анализиро-

вать конфликт и мир с 

использованием раз-

личных методологиче-

ских и теоретических 

подходов, выявлять 

элементы конфликтов 

и мира, определять де-

терминирующие фак-

торы и закономерно-

сти конфликтного и 

мирного взаимодей-

ствия 

Знает 

особенности и основные характеристики конфликт-

ного и мирного взаимодействия, основные методо-

логические и теоретические подходы к их изуче-

нию; причины формирования и развития конфликт-

ных и мирных взаимодействий в условиях совре-

менного общества 

Умеет 

выявлять основные формы конфликтных и мирных 

взаимодействий в современном мире; исследовать 

их основные элементы, причины и пути формирова-

ния; определять основные факторы и закономерно-

сти конфликтных и мирных взаимодействий 

Владеет 

навыками организации и осуществления научно-

практических исследований конфликтных и мир-

ных взаимодействий; умением структурировать по-

лученную информацию; основными методиками и 

приёмами практического изучения конфликтных и 

мирных взаимодействий. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Методика диагностики конфликтов» применяются следующие методы актив-

ного/ интерактивного обучения: проблемная лекция, семинар-круглый стол, се-

минар-дискуссия. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.01.03 Этикет и протокол в конфликторазрешении 

 

Дисциплина «Этикет и протокол в конфликторазрешении» предназначена 

для бакалавров, обучающихся по обучающихся по направлению 37.03.02 Кон-

фликтология, профиль «Конфликтология в межкультурных коммуникациях».  

Дисциплина «Этикет и протокол в конфликторазрешении» входит в вариатив-

ную часть и относится к обязательным дисциплинам (Б1.В.ОД3.4). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 з. е., 144 час. Учеб-

ным планом предусмотрены лекционные занятия (18 час.), практические занятия 
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(36 час.), самостоятельная работа студента (72 час.). Дисциплина реализуется на 

3 курсе обучения в 6 семестре. Форма контроля – зачет. 

Дисциплина логически и содержательно связана с такими курсами, как «Об-

щая конфликтология», «Конфликтология социальных отношений» и другими.  

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов систему общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций, теоретических знаний и 

практических навыков, необходимых и достаточных для присвоения степени ба-

калавра по направлению «Конфликтология», а также, формирование устойчивых 

знаний и представлений об основах делового этикета и протокола. 

Задачи изучения курса:  

 сформировать представление о специфике этикета и протокола; 

 сформировать представление о возможностях использования этикета и 

протокола в урегулировании конфликта; 

 развить умения и навыки применения норм, правил делового этикета, 

требований протокола в технологии урегулирования конфликта; 

 развить способности применения техник и инструментария делового 

этикета и протокола в официальных документах, деловых мероприятиях, 

беседах, полемике и переговорах по урегулированию конфликта; 

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются сле-

дующие компетенции: 

 

Код и формулировка ком-

петенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-5 способность нахо-

дить и обосновывать реше-

ния в нестандартных ситуа-

циях и социальных кон-

фликтах, нести за них ответ-

ственность 

 

Знает основные элементы профессиональной этиче-

ской системы, границы их применимости; основ-

ные компоненты иерархии ценностей в профес-

сиональной деятельности, ее детерминанты 

Умеет анализировать и применять элементы професси-

ональной этической системы в профессиональ-

ной практике, критически оперировать основ-

ными категориями профессиональной деятель-

ности; выявлять, обосновывать и анализировать 

тенденции в развитии профессии 

Владеет навыками осуществления этико-аксиологиче-

ского анализа процессов, явлений, ситуаций, от-

ношений, поступков, документов и т. п.; навы-

ками ценностно-этической самооценки и само-

контроля, самовоспитания и самосовершенство-

вания, критического восприятия, анализа и обоб-

щения профессиональной информации 

ПК-4 

способность владеть зна-

нием теоретических и прак-

тических компонентов при-

кладного исследования, 

Знает цели, задачи и структуру прикладного конфлик-

тологического исследования, его основные тео-

ретические и практические элементы; основные 

методы и технологии анализа социально-гума-

нитарной информации; основные пакеты стати-

стических исследований; основные правила и 
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умение концептуализиро-

вать проблему и вырабаты-

вать эмпирические показа-

тели, самостоятельно пла-

нировать исследователь-

ский проект, знанием ос-

новных методов анализа 

информации, умением ана-

лизировать информацию и 

составлять аналитический 

отчет, обладанием основ-

ными навыками работы с 

различными статистиче-

скими пакетами 

принципы составления сопутствующих доку-

ментов.  

Умеет формулировать и концептуализировать про-

блему исследования и вырабатывать его важ-

нейшие эмпирические показатели; самостоя-

тельно планировать исследовательский проект, 

составлять программу его реализации; анализи-

ровать полученную информацию, составлять 

аналитические отчёты и другие необходимые 

документы. 

Владеет навыками организации, планирования и осу-

ществления различных исследовательских про-

ектов; анализа информации; статистических ис-

следований, работы с различными статистиче-

скими пакетами; составления документов по ре-

зультатам проведённых исследований.  

ПК-5 способность приме-

нять теоретические и мето-

дологические основы конф- 

ликтологического знания к 

анализу межкультурных 

коммуникаций в организа- 

ционно-управленческих 

процессах и оценки эффек-

тивности организационно-

управленческой деятельно-

сти 

Знает особенности межкультурных коммуникаций в 

организационно-управленческих процессах 

Умеет применять теоретические и методологические 

основы 

конфликтологического знания 

Владеет навыками оценки эффективности организаци-

онно управленческой деятельности 

 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Этикет и протокол в конфликторазрешении» применяются следующие методы 

активного/ интерактивного обучения: лекция-дискуссия; семинар-дискуссия; об-

суждение докладов и рефератов, подготовленных студентами, по темам практи-

ческих занятий. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.02.01 Региональная конфликтология 

 

Дисциплина «Региональная конфликтология» предназначена для обучаю-

щихся 3 курса, по направлению 37.03.02 Конфликтология, профиль «Конфлик-

тология в межкультурных коммуникациях». Трудоемкость дисциплины состав-

ляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

Дисциплина «Региональная конфликтология» относится к вариативной ча-

сти и является обязательной дисциплиной (Б1.В.02.01). Данная дисциплина ло-

гически и содержательно связана с такими курсами, как «Общая конфликтоло-

гия», «Институты конфликторазрешения», «Экономическая конфликтология», 

«Конфликтология международных отношений». 
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Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 час., в т. ч. с ис-

пользованием методов активного обучения 8 час.), практические занятия (36 

час., в т.ч. с использованием методов активного обучения 18 час.), самостоятель-

ная работа студента (90 час., в том числе на экзамен – 54 час.). Дисциплина реа-

лизуется на 3 курсе в 5 семестре. Форма контроля – экзамен. 

В рамках дисциплины рассматриваются проблемы, имеющие ключевое зна-

чение для студентов-конфликтологов: причины возникновения региональной 

конфликтологии, устойчивые конфликтные связи на различных уровнях взаимо-

действия регионов и центра, особенности развития региональных процессов (ин-

теграции, создания системы региональной безопасности и т.п.), анализируются 

основные понятия и термины, особенности конфликтных форм взаимодействия, 

принципы и закономерности конфликтных процессов. В процессе изучения дис-

циплины «Региональная конфликтология» бакалавры знакомятся с предметом и 

методами данной отрасли знаний, ее структурой, проблемами региональной 

стратификации, региональными интересами, региональной идентичностью и 

идеологиями, конфликтами федерализма и унитаризма, типологиями региональ-

ных конфликтов, технологиями разрешения региональных конфликтов, страте-

гиями региональной политики, ее направлениями, институциональным инстру-

ментарием, региональными проблемами становления российского государства.  

Цель изучения дисциплины: 

Целью курса «Региональная конфликтология» является формирование зна-

ний, умений и навыков студентов в сфере мониторинга и регулирования регио-

нальных конфликтов.  

Задачи изучения дисциплины:  

- создать умения и навыки применения методов региональной конфликто-

логии;  

- научить выявлению проблем региональной стратификации и динамики со-

временных обществ; 

- сформировать умения и навыки применения технологий разрешения реги-

ональных конфликтов в России;  

- создать навыки реализации мер региональной политики. 

В процессе изучения дисциплины «Региональная конфликтология» бака-

лавры знакомятся с предметом и методами данной отрасли знаний, ее структу-

рой, проблемами региональной стратификации, региональными интересами, ре-

гиональной идентичностью и идеологиями, конфликтами федерализма и унита-

ризма, типологиями региональных конфликтов, технологиями разрешения реги-

ональных конфликтов, стратегиями региональной политики, ее направлениями, 

институциональным инструментарием, региональными проблемами становле-

ния российского государства. 
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Для успешного изучения дисциплины «Региональная конфликтология» у 

обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные компе-

тенции: 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности;  

- способность анализировать социально значимые процессы и проблемы, 

использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и эко-

номических наук при решении социальных и профессиональных задач. 

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются сле-

дующие общепрофессиональная и профессиональная компетенции (элементы 

компетенций): 

 

Код и формулировка ком-

петенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-5 

способностью находить и 

обосновывать решения в 

нестандартных ситуациях и 

социальных конфликтах, 

нести за них ответствен-

ность 

 

Знает 
основные представления о социальной и этиче-

ской ответственности за принятые решения, по-

следовательность действий в стандартных си-

туациях 

Умеет 
выделять и систематизировать основные пред-

ставления о социальной и этической ответствен-

ности за принятые решения; критически оцени-

вать принятые решения; избегать автоматиче-

ского применения стандартных форм и приемов 

при решении нестандартных задач 

Владеет навыками анализа значимости социальной и 

этической ответственности за принятые реше-

ния, подходами к оценке действий в нестандарт-

ных ситуациях 

ПК-10  

способность формировать 

умения и навыки некон-

фронтационного поведения 

в конфликтных ситуациях, 

предотвращения и кон-

структивного разрешения 

конфликтов 

 

 

Знает основные категории и понятия неконфронтаци-

онного поведения в конфликтных ситуациях, 

предотвращения и конструктивного разрешения 

конфликтов 

Умеет проявлять навыки неконфронтационного пове-

дения в конфликтных ситуациях, предотвраще-

ния и конструктивного разрешения конфликтов 

Владеет навыками неконфронтационного поведения в 

конфликтных ситуациях, предотвращения и 

конструктивного разрешения конфликтов 
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Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Региональная конфликтология» применяются следующие методы активного/ 

интерактивного обучения: проблемная лекция, семинар-дискуссия. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.02.02 Экономическая конфликтология 

 

Дисциплина «Экономическая конфликтология» предназначена для обучаю-

щихся 3 курса по направлению 37.03.02 Конфликтология, профиль «Конфликто-

логия в межкультурных коммуникациях». Трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы, 144 часа.  

Дисциплина «Экономическая конфликтология» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части учебного плана (Б1.В.02.02). Данная дисци-

плина логически и содержательно связана с такими курсами, как «Экономика», 

«Общая конфликтология», «Региональная конфликтология», «Конфликтология 

предпринимательства». 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 час., в том числе 

8 час. с использованием методов активного обучения), практические занятия (36 

час., в том числе 18 час. с использованием методов активного обучения) и само-

стоятельная работа студента (36 час., на экзамен – 54 час.). Дисциплина реали-

зуется на 3 курсе в 5 семестре при очной форме обучения. Форма контроля - эк-

замен. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: предмет и 

метод экономической конфликтологии; теории экономической конфликтологии; 

экономический кризис как источник конфликтных ситуаций; конфликты и кон-

куренция; конфликты в приватизации; внешнеэкономические конфликты; кон-

фликты на потребительском рынке; корпоративный конфликт, управление кор-

поративными конфликтами. 

Цель дисциплины - дать студентам целостное представление о теории и 

практике экономической конфликтологии, а также приобретение социально-

личностных компетенций, необходимых конфликтологу для работы в его про-

фессиональной сфере. 

Задачи дисциплины:  

 сформировать у студентов целостное представление относительно основ-

ных понятий и категорий экономической конфликтологии;  

 объяснить студентам объективные и субъективные основания конфликт-

ности и сотрудничества в процессе социально-экономических взаимодействий;  

 научить студентов определять цели, функции конфликтов в экономике и 

методы их предотвращения, использования, урегулирования и завершения;  

 научить студентов классифицировать конфликты в экономической сфере. 
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Для успешного изучения дисциплины «Экономическая конфликтология» у 

обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные компе-

тенции: 

 ОК-6 - Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 ОПК-2 - Способность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности, повышению своей квалификации и мастерства. 

 ОПК-4 - Способность анализировать социально значимые процессы и про-

блемы, использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач. 

 ПК-1 - Способность владеть знанием истории эволюции предмета кон-

фликтологии, природы конфликта, его структуры, видов, детерминирующих 

факторов, особенностей динамики протекания конфликтов в различных сферах, 

возможных способов работы с ними, условий, обеспечивающих предупрежде-

ние, разрешение и управление конфликтами и миром. 

 ПК-2 - Способность проводить исследования по проблемам конфликтного 

и мирного взаимодействия в обществе, анализировать конфликт и мир с исполь-

зованием различных методологических и теоретических подходов, выявлять 

элементы конфликтов и мира, определять детерминирующие факторы и законо-

мерности конфликтного и мирного взаимодействия.  

 ПК-7 - Способность определять необходимые технологии урегулирования 

конфликтов и поддержания мира. 

 ПК-8 - Способность и готовность соблюдать профессиональные этические 

нормы и границы профессиональной компетентности конфликтолога. 

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются сле-

дующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции (элементы 

компетенций):  

 

Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ОПК-5 Способность 

находить и обосновы-

вать решения в нестан-

дартных ситуациях и 

социальных конфлик-

тах, нести за них ответ-

ственность 

Знает 
основные методы нахождения решений в нестан-

дартных ситуациях 

Умеет 
обосновывать решения в экономических конфлик-

тах и нести за них ответственность 

Владеет 
способностью обосновывать решения в нестан-

дартных ситуациях 
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ПК-10 Способность ре-

ализовывать социаль-

ные программы, 

направленные на до-

стижение мира, соци-

ального компромисса, 

позитивного консен-

суса, толерантности в 

различных сферах 

жизни общества  

Знает 

принципы, приоритеты и классификацию социаль-

ных программ; методы определения эффективно-

сти программ продвижения социальных проектов, 

мероприятий по повышению конкурентоспособно-

сти проектов; опыт реализации социальных кон-

фликтологческих программ, направленных на до-

стижение мира, социального компромисса, толе-

рантности в различных сферах жизни российского 

общества  

Умеет 

управлять процессом реализации социальных про-

грамм и проектов в различных социумах, социо-

культурных и социально-территориальных общно-

стях; устанавливать и поддерживать конструктив-

ные отношения с коллегами; соотносить личные и 

групповые интересы; вести дискуссию, аргументи-

ровано отстаивая свою позицию конфликтолога 

Владеет 

навыками проведения экспертизы проекта; навы-

ками достижения результатов и выявления причин, 

обусловивших негативный результат; навыками 

разработки стратегий и тактик реализации долго-

срочных, среднесрочных и краткосрочных соци-

альных программ, направленных на достижение 

мира, социального компромисса, толерантности с 

помощью конфликтологического консультирова-

ния в различных сферах социальных группах 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Экономическая конфликтология» применяются следующие методы активного/ 

интерактивного обучения: лекция-дискуссия, семинар-дискуссия, деловые/роле-

вые игры, кейс-стади.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.02.03 Юридическая конфликтология 

 

Дисциплина «Юридическая конфликтология» предназначена для обучаю-

щихся 4 курса по направлению 37.03.02 Конфликтология, профиль «Конфликто-

логия в межкультурных коммуникациях». Трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы, 144 академических часов. 

Дисциплина «Юридическая конфликтология» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части учебного плана (Б1.В.02.03). Данная дисци-

плина логически и содержательно связана с такими курсами как «Правоведе-

ние», «Общая конфликтология», «Методы диагностика конфликтов». 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов, в т. ч. с 

применением МАО 10 час.), практические занятия (36 часов, в т. ч. с примене-

нием МАО 18 час), самостоятельная работа студента (90 час.), форма контроля - 

зачет. Дисциплина реализуется на 4 курсе в 7 семестре. 
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Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: конфликт 

как предмет исследования юридической конфликтологии; понятие конфликта в 

нормативно-правовой сфере; природа и виды юридических конфликтов; струк-

тура юридического конфликта; юридические способы предупреждения кон-

фликтов; методы юридического воздействия на трудовой, семейный и междуна-

родный конфликты; юриспруденция как институт конфликторазрешения; психи-

ческие познавательные процессы и их учет в правоохранительной практике; пси-

хология личности правонарушителя. психологические механизмы правонаруше-

ния. 

Целью дисциплины является сформировать у будущего бакалавра систему 

знаний о юридическом конфликте как социальном феномене. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у студентов представление о базовых категориях и прин-

ципах юридической конфликтологии; 

 сформировать представления об особенностях протекания каждого 

вида юридического конфликта и специфике его преодоления; 

 изучение правовых норм, методик предупреждения и преодоления 

юридических конфликтов. 

Для успешного изучения дисциплины «Юридическая конфликтология» у 

обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные компе-

тенции: 

 способность осознавать социальную значимость своей будущей про-

фессии; 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры; 

 способность владеть знанием истории эволюции предмета конфликто-

логии, природы конфликта, его структуры, видов, детерминирующих факторов. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные ком-

петенции (элементы компетенций): 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-5 

Способностью находить и 

обосновывать решения в 

нестандартных ситуациях 

и социальных конфликтах, 

нести за них ответствен-

ность  

Знает   

основные категории и понятия права; особенности 

правового положения граждан и юридических лиц 

как субъектов конфликта; основные концепции 

юридического конфликта 

Умеет   

оперировать правовыми понятиями и категори-

ями; анализировать юридические факты и возни-

кающие в связи с ними правоотношения; прини-

мать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с нормами права; осу-



 

80 

 

ществлять подготовку общей схемы анализа кон-

фликтных ситуаций, выбирать конкретные техно-

логии-разрешения конфликтных ситуаций с уче-

том профессиональных компетенций и этических 

норм работы конфликтолога в прикладных усло-

виях 

Владеет   

навыками работы с правовыми актами и защиты 

прав человека и гражданина; средствами анализа 

различных форм конфликтного поведения, с выхо-

дом на определение специфики проблем, харак-

терных для сферы конфликтных отношений 

ПК-10 способность фор-

мировать умения и навыки 

неконфронтационного по-

ведения в конфликтных 

ситуациях, предотвраще-

ния и конструктивного 

разрешения конфликтов 

Знает   

основные этапы и тенденции развития юридиче-

ской конфликтологии; особенности формирова-

ния, функционирования и развития юридических 

конфликтов; основные технологии и методики 

воздействия на юридический конфликт. 

Умеет   

использовать знания для обучения умению анали-

зировать юридические конфликты, выявлению ос-

новные тенденции и возможных последствий фор-

мирования и развития юридических конфликтов, 

способом их предотвращения и конструктивного 

разрешения 

Владеет   

навыками использования теоретических знаний 

для организации обучения умения и навыки 

неконфронтационного поведения в конфликтных 

ситуациях, предотвращения и конструктивного 

разрешения конфликтов 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Юридическая конфликтология» применяются следующие методы активного/ 

интерактивного обучения: проблемная лекция, семинар - дискуссия. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.02.04 Этноконфликтология 

 

Курс «Этноконфликтология», адресованный бакалаврам, предлагает фор-

мирование у студентов целостного представления о современной теории и прак-

тике изучения этнических конфликтов, навыках профессионального поведения 

в этноконфликтных ситуациях и регулирования конфликтов, что позволит буду-

щим специалистам оптимизировать взаимодействие предупредить трудности 

взаимного непонимания, наладить отношения сотрудничества между представи-

телями различных этносов.  

Учебная программа дисциплины «Этноконфликтология» разработана для 

студентов 2 курса по направлению 37.03.02 Конфликтология, профиль «Кон-

фликтология в межкультурных коммуникациях». Трудоемкость освоения дисци-

плины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. 
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Дисциплина «Этноконфликтология» входит в вариативную часть и является 

обязательной дисциплиной (Б1.В.02.04). Дисциплина «Этноконфликтология» 

логически и содержательно связана с такими курсами, как «Общая конфликто-

логия», «Методы диагностики конфликтов», «Межкультурные коммуникации в 

конфликте».  

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов, в т. ч. с 

МАО – 8 час.), семинары (18 часов, в т. ч. с МАО –10 час.), самостоятельная 

работа студента (54 часов, в т.ч. на подготовку к экзамену – 54 час.). Дисциплина 

реализуется на 2 курсе в 3 семестре. Форма контроля – экзамен. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с этниче-

скими конфликтами. Понятие «этнос», основные теории этносов, классифика-

ция, структура этносов, исторические типы этносов, статусные характеристики 

этносов. Понятие «этногенез». Концепция Л. Н. Гумилёва Социальная идентич-

ность. Этническая идентичность как вид социальной, типы этнической идентич-

ности, методы изучения типа этнической идентичности.  Понятие «стерео-

тип». Общее представление об этническом стереотипе. Виды, свойства и функ-

ции этнических стереотипов. Методы измерения выраженности этнических сте-

реотипов. Теория этноцентризма У. Самнера. Показатели и степень выраженно-

сти этноцентризма. Воинствующий этноцентризм. Национальный характер и 

темперамент. Национальная ментальность. Этапы развития этнической кон-

фликтологии. Природа этнополитических конфликтов. Понятия «этнополитиче-

ский конфликт», «межнациональный конфликт», «этнотерриториальный кон-

фликт». 

 Причины этнополитических столкновений. Сущность и эволюция этнопо-

литических конфликтов. Этнополитические конфликты на постсоветском про-

странстве. Феномен «консервации этнополитического конфликта». Миротворче-

ская роль России в этнополитических конфликтах стран СНГ. Понятия «этнокон-

фессиональный конфликт». Конфликтогенность религиозного фактора в полити-

ческой жизни общества. Международный и межгосударственный конфликты. Ос-

новные подходы в исследовании международных конфликтов. Роль России в со-

временных международных конфликтах. Понятие «этнический консенсус». Этни-

ческий консенсус как состояние этнической системы. Стабильность этнической 

системы. Концепции стабильности в науке. Этнический экстремизм. Рост экстре-

мистской деятельности в обществе. Национализм и сепаратизм как особая форма 

этнополитического конфликта. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в 

учебном процессе интерактивных форм проведения занятий (24 часа).  

Цели освоения дисциплины. 

Цель дисциплины – ознакомить студентов с базовыми принципами этно-

конфликтологии, фундаментальной теории межнациональных отношений и 
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обобщения опыта этнонациональных конфликтов, технологией разрешения ме-

жэтнических конфликтов с помощью третьей стороны, основными особенно-

стями, правилами и процедурами посредничества в межэтнических конфликтах 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть природу и сущность этнополитических конфликтов в ХХ в.;  

- показать общие и особенные черты становления и развития этнических 

конфликтов в различных регионах мира;  

- выявить исторический опыт регулирования этнических конфликтов на гос-

ударственном, региональном и международном уровнях;  

- изучение основных концептуальных подходов к анализу этнических кон-

фликтов, необходимые для практического решения этноконфликтологических 

проблем среди различных возрастных, профессиональных, этнических групп; 

- овладение методами управления этническими конфликтами и технологи-

ями превентивного действия;  

- подготовка к экспертной и управленческой деятельности в сфере кон-

фликтных межэтнических отношений. 

Программа курса строится на предпосылке, что студенты владеют предва-

рительными компетенциями: 

- способностью использовать основы конфликтологических знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

- способностью обосновывать этническую картину мира на основе знаний о 

современном состоянии естественных, философских и социально-гуманитарных 

наук. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции (эле-

менты компетенций): 

 

Код и формулировка компе-

тенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-5 –  

способность находить и обосно-

вывать решения в нестандартных 

ситуациях и социальных кон-

фликтах, нести за них ответствен-

ность 

 

 

 

Знает основные представления о социальной и 

этической ответственности за принятые ре-

шения, последовательность действий в 

стандартных ситуациях 

Умеет выделять и систематизировать основные 

представления о социальной и этической 

ответственности за принятые решения; 

критически оценивать принятые решения; 

избегать автоматического применения 

стандартных форм и приемов при решении 

нестандартных задач 
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Владеет навыками анализа значимости социальной 

и этической ответственности за принятые 

решения, подходами к оценке действий в 

нестандартных ситуациях 

ПК – 10:  

способность формировать уме-

ния и навыки неконфронтацион-

ного поведения в конфликтных 

ситуациях, предотвращения и 

конструктивного разрешения 

конфликтов 

Знает Как формировать умения и навыки некон-

фронтационного поведения в конфликтных 

ситуациях, предотвращения и конструк-

тивного разрешения конфликтов 

Умеет  формировать умения и навыки неконфрон-

тационного поведения в конфликтных си-

туациях, предотвращения и конструктив-

ного разрешения конфликтов 

Владеет способностью формировать умения и 

навыки неконфронтационного поведения в 

конфликтных ситуациях, предотвращения 

и конструктивного разрешения конфлик-

тов 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.03.01 Семейная конфликтология 

 

Дисциплина «Семейная конфликтология» предназначена для бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки 37.03.02 Конфликтология, профиль 

«Конфликтология в межкультурных коммуникациях».                

Дисциплина «Семейная конфликтология» входит в вариативную часть и от-

носится к обязательным дисциплинам (Б1.В.03.01). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 з. е., 144 час. Учеб-

ным планом предусмотрены лекционные занятия (18 час.), практические занятия 

(36 час.), самостоятельная работа студента (90 час.). Дисциплина реализуется на 

3 курсе обучения в 6 семестре. Форма контроля – зачет. 

Дисциплина логически и содержательно связана с такими курсами, как «Об-

щая конфликтология», «Конфликтология социальных отношений» и другими.  

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов систему знаний об 

общих закономерностях формирования, протекания, разрешения и диагностики 

семейных конфликтов, необходимой для работы в сфере семейного консульти-

рования, а также для формирования оптимального микроклимата в семейных и 

родственных отношениях. 

Задачи: 

- сформировать у студентов систему основных понятий и закономерностей, 

связанными с психологическим анализом семейных конфликтов; 

- научить студентов разрабатывать стратегию и тактику поведения в семей-

ной конфликтной ситуации и уметь рационально применять их на практике; 

- научить студентов проводить семейное консультирование, направленное 

на предупреждение конфликтных ситуаций и коррекцию семейных отношений. 

 В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются сле-

дующие компетенции: 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-2 

готовностью интегри-

роваться в научное, об-

разовательное, эконо-

мическое, политиче-

ское и культурное про-

странство России и 

АТР 

Знает основные направления науки, образования, эконо-

мики, политики и культуры России и АТР 

Умеет использовать полученные знания об основных направ-

лениях науки, образования, экономики, политики и 

культуры при решении образовательных и профессио-

нальных задач 

Владеет способами использования знаний об основных 

направлениях науки, образования, экономики, поли-

тики и культуры при решении образовательных и про-

фессиональных задач  
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ОПК-4 

способностью анализи-

ровать социально-зна-

чимые процессы и про-

блемы, использовать 

основные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и эконо-

мических наук при ре-

шении социальных и 

профессиональных за-

дач 

Знает основные этапы и тенденции развития семейной 

конфликтологии; важнейшие характеристики и 

свойства семейного конфликта как социального фе-

номена; особенности формирования, функциониро-

вания и развития семейных конфликтов; основные 

технологии и методики воздействия на семейный 

конфликт. 

Умеет использовать теоретические знания для анализа се-

мейных конфликтов; выявлять и анализировать ос-

новные тенденции и возможные последствия фор-

мирования и развития семейных конфликтов; при-

менять на практике технологии и методики преду-

преждения и разрешения семейных конфликтов. 

Владеет навыками самостоятельной научно-исследователь-

ской работы по изучению конфликтных ситуаций в 

семье, использования теоретических знаний для ор-

ганизации научно-практических исследований се-

мейных конфликтов; основными методиками и тех-

нологиями регулирования семейных конфликтов. 

ПК-5 способность при-

менять теоретические и 

методологические ос-

новы конфликтологи- 

ческого знания к ана-

лизу межкультурных 

коммуникаций в орга- 

низационно-управлен-

ческих процессах и 

оценки эффективности 

организационно-управ- 

ленческой деятельно-

сти 

Знает  

особенности межкультурных коммуникаций в 

организационно-управленческих процессах 

Умеет  

применять теоретические и методологические ос-

новы конфликтологического знания 

Владеет навыками оценки эффективности организационно- 

управленческой деятельности 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.03.02 Конфликты в организационно-управленческой сфере 

 

Дисциплина «Конфликты в организационно-управленческой сфере» 

предназначена для обучающихся 3 курса по направлению 37.03.02 Конфлик-

тология, профиль «Конфликтология в межкультурных коммуникациях». Тру-

доемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.  

Дисциплина «Конфликты в организационно-управленческой сфере» от-

носится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана 

(Б1.В.03.02). 

        Данная дисциплина логически и содержательно связана с такими кур-

сами, как «Общая конфликтология», «Управление конфликтами», «Диагно-

стика конфликтов».  



 

86 

 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов, в том 

числе с использованием методов активного обучения 12 часов), практические 

занятия (36 часов, в том числе с использованием методов активного обучения 

12 часов), самостоятельная работа студента 90 час., в том числе на подготовку 

к экзамену отводится 36 час. Дисциплина реализуется на 3 курсе в 6 семестре. 

Форма контроля – экзамен. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: общеме-

тодологические проблемы исследования конфликтов в организационно-управ-

ленческой сфере; определение предмета конфликтологии в организационно-

управленческой сфере; основные подходы к объяснению источников и причин 

организационно-управленческих конфликтов; типология конфликтов в орга-

низациях; методы исследования организационно-управленческих конфлик-

тов; методы управления организационно-управленческими конфликтами; со-

циальные технологии управления организационно- управленческими кон-

фликтами. 

Целью дисциплины является формирование у студентов знаний и навы-

ков эффективно действовать в конфликтных ситуациях, обучить средствам и 

методам разрешения конфликтов в организационно-управленческой сфере. 

Задачи дисциплины: 

  сформировать у студентов представление о месте и роли организаци-

онной конфликтологии в системе управленческих наук, ее объекте и пред-

мете, целях и задачах; 

  способствовать освоению категориального аппарата дисциплины, зна-

ний о типах конфликта в организационно-управленческой сфере и его при-

чины, а также способах управления и профилактики конфликтов в организа-

ционно-управленческой сфере; 

  способствовать овладению студентом инструментами анализа кон-

фликтных ситуаций в организации; 

  научить студента применять полученные знания на практике, разраба-

тывать и реализовывать план действий в конфликтной ситуации, осуществлять 

конфликтологическое сопровождение деятельности организаций. 

Для успешного изучения дисциплины «Конфликты в организационно-

управленческой сфере» у обучающихся должны быть сформированы следую-

щие предварительные компетенции:  

 способность осознавать социальную значимость своей будущей про-

фессии; 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры; 
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 способность владеть знанием истории эволюции предмета конфликто-

логии, природы конфликта, его структуры, видов, детерминирующих факто-

ров. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие профессиональные компетенции (элементы компетенций): 

 

Код и формули-

ровка компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-2:  

готовность интегри-

роваться в научное, 

образовательное, эко-

номическое, полити-

ческое и культурное 

пространство России 

и АТР 

(формируется  

частично) 

Знает 

как интегрироваться в научное, образовательное, 

экономическое, политическое и культурное про-

странство России и АТР 

Умеет 

интегрироваться в научное, образовательное, эко-

номическое, политическое и культурное про-

странство в организационно-управленческой 

сфере 

Владеет 

навыками интеграции в научное, образователь-

ное, экономическое, политическое и культурное 

пространство в организационно-управленческой 

сфере 

ОПК-4:  

способность анализи-

ровать социально-

значимые процессы и 

проблемы, использо-

вать основные поло-

жения и методы со-

циальных, гуманитар-

ных и экономических 

наук при решении со-

циальных и профес-

сиональных задач 

(формируется  

частично) 

Знает 

как анализировать социально-значимые процессы 

и проблемы, использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении социальных и профессио-

нальных задач в организационно-управленческой 

сфере 

Умеет 

анализировать социально-значимые процессы и 

проблемы, использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении социальных и профессио-

нальных задач в организационно-управленческой 

сфере 

Владеет 

навыками анализа социально-значимых процес-

сов и проблем, использования основных положе-

ний и методы социальных, гуманитарных и эко-

номических наук при решении социальных и про-

фессиональных задач в организационно-управ-

ленческой сфере 

ПК-5:   

способность приме-

нять теоретические и 

методологические ос-

новы конфликтологи-

ческого знания к ана-

лизу межкультурных 

коммуникаций в ор-

Знает 

как применять теоретические и методологические 

основы конфликтологического знания к анализу 

межкультурных коммуникаций в оганизационно-

управленческих процессах и оценки эффективно-

сти организационно-управленческой  

деятельности 

Умеет 

применять теоретические и методологические ос-

новы конфликтологического знания к анализу 

межкультурных коммуникаций в организаци-
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ганизационно-управ-

ленческих процессах 

и оценки эффектив-

ности организаци-

онно-управленческой 

деятельности 

(формируется  

частично) 

онно-управленческих процессах и оценки эффек-

тивности организационно-управленческой дея-

тельности 

Владеет 

навыками применения теоретических и методоло-

гических основ конфликтологического знания к 

анализу межкультурных коммуникаций в органи-

зационно-управленческих процессах и оценки эф-

фективности организационно-управленческой де-

ятельности 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Конфликты в организационно-управленческой сфере» применяются следую-

щие методы активного/ интерактивного обучения: проблемная лекция, анализ 

конкретных ситуаций, деловая игра, семинар-дискуссия. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.03.03 Конфликтология международных отношений 

 

Дисциплина «Конфликтология международных отношений» предназна-

чена для обучающихся 3 курса по направлению 37.03.02 Конфликтология, 

профиль «Конфликтология в межкультурных коммуникациях». Трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.  

Дисциплина «Конфликтология международных отношений» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана (Б1.В.03.03). 

Данная дисциплина логически и содержательно связана с такими кур-

сами, как «Теоретические основы конфликтологии», «Теория и практика уре-

гулирования конфликтов», «Этноконфликтология» и другими.  

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов, в том 

числе с МАО – 8 часов), практические занятия (36 часов, в том числе с МАО - 

18 часов), самостоятельная работа студента (90 час., в том числе на экзамен 36 

час.). Дисциплина реализуется на 3 курсе в 6 семестре. Форма контроля – эк-

замен. 

Содержание дисциплины охватывает вопросы, связанные с характеристи-

кой международных отношений, их классификацией. Анализируются основ-

ные тенденции к исследованию конфликтов в международных отношениях. 

Знание социальных процессов в международных отношениях даст возмож-

ность студентам более уверенно ориентироваться в сложных и многообразных 

явлениях окружающего нас мира. 
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Цель курса состоит в приобретении студентами теоретических знаний о 

международных отношениях как целостной системе и практических навыков 

их анализа, показать возможности приложения этих знаний в практической де-

ятельности конфликтолога. 

Задачи курса предполагают: 

 ознакомление с подходами к исследованию международных отношений 

в отечественной и зарубежной конфликтологии; 

 рассмотрение проблемы международных отношений в конфликтологии; 

 изучение структурных и динамических характеристик международных 

отношений; 

 овладение понятийным аппаратом, описывающим тенденции развития 

международных отношений на современном этапе; 

 ознакомление с практическими методами работы конфликтолога. 

Для успешного изучения дисциплины «Конфликтология международных 

отношений» у обучающихся должны быть сформированы следующие предва-

рительные компетенции:  

- способность владеть знанием истории эволюции предмета конфликто-

логии, природы конфликта, его структуры, видов, детерминирующих факто-

ров, особенностей динамики протекания конфликтов в различных сферах, воз-

можных способов работы с ними, условий, обеспечивающих предупреждение, 

разрешение и управление конфликтами и миром;  

- способность определять необходимые технологии урегулирования кон-

фликтов и поддержания мира.  

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции (элементы компетенций): 

 
Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-2 готовностью инте-

грироваться в научное, об-

разовательное, экономиче-

ское, политическое и куль-

турное пространство Рос-

сии и АТР 

Знает 
основные направления науки, образования, эконо-

мики, политики и культуры России и АТР 

Умеет 

использовать полученные знания об основных 

направлениях науки, образования, экономики, поли-

тики и культуры при решении образовательных и 

профессиональных задач 

Владеет 

способами использования знаний об основных 

направлениях науки, образования, экономики, поли-

тики и культуры при решении образовательных и 

профессиональных задач  

ОПК-4  

Способностью анализиро-

вать социально значимые 

процессы и проблемы, ис-

Знает основные категории и понятия теории конфликта, 

в том числе в области конфликтов международ-

ных отношений; основные конфликтологические 

концепции и методы разрешения конфликтов 

международных отношений. 
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пользовать основные по-

ложения и методы соци-

альных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

 

 

Умеет работать с социальными, гуманитарными и эконо-

мическими текстами, касающихся конфликтов 

международных отношений; четко и ясно выра-

жать мысли, логически грамотно строить предло-

жения; формулировать и аргументировать соб-

ственную позицию при решении социальных и 

профессиональных задач. 

Владеет навыками использования систематизированных 

теоретических и практических знаний в области 

конфликтологии при решении социальных и про-

фессиональных задач; навыками конфликтологи-

ческого анализа процессов и явлений; технологи-

ями приобретения, использования и обновления гу-

манитарных, социальных и экономических знаний 

ПК-5  

Способность применять 

теоретические и методоло-

гические основы конфлик-

тологического знания к 

анализу межкультурных 

коммуникаций в организа-

ционно-управленческих 

процессах и оценки эффек-

тивности организационно-

управленческой деятель-

ности 

 

 

Знает особенности и основные характеристики кон-

фликтного и мирного взаимодействия, основные 

методологические и теоретические подходы к их 

изучению; причины формирования и развития кон-

фликтных и мирных взаимодействий в условиях 

международных отношений. 
Умеет выявлять основные формы конфликтных и мирных 

взаимодействий в современном мире; исследовать 

их основные элементы, причины и пути формиро-

вания; определять основные факторы и закономер-

ности конфликтных и мирных взаимодействий. 

Владеет навыками организации и осуществления научно-

практических исследований конфликтных и мир-

ных взаимодействий; умением структурировать 

полученную информацию; основными методиками 

и приёмами практического изучения конфликтных 

и мирных взаимодействий в области международ-

ных отношений. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Конфликтология международных отношений» применяются следующие ме-

тоды активного/ интерактивного обучения: проблемная лекция, метод кейс-

стади, семинар-дискуссия. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.03.04 Политическая конфликтология  

 

Дисциплина «Политическая конфликтология» предназначена для 

обучающихся 4 курса по направлению 37.03.02 Конфликтология, профиль 

«Конфликтология в межкультурных коммуникациях». Трудоемкость дисцип-

лины составляет 5 зачетных единиц, 180 час. 

Дисциплина «Политическая конфликтология» относится к вариативной 

части (раздел «Обязательные дисциплины» Б1.В.03.04) учебного плана.  
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Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с такими дисциплинами, как «Институты конфликторазре-

шения», «Региональная конфликтология», «Конфликтология международных 

отношений». 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (24 час., в том 

числе 12 час. с использованием методов активного обучения), практические 

занятия (24 час., в том числе 16 час. с использованием методов активного 

обучения) и самостоятельная работа студента в объеме 96 час., на подготовку 

к экзамену – 36 час. Дисциплина реализуется на 4 курсе в 8 семестре при очной 

форме обучения. В качестве формы контроля предусмотрен экзамен. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

политическая конфликтология как наука; методология анализа политических 

конфликтов; типологии политических конфликтов; конфликты в системе 

государственного управления; политические конфликты в обществах 

переходного периода, их сущность и специфика; институционализация 

политических конфликтов; специфика этнокультурной конфликтологии. 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью курса является ориентация студентов в проблемном поле иссле-

дований политической конфликтологии, имеющих теоретическую и практиче-

скую значимость для деятельности бакалавров в области социальной конфлик-

тологии. 

Задачи освоения дисциплины:  

 дать студентам систематические знания об основных этапах 

становления политической конфликтологии за рубежом и в России; 

 рассмотреть основные подходы к пониманию политической 

конфликтологии;   

 дать студентам представление о проблематике политической 

конфликтологии и ее решении в рамках основных конфликтологических 

перспектив;  

 сформировать у студентов понимание специфики теории и практики 

политической конфликтологии. 

Для успешного изучения дисциплины «Политическая конфликтология» у 

обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные ком-

петенции: 

способность анализировать социально значимые процессы и проблемы, 

использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;  



 

92 

 

способность применять методологию междисциплинарного анализа 

конфликта и мира, использовать категориальный аппарат гуманитарных и 

социальных наук с учетом предметного поля конфликтологии, 

многофакторной обусловленности конфликта и мира;  

способность определять необходимые технологии урегулирования 

конфликтов и поддержания мира. 

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции (элементы компетенций): 

 
Код и формули-

ровка компетен-

ции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-2  
Готовность 

интегрироваться в 
научное, 

образовательное, 

экономическое, 

политическое и 
культурное 

пространство 

России и АТР 
(формируется 

частично) 

Знает 

Базовые методологические принципы изучения научного, 

образовательного, экономического, политического и 

культурного пространства России и АТР, основные прин-

ципы и направления развития России и АТР, закономер-

ности развития научного, образовательного, экономиче-

ского и политического пространства России и АТР   

Умеет 

определять ближайшие, среднесрочные и отдаленные 

цели и задачи развития научного, образовательного, эко-

номического, политического и культурного пространства 

России и АТР; находить информационные ресурсы для 

участия в мероприятиях связанных с пространствами Рос-

сии и АТР; анализировать и представлять информацию, 

связанную с развитием научной, образовательной, эконо-

мической, политической и культурной сфер России и АТР 

на конференциях. 

Владеет 

знаниями о специфике и особенностях развития научного, 

образовательного, экономического, политического и 

культурного пространства России и АТР, развитыми 

навыками их анализа и оценки; методами репрезентации 

полученных знаний в сфере пространств России и АТР. 

ОПК-4 

Способность 

анализировать 

социально 

значимые 

процессы и 

проблемы, 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

Знает 

методологию создания гипотезы, основные категории и 

понятия теории конфликта, ее структуру и функции; ос-

новные конфликтологические концепции и методы; мето-

дологические основы научного познания; специфику ло-

гики как науки; понятийно-категориальный аппарат ло-

гики; место логики в системе наук; основные принципы, 

категории и законы человеческого мышления; роль и зна-

чение логики в формировании культуры мышления. 

Умеет 

выдвигать самостоятельную гипотезу, выделять теорети-

ческие, прикладные, ценностные аспекты культурологи-

ческого знания, применять их для обоснования практиче-

ских решений, касающихся как повседневной жизни, так 

и профессиональной деятельности; работать с социально-

научными и гуманитарными текстами; формировать и 
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наук при 

решении 

социальных и 

профессиональн

ых задач 

(формируется 

частично) 

обосновывать личную позицию по отношению к пробле-

мам культуры, анализировать мировоззренческие, соци-

ально и личностно значимые философские проблемы; 

четко и ясно выражать мысли, логически грамотно стро-

ить предложения; формулировать и аргументировать соб-

ственную позицию по мировоззренческим вопросам; чи-

тать и понимать логические тексты; видеть связь логиче-

ского текста с жизненными проблемами человека. 

Владеет 

навыками использования систематизированных теорети-

ческих и практических знаний в области конфликтологии 

при решении социальных и профессиональных задач; 

навыками конфликтологического анализа процессов и яв-

лений; навыками применения знаний о типологических, 

трансляционных, семиотических структурах культуры, 

особенностях взаимодействия культур и способах регули-

рования межэтнических конфликтов; технологиями при-

обретения, использования и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний; навыками рефлек-

сии, самооценки, самоконтроля; навыками применения 

законов, принципов, категорий логики для логико-мето-

дологического анализа всех видов знаний и социальных 

явлений. 

ПК-5  

Способность 

применять тео-

ретические и ме-

тодологические 

основы кон-

фликтологиче-

ского знания к 

анализу меж-

культурных ком-

муникаций в ор-

ганизационно-

управленческих 

процессах и 

оценки эффек-

тивности орга-

низационно-

управленческой 

деятельности 

(формируется  

частично) 

Знает 

основные категории социальных и гуманитарных наук, 

основные направления и подходы к изучению конфликтов 

в различных социально-гуманитарных науках; основы ме-

тодологии, основные принципы и правила анализа меж-

культурных коммуникаций в организационно-управлен-

ческих процессах; основные подходы к оценке эффектив-

ности организационно-управленческой деятельности 

Умеет 

использовать категориальный аппарат социально-гумани-

тарных наук для анализа межкультурных коммуникаций в 

организационно-управленческих процессах; применять 

основные правила изучения межкультурных коммуника-

ций в организационно-управленческих процессах; опре-

делять границы предметного поля конфликтологических 

исследований; выделять основные причины и факторы, 

обусловливающие межкультурных коммуникаций в орга-

низационно-управленческих процессах; проводить кор-

ректную оценку эффективности организационно-управ-

ленческой деятельности. 

Владеет 

системными знаниями в области социальных и гумани-

тарных наук, развитыми навыками их применения для ис-

следования межкультурных коммуникаций; методами и 

способами организации и осуществления исследования 

межкультурных коммуникаций в организационно-управ-

ленческих процессах, технологиями и методиками их изу-

чения, а также методиками оценки эффективности орга-

низационно-управленческой деятельности. 
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  Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Политическая конфликтология» применяются следующие методы активного/ 

интерактивного обучения: проблемная лекция, семинар – деловая игра, 

семинар – дискуссия, семинар – «круглый стол». 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.03.05.01 Межкультурные коммуникации в конфликте 

 

Дисциплина «Межкультурные коммуникации в конфликте» предназна-

чена для обучающихся 2 курса по направлению 37.03.02 Конфликтология, 

профиль «Конфликтология в межкультурных коммуникациях». Трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

Дисциплина «Межкультурные коммуникации в конфликте» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана (Б1.В.03.05.01).  

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической вза-

имосвязи с такими дисциплинами, как «Введение в конфликтологию», «Кон-

фликтология международных отношений», «Коммуникативная культура кон-

фликтолога» и «Психология коммуникации». 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов, в том 

числе 8 часов с использованием методов активного обучения), практические 

занятия (36 часов, в том числе 18 часов с использованием методов активного 

обучения) и самостоятельная работа студента в объеме 90 часов, из них 54 часа 

выделено на подготовку к экзамену. Дисциплина реализуется на 2 курсе в 3 

семестре. В качестве формы контроля по дисциплине предусмотрен экзамен. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: меж-

культурные коммуникации как объект научного интереса; зарождение про-

блемного поля исследований межкультурных коммуникаций; коммуникация 

и культура; базовые концепты межкультурной коммуникации; сущность и 

формы межкультурной коммуникации; взаимосвязь глобальных процессов и 

межкультурного взаимодействия; методы исследования процесса межкуль-

турной коммуникации. 

Цель курса: формирование у студентов целостного представления о сущ-

ности и специфике межкультурной коммуникации, развитие у студентов куль-

турной восприимчивости, способности к правильной интерпретации различ-

ных видов коммуникативного поведения, в том числе конфликтного.  

Задачи курса:  

 рассмотреть основные подходы к пониманию межкультурных 

коммуникаций;   

 сформировать систематические знания об основных этапах 
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становления исследований межкультурных коммуникаций за рубежом и в 

России; 

 познакомить студентов с нормами, правилами и стилями 

межкультурной коммуникации, наряду с национальными обычаями 

представителей различных цивилизаций; 

 познакомиться с понятиями «Толерантность» и 

«Интолерантность», а также их проявлениями в повседневной жизни;  

 выявить особенности различных видов коммуникации при 

взаимодействии представлений различных культур; 

 дать представление о процессе межкультурной коммуникации, 

разнообразия культурного восприятия мира; 

 сформировать навыки и умения эффективного кросскультурного 

взаимодействия и проявления расовой, национальной, этнической 

религиозной толерантности. 

Для успешного изучения дисциплины «Межкультурные коммуникации в 

конфликте» у обучающихся должны быть сформированы следующие предва-

рительные компетенции:  

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-12); 

  способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1);  

 способность анализировать социально значимые процессы и 

проблемы, использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-4). 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие общепрофессиональные и профессиональные элементы компетен-

ций. 

Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ОПК-5 Способность 

находить и обосновывать 

решения в нестандарт-

ных ситуациях и соци-

альных конфликтах, 

нести за них ответствен-

ность 

Знает основные концепции и характеристики социаль-

ного конфликт, в том числе в условиях межкуль-

турного взаимодействия; основные нормы, ре-

гулирующие профессиональную деятельность 

конфликтолога, основные технологии разреше-

ния межкультурных конфликтов; границы и воз-

можности их применения 
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(формируется частично) Умеет осуществлять подготовку общей схемы анализа 

конфликтных ситуаций, выбирать эффективные 

технологии разрешения конфликтных ситуаций 

с учетом культурных особенностей сторон кон-

фликта 

Владеет навыками и средствами анализа различных 

форм межкультурного конфликтного поведе-

ния, определения специфики проблем, характер-

ных для лиц различных культур, конкретными 

методами и формами проведения диагностики и 

разрешения данных конфликтов 

ПК-3 Способность при-

менять методологию 

междисциплинарного 

анализа конфликта и 

мира, использовать кате-

гориальный аппарат гу-

манитарных и социаль-

ных наук с учетом пред-

метного поля конфликто-

логии, многофакторной 

обусловленности кон-

фликта и мира (формиру-

ется частично) 

Знает основные категории социальных и гуманитар-

ных наук, основные направления и подходы к 

изучению конфликтов в различных социально-

гуманитарных науках; основы методологии, ос-

новные принципы и правила междисциплинар-

ного анализа конфликта и мира; основные фак-

торы формирования и функционирования кон-

фликтных и мирных взаимодействий 

Умеет использовать категориальный аппарат соци-

ально-гуманитарных наук для анализа кон-

фликтных и мирных взаимодействий; приме-

нять основные правила междисциплинарного 

анализа к изучению конфликтных и мирных вза-

имодействий; определять границы предметного 

поля конфликтологических исследований; вы-

делять основные причины и факторы, обуслов-

ливающие конфликтные и мирные взаимодей-

ствия различных культур в современном обще-

стве 

Владеет методами и способами организации и осуществ-

ления   междисциплинарного исследования кон-

фликтных и мирных взаимодействий представи-

телей различных культур, технологиями и мето-

диками их изучения 

ПК-4 Способность вла-

деть знанием теоретиче-

ских и практических ком-

понентов прикладного 

исследования, умение 

концептуализировать 

проблему и вырабаты-

вать эмпирические пока-

затели, самостоятельно 

планировать исследова-

тельский проект, зна-

нием основных методов 

Знает цели, задачи и структуру прикладного конфлик-

тологического исследования, его основные тео-

ретические и практические элементы; основные 

методы и технологии анализа социально-гума-

нитарной информации; основные правила и 

принципы составления сопутствующих доку-

ментов 

Умеет формулировать и концептуализировать про-

блему исследования и вырабатывать его важ-

нейшие эмпирические показатели; самостоя-

тельно планировать исследовательский проект, 

составлять программу его реализации 
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анализа информации, 

умением анализировать 

информацию и состав-

лять аналитический от-

чет, обладанием основ-

ными навыками работы с 

различными статистиче-

скими пакетами (форми-

руется частично) 

Владеет 

навыками организации, планирования и осу-

ществления различных исследовательских про-

ектов в области изучения межкультурных кон-

фликтов; знаниями основных методов анализа 

информации; навыками составления докумен-

тов по результатам проведённых исследований 

ПК-5 Способность при-

менять теоретические и 

методологические ос-

новы конфликтологиче-

ского знания к анализу 

межкультурных комму-

никаций в организаци-

онно-управленческих 

процессах и оценки эф-

фективности организаци-

онно-управленческой де-

ятельности (формируется 

частично) 

Знает теоретические основы конфликтологии, сущ-

ность и содержание процессов межкультурных 

коммуникаций, основные цели и задачи управ-

ленческой деятельности. 

Умеет анализировать процессы межкультурных ком-

муникаций и организационно-управленческой 

деятельности на основе имеющихся теоретиче-

ских знаний.  

Владеет навыками теоретико-методологического ана-

лиза процессов межкультурных коммуникаций, 

наблюдения и оценки принятых организаци-

онно-управленческих решений. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Межкультурные коммуникации в конфликте» применяются следующие ме-

тоды активного, интерактивного обучения: групповая дискуссия, проблемная 

лекция, круглый стол. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.03.05.02 Институты конфликторазрешения 

 

Дисциплина «Институты конфликторазрешения» предназначена для 

направления подготовки 37.03.02 «Конфликтология» (профиль «Конфлик-

тология в межкультурных коммуникациях»). Трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Дисциплина «Институты 

конфликторазрешения» входит в вариативную часть учебного плана 

(Б1.В.03.05.02). 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с такими дисциплинами, как «Социология», «Социология 

конфликта», «История конфликтологии», «Региональная конфликтологии», 

«Общая конфликтология».  

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 час., в том 

числе 8 час. с использованием методов активного обучения), практические 



 

98 

 

занятия (36 час., в том числе 18 час. с использованием методов активного 

обучения) и самостоятельная работа студента в объеме 54 час.  

Дисциплина реализуется на 3 курсе в 6 семестре при очной форме 

обучения. Форма контроля – зачет. 

Основное содержание курса охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением предмета и структуры истории и теории конфликторазрешения, 

политико-социологическим анализом институтов конфликторазрешения. 

Рассматриваются историческая эволюция представлений об институтах 

предупреждения, урегулирования и разрешения социальных конфликтов; 

планетарные и континентальные институты предупреждения, урегули-

рования и разрешения конфликтов; региональные и межгосударственные 

институты конфликторазрешения в современном мире; международные 

финансовые, экономические и гуманитарные институты предупреждения и 

разрешения конфликтов. А также содержание и основные направления 

деятельности государственных и неправительственных институтов 

предупреждения, урегулирования и разрешения экономических, социально-

политических, этнонациональных, гуманитарных и других конфликтов 

современной России. Особенностью курса «Институты конфликто-

разрешения» является его практическая ориентированность, предполагающая 

максимальное вовлечение студентов в процесс прикладного использования 

знаний по истории и теории институтов конфликторазрешения и поддержания 

мира. 

Целью изучения дисциплины «Институты конфликторазрешения» явля-

ется ориентация студентов в проблемном поле истории и теории институтов 

разрешения социальных конфликтов с тем, чтобы обеспечить глубокое знание 

исторической эволюции основных социальных институтов предупреждения, 

урегулирования и разрешения конфликтов и знакомство с современным состо-

янием институтов конфликторазрешения. 

Задачи: 

  сформировать у студентов целостное представление о предмете и 

структуре, истории и теории институтов конфликторазрешения; 

  рассмотреть общие вопросы предупреждения, урегулирования и 

разрешения социальных конфликтов; 

  дать представление об особенностях устройства, функциях и ос-

новных направлениях деятельности системы современных институтов кон-

фликторазрешения; 

  сформировать навыки анализа основных направлений деятельно-

сти институтов конфликторазрешения в предупреждении, урегулировании и 
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разрешении социально-экономических, политических, этнонациональных и 

гуманитарных проблем современного общества. 

Для успешного изучения дисциплины «Институты конфликторазреше-

ния» у обучающихся должны быть сформированы следующие предваритель-

ные компетенции: 

  способность работать в коллективе, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-12); 

  способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-13); 

  способность анализировать социально значимые процессы и про-

блемы, использовать основные положения и методы социальных, гуманитар-

ных и экономических наук при решении социальных и профессиональных за-

дач (ОПК-4); 

 способность владеть знанием истории эволюции предмета кон-

фликтологии, природы конфликта, его структуры, видов, детерминирующих 

факторов, особенностей динамики протекания конфликтов в различных сфе-

рах, возможных способов работы с ними, условий, обеспечивающих преду-

преждение, разрешение и управление конфликтами и миром (ПК-1).  

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются 

следующие профессиональные компетенции (элементы компетенций):  

 

Код и формули-

ровка компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-5 Способность 

находить и обосновы-

вать решения в не-

стандартных ситуа-

циях и социальных 

конфликтах, нести за 

них ответственность 

Знает 

основные технологии принятия управленческих ре-

шений, в том числе и в нестандартных конфликт-

ных ситуациях 

Умеет 

проявлять социальную и гражданскую активность, 

контролировать процесс решения конфликтных си-

туаций, брать на себя ответственность за получен-

ные результаты. 

Владеет 

методами и способами принятия управленческих 

решений, технологиями их реализации, оценки и 

контроля, навыками, позволяющими аргументиро-

ванно отстаивать нестандартные решения 

ПК-3 - способность 

применять методоло-

гию междисципли-

нарного анализа кон-

фликта и мира, ис-

пользовать категори-

альный аппарат гума-

нитарных и социаль-

ных наук с учетом 

предметного поля 

Знает 

методологию междисциплинарного анализа кон-

фликта и мира, использовать категориальный аппа-

рат гуманитарных и социальных наук с учетом 

предметного поля конфликтологии, многофактор-

ной обусловленности конфликта и мира; 

Умеет 

применять методологию междисциплинарного ана-

лиза конфликта и мира, использовать категориаль-

ный аппарат гуманитарных и социальных наук с 

учетом предметного поля конфликтологии, много-

факторной обусловленности конфликта и мира; 
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конфликтологии, 

многофакторной обу-

словленности кон-

фликта и мира;  

 

Владеет 

способностью применять методологию междисци-

плинарного анализа конфликта и мира, использо-

вать категориальный аппарат гуманитарных и со-

циальных наук с учетом предметного поля кон-

фликтологии, многофакторной обусловленности 

конфликта и мира 

ПК-4 - способность 

владеть знанием тео-

ретических и практи-

ческих компонентов 

прикладного исследо-

вания, умение кон-

цептуализировать 

проблему и выраба-

тывать эмпирические 

показатели, самостоя-

тельно планировать 

исследовательский 

проект, знанием ос-

новных методов ана-

лиза информации, 

умением анализиро-

вать информацию и 

составлять аналити-

ческий отчет, облада-

нием основными 

навыками работы с 

различными стати-

стическими пакетами. 

Знает 

теоретические и практические компоненты при-

кладного исследования, умение концептуализиро-

вать проблему и вырабатывать эмпирические пока-

затели, самостоятельно планировать исследова-

тельский проект, знанием основных методов ана-

лиза информации, умением анализировать инфор-

мацию и составлять аналитический отчет, облада-

нием основными навыками работы с различными 

статистическими пакетами. 

Умеет 

концептуализировать проблему и вырабатывать 

эмпирические показатели, самостоятельно плани-

ровать исследовательский проект, знанием основ-

ных методов анализа информации, умением анали-

зировать информацию и составлять аналитический 

отчет, обладанием основными навыками работы с 

различными статистическими пакетами. 

Владеет 

знанием теоретических и практических компонен-

тов прикладного исследования, умение концептуа-

лизировать проблему и вырабатывать эмпириче-

ские показатели, самостоятельно планировать ис-

следовательский проект, знанием основных мето-

дов анализа информации, умением анализировать 

информацию и составлять аналитический отчет, 

обладанием основными навыками работы с различ-

ными статистическими пакетами. 

ПК-8 - способность 

определять необходи-

мые технологии уре-

гулирования кон-

фликтов и поддержа-

ния мира. 

 

Знает 

 

необходимые технологии урегулирования кон-

фликтов и поддержания мира. 

 

Умеет 
определять необходимые технологии урегулирова-

ния конфликтов и поддержания мира. 

Владеет 

способностью определять необходимые техноло-

гии урегулирования конфликтов и поддержания 

мира. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Институты конфликторазрешения» применяются следующие методы 

активного / интерактивного обучения: проблемная лекция, кейс-стади, диспут, 

круглый стол. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.03.05.03 Технология урегулирования конфликтов  

и укрепление мира 
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Дисциплина «Технология урегулирования конфликтов и укрепление 

мира» предназначена для обучающихся 4 курса по направлению 37.03.02 Кон-

фликтология, профиль «Конфликтология в межкультурных коммуникациях». 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

Дисциплина «Технология урегулирования конфликтов и укрепление 

мира» относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного 

плана (Б1.В.03.05.03.).  

Данная дисциплина логически и содержательно связана с такими кур-

сами, как «Межкультурные коммуникации в конфликте», «Методы диагно-

стики конфликта», «Теория и практика урегулирования конфликта», «Инсти-

туты конфликторазрешения».  

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов, в том 

числе МАО – 8 часов), практические занятия (36 часов, в том числе 18 часов), 

самостоятельная работа (90 часов). Дисциплина реализуется на 4 курсе в 7 се-

местре. Учебным планом предусмотрена курсовая работа (в 7-м семестре). 

Форма контроля – зачёт (с оценкой). 

Курс состоит из теоретической (лекционные занятия) и практической 

(семинарские занятия) частей. В процессе организации и проведения всех 

видов учебных занятий используются методы активного обучения. в том 

числе, с использованием компьютерных и мультимедийных технологий.  

В результате изучения курса студент должен приобрести знания об 

основных направлениях теоретического и практического изучения 

социальных конфликтов, о возможностях их применения в процессе 

совершенствования и развития системы технологий управления и 

регулирования, о традиционных, современных и инновационных технологиях 

урегулирования конфликтов в различных социальных условиях и на 

различных уровнях организации общества. Помимо этого, у студента должны 

сформироваться способности и умения применять полученные знания в 

практике профессиональной, научно – педагогической, организационной и 

административной деятельности, умение оценить действующую систему 

разрешения и урегулирования конфликтов предложить эффективные пути и 

способы её совершенствования и развития. 

Цель изучения курса: формирование у студентов системы 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, теоретических 

знаний и практических навыков, необходимых и достаточных для присвоения 

степени бакалавра по направлению «Конфликтология», а также, 

формирование устойчивых знаний и представлений об основных 

направлениях научного исследования проблем, связанных с формированием и 
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функционированием системы технологий регулирования и разрешения 

конфликтов в различных сферах общественной жизни, поддержания и 

сохранения мира. 

Задачи изучения курса:  

 изучить теоретические основы научного знания о социотехнологи-

ческих воздействиях на социальные конфликты;  

 исследовать основные технологии урегулирования и разрешения 

конфликтов, технологии сохранения и поддержания мира и равновесия в 

социальных системах; 

 рассмотреть возможности и перспективы развития современной 

системы технологий урегулирования и разрешения конфликтов;    

 проанализировать альтернативные технологии урегулирования и 

разрешения конфликтов.  

Для успешного изучения дисциплины «Технология урегулирования 

семейных конфликтов» у обучающихся должны быть сформированы 

следующие предварительные компетенции: 

 способность владеть знанием истории эволюции предмета конфликто-

логии, природы конфликта, его структуры, видов, детерминирующих факто-

ров, особенностей динамики протекания конфликтов в различных сферах, воз-

можных способов работы с ними, условий, обеспечивающих предупреждение, 

разрешение и управление конфликтами и миром (ПК-1); 

 способность проводить исследования по проблемам конфликтного и 

мирного взаимодействия в обществе, анализировать конфликт и мир с исполь-

зованием различных методологических и теоретических подходов, выявлять 

элементы конфликтов и мира, определять детерминирующие факторы и зако-

номерности конфликтного и мирного взаимодействия (ПК-2);  

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции (эле-

менты компетенций): 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-5  

Cпособность находить и 

обосновывать решения в 

нестандартных ситуа-

циях и социальных кон-

фликтах, нести за них от-

ветственность 

 

Знает 

основные концепции и характеристики соци-

ального конфликта; основные нормы, регули-

рующие профессиональную деятельность кон-

фликтолога, основные технологии разрешения 

конфликтов; границы и возможности их приме-

нения.  

Умеет 
осуществлять подготовку общей схемы анализа 

конфликтных ситуаций, выбирать эффектив-
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ные технологии разрешения конфликтных си-

туаций с учетом профессиональных компетен-

ций этических и правовых норм работы кон-

фликтолога в прикладных условиях;  

Владеет 

навыками и средствами анализа различных 

форм конфликтного поведения, определения 

специфики проблем, характерных для различ-

ных сфер конфликтных отношений, конкрет-

ными методами и формами проведения диагно-

стики и разрешения конфликтов.  

ПК-4 Способность вла-

деть знанием теоретиче-

ских и практических ком-

понентов прикладного 

исследования, умение 

концептуализировать 

проблему и вырабаты-

вать эмпирические пока-

затели, самостоятельно 

планировать исследо-ва-

тельский проект, знанием 

основных методов ана-

лиза информации, уме-

нием анализировать ин-

форма-цию и составлять 

аналитический отчет, об-

ладанием основными 

навыками работы с раз-

личными статистиче-

скими пакетами. 

Знает 

теоретические основы организации и проведе-

ния прикладных конфликтологических иссле-

дований, сущность и содержание проектной де-

ятельности, основные методы работы с научной 

информацией, основные правила составления 

научной документации. 

Умеет 

разработать программу прикладного исследо-

вания, собирать. анализировать и обобщать по-

лученную информацию на основе имеющихся 

теоретических знаний и современных приклад-

ных методик, представлять её в виде отчётов и 

документов. 

Владеет 

навыками самостоятельной исследовательской 

и проектной деятельности. современными ме-

тодами анализа, обобщения и документального 

оформления научной информации.  

 

ПК-5 способность при-

менять теоретические и 

методологические ос-

новы конфликтологиче-

ского знания к анализу 

межкультурных комму-

никаций в организаци-

онно-управленческих 

процессах и оценки эф-

фективности организаци-

онно-управленческой де-

ятельности. 

Знает 

основные теоретические и методологические 

парадигмы конфликтологии, сущность и основ-

ные характеристики процессов межкультурных 

коммуникаций. 

Умеет 

анализировать процессы межкультурных ком-

муникаций, определять их место и роль в орга-

низационно-управленческих процессах и дея-

тельности на основе имеющихся теоретико-ме-

тодологических знаний. 

Владеет 

навыками теоретико-методологического ана-

лиза и оценки процессов межкультурных ком-

муникаций и организационно-управленческой 

деятельности. 

ПК-8 способность опре-

делять необходимые тех-

нологии урегулирования 

конфликтов и поддержа-

ния мира. 

Знает 

основные технологии урегулирования кон-

фликтов и поддержания мира, их взаимосвязь и 

взаимозависимость, основные характеристики 

и возможности. 

Умеет 
классифицировать основные технологии урегу-

лирования конфликтов и поддержания мира, 
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выстроить их иерархию, определять границы 

возможностей их применения.  

Владеет 

навыками оценки эффективности технологий 

урегулирования конфликтов, способностью их 

практического применения. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Технология урегулирования конфликтов и укрепления мира» применяются 

следующие методы активного обучения: лекция-дискуссия; семинар-

дискуссия; семинар-конференция. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.03.05.04 Управление конфликтами 

 

Дисциплина «Управление конфликтами» предназначена для обучаю-

щихся 4 курса по направлению 37.03.02 Конфликтология, профиль «Конфлик-

тология в межкультурных коммуникациях». Трудоемкость дисциплины со-

ставляет 4 зачетных единицы, 144 часа.  

Дисциплина «Управление конфликтами» относится к дисциплинам 

базовой части (Б1.В.03.05.04). Данная дисциплина логически и содержательно 

связана с такими курсами, как «Межкультурные коммуникации в конфликте», 

«Диагностика конфликтов», «Практикум по разрешению конфликтов».  

Учебным планом предусмотрены лекционные (36 час., в том числе 12 час. 

с использованием методов активного обучения) и практические занятия (36 

час., в том числе 18 час. с использованием методов активного обучения) и 

самостоятельная работа студента (36 час., на экзамен – 36 час.)  Дисциплина 

реализуется на 4 курсе в 7 семестре. Форма контроля - экзамен. 

Целью курса данного курса является формирование у студентов знания 

и навыков в области управления конфликтов, имеющих теоретическую и прак-

тическую значимость для деятельности бакалавров в области конфликтологии 

межкультурной коммуникации. 

Задачи освоения дисциплины:  

 способствовать формированию у студентов способности анализировать 

проявление факторов, имеющих влияние на развитие конфликтной ситуации; 

 сформировать у студентов умения производить самонаблюдение с це-

лью выявления собственного психофизического состояния в данной кон-

фликтной ситуации;  

 сформировать у студентов умения соотносить объект конфликта с систе-

мой профессиональных и собственных ценностных ориентаций;  
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 сформировать у студентов формулировать цель последующей кон-

фликтной деятельности; 

 сформировать у студентов навыки определять адекватный произведен-

ному анализу конфликтной ситуации выбор конфликтного стиля. 

Для успешного изучения дисциплины «Управление конфликтами» у обу-

чающихся должны быть сформированы следующие предварительные компе-

тенции: 

  способность осознавать социальную значимость будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельно-

сти, повышению своей квалификации и мастерства 

  способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

  способность понимать, использовать, порождать и грамотно излагать 

инновационные идеи на русском языке в рассуждениях, публикациях, обще-

ственных дискуссиях; 

 способность применять методологию междисциплинарного анализа 

конфликта и мира, использовать категориальный аппарат гуманитарных и со-

циальных наук с учетом предметного поля конфликтологии, многофакторной 

обусловленности конфликта и мира; 

  способность осознавать социальную значимость будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельно-

сти, повышению своей квалификации и мастерства 

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются 

профессиональные компетенции (элементы компетенций): 

 
Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-5   
Способность нахо-

дить и обосновывать 

решения в нестан-

дартных ситуациях и 

социальных конфлик-

тах, нести за них от-

ветственность 

 

Знает 

основные этапы конфликта; характеристики и 

свойства конфликта; особенности формирования, 

функционирования и развития конфликтов в раз-

личных сферах общественной жизни; основные 

профессиональные технологии и методики воз-

действия на конфликт. 

Умеет 

использовать теоретические знания для анализа 

конфликтов, выявлять возможные последствия 

конфликтов в социальных организациях; находить 

и обосновывать решения в нестандартных ситуа-

циях и социальных конфликтах, нести за них от-

ветственность  
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Владеет 

навыками работы по изучению конфликтных ситу-

аций, использования теоретических знаний для 

того чтобы находить и обосновывать решения в 

нестандартных ситуациях и социальных конфлик-

тах 

ПК-4 

способность владеть 

знанием теоретиче-

ских и практических 

компонентов при-

кладного исследова-

ния, умение концеп-

туализировать про-

блему и вырабаты-

вать эмпирические 

показатели, самостоя-

тельно планировать 

исследовательский 

проект, знанием ос-

новных методов ана-

лиза информации, 

умением анализиро-

вать информацию и 

составлять аналити-

ческий отчет, облада-

нием основными 

навыками работы с 

различными стати-

стическими пакетами 

Знает   

цели, задачи и структуру прикладного  исследова-

ния конфликтных ситуаций,  основные теоретиче-

ские и практические элементы профессиональной 

деятельности; методы и технологии анализа ин-

формации о конфликтных ситуациях; основные 

пакеты статистических исследований; основные 

правила и принципы составления сопутствующих 

профессиональной деятельности конфликтолога 

документов. 

Умеет  

формулировать проблему конфликта для исследо-

вания и фиксировать его важнейшие эмпириче-

ские показатели; самостоятельно планировать ис-

следовательский проект, составлять программу  

реализации проекта; анализировать полученную 

информацию о конфликте, составлять аналитиче-

ские отчёты и другие необходимые документы в 

практике конфликтолога. 

Владеет 

навыками организации, планирования и осуществ-

ления различных исследовательских проектов; 

знаниями основных методов анализа информации 

о конфликтах; навыками статистических исследо-

ваний, работы с различными статистическими па-

кетами; навыками составления документов по ре-

зультатам проведённых исследований в практике 

конфликтолога-профессионала. 

ПК-5, способность 

применять теоретиче-

ские и методологиче-

ские основы кон-

фликтологического 

знания к анализу 

межкультурных ком-

муникаций в органи-

зационно-управлен-

ческих процессах и 

оценки эффективно-

сти организационно-

управленческой дея-

тельности 

 

Знает 

объектную и предметную область теории 

коммуникации, основы межкультурных 

коммуникаций в организации, основы 

управленческих процессов в организации, 

базовые принципы этноконфессионального 

мониторинга 

Умеет 

анализировать межкультурные коммуникации в 

организации, основы управленческих процессов в 

организации, определять цели задачи и основные 

направления урегулирования межкультурных 

конфликтов, формулировать предложения по 

формированию предложений по 

совершенствованию эффективности 

управленческой деятельности  

Владеет 

навыками анализа межкультурных коммуникаций 

в организационно-управленческих процессах и 

оценки эффективности организационно-управ-

ленческой деятельности; навыками прогнозирова-

ние протекания и развития межкультурных кон-
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фликтов, навыками гармонизации внутригруппо-

вых межличностных взаимодействий в поликуль-

турной среде 

 

 

 

 

ПК-8 способность 

определять необходи-

мые технологии уре-

гулирования кон-

фликтов и поддержа-

ния мира 

 

Знает   

основные категории науки о конфликтах; основ-

ные принципы и правила междисциплинарного 

анализа конфликта и мира; основополагающие 

технологии урегулирования конфликтов и поддер-

жания мира  

Умеет  

использовать аппарат  науки для анализа кон-

фликтных и мирных взаимодействий; применять 

основные технологии урегулирования конфлик-

тов и поддержания мира, выделять основные при-

чины и факторы, обусловливающие конфликтные 

и мирные взаимодействия в современном обще-

стве, профессионально анализировать их. 

Владеет 

системными знаниями в области наук о конфлик-

тах, развитыми навыками их применения для ис-

следования конфликтов и мира; навыками приме-

нения основных  технологий  урегулирования кон-

фликтов и поддержания мира 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Управление конфликтами» применяются следующие методы активного/ 

интерактивного обучения: проблемная лекция, семинар - деловая игра, 

семинар - дискуссия, семинар - «круглый стол». 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.03.05.05 Конфликтологическое консультирование 

 

Дисциплина «Конфликтологическое консультирование» относится к ва-

риативной части блока 1 (Б1.В.03.05.05) учебного плана по направлению 

37.03.02 «Конфликтология», профиль «Конфликтология в межкультурных 

коммуникациях». Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 за-

четные единицы, 180 часов.  

Дисциплина «Конфликтологическое консультирование» логически и по 

содержанию преемственно связана с такими дисциплинами, как «Практикум 

по конфликтологическому консультированию», «Практикум по разрешению 

конфликтов в группе», «Практикум по применению коммуникативных тех-

нологий в управлении конфликтами», «Методы диагностики конфликтов», 

«Дифференциальная психология», «Практикум по ведению переговоров», 

«Социально-психологический тренинг».  

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов, в том 

числе 8 час. в активной/интерактивной форме), практические занятия (36 ча-

сов, в том числе 18 час. в активной / интерактивной форме) и самостоятельная 
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работа студента (72 часа). Дисциплина «Конфликтологическое консультиро-

вание» реализуется на 4 курсе в 7 семестре.  В качестве формы контроля преду-

смотрен экзамен. 

Целью изучения дисциплины «Конфликтологическое консультиро-ва-

ние» является закрепление и углубление теоретических знаний в области кон-

фликтологии, формирование и развитие у студентов навыков и умений опре-

деления проблем конфликтного взаимодействия, научение эффектив-ному ис-

пользовании социально-психологических техник, методов и технологий в про-

цессе конфликтологического консультирования. 

Задачи освоения дисциплины: 

- ознакомить студентов с основными запросами в области конфликто-ло-

гического консультирования; 

- обучить студентов основным этапам и процедуре конфликто-логиче-

ского консультирования; 

- сформировать у студентов конфликтологическую компетентность, 

включающую знания и умения когнитивного, гностического, аналитического 

и проективного уровней; 

- обучить студентов приемам самостоятельного использования техник и 

методов консультирования; 

- обучить студентов основным технологиям, используемым в конфликто-

логическом консультировании. 

Для успешного изучения дисциплины «Конфликтологическое консульти-

рование» у обучающихся должны быть сформированы следующие предвари-

тельные общекультурные компетенции: 

- способность к самосовершенствованию и саморазвитию в профессио-

нальной сфере, к повышению общекультурного уровня (ОК-1), 

- способность проявлять инициативу и принимать ответственные реше-

ния, осознавая ответственность за результаты своей профессиональной дея-

тельности (ОК-3), 

- способность использовать современные методы и технологии (в том 

числе информационные) в профессиональной деятельности (ОК-5),  

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-12). В ре-

зультате изучения данной дисциплины у студентов формируются следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции (элементы компетенций) 

ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-10: 

 

Код и формули-

ровка компетенции 

Этапы формирования компетенции 
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ПК-4 

способность владеть зна-

нием теоретических и 

практических компонентов 

прикладного исследова-

ния, умение концептуа-

лизи-ровать проблему и 

вырабатывать эмпириче-

ские показатели, самостоя-

тельно планировать иссле-

довательский проект, зна-

нием основных методов 

анализа информации, уме-

нием анализировать ин-

формацию и составлять 

аналитический отчет, обла-

данием основными навы-

ками работы с различными 

статистическими пакетами 

Знает 

как концептуализировать проблему и выраба-

тывать эмпирические показатели, основные 

методы анализа информации и как составлять 

аналитический отчет в области конфликтоло-

гического консультирования 

Умеет 

концептуализировать проблему и вырабаты-

вать эмпирические показатели, анализировать 

информацию и составлять аналитический от-

чет в области конфликтологического кон-

сультирования 

Владеет 

навыками концептуализации проблемы и вы-

работки эмпирических показателей, анализа 

информации и составления аналитического 

отчета в области конфликтологического кон-

сультирования 

ПК-8  

способность определять 

необходимые технологии 

урегулирования конфлик-

тов и поддержания мира 

Знает 

базовые технологии урегулирования конфлик-

тов и поддержания мира в области конфликто-

логического консультирования 

Умеет 

классифицировать основные технологии уре-

гулирования конфликтов и поддержания мира, 

определять границы возможностей их приме-

нения в области конфликтологического кон-

сультирования 

Владеет 

навыками оценки эффективности техно-логий 

урегулирования конфликтов, способностью их 

практического применения в области кон-

фликтологического консультирования 

ПК-9  

способность и готовность 

соблюдать профессиональ-

ные этические нормы и 

границы профессиональ-

ной компетенции конфлик-

толога 

Знает 

основные этические принципы и правила про-

фессиональной деятельности конфликтолога, 

объективные ограничения профессиональных 

возможностей в области конфликтологиче-

ского консультирования 

Умеет 

соблюдать границы профессиональной дея-

тельности, следовать основным этическим 

принципам конфликтологической деятельно-

сти в области конфликтологического консуль-

тирования 

Владеет 

развитыми навыками оставаться в рамках про-

фессиональной этики в ходе реализации ком-

петенций конфликтолога в области конфлик-

тологического консультирования 

ПК-10 

способность форми-

ровать умения и навыки не 
Знает 

сущность и содержание не конфронтацион-

ного поведения, его основные принципы, пра-

вила, методы и приёмы реализации в области 

конфликтологического консультирования 



 

110 

 

конфронтационного пове-

дения в конфликтных си-

туациях, предотвращения 

и конструктивного разре-

шения конфликтов 

Умеет 

адекватно оценить конфликтный потенциал 

конкретной ситуации, выбрать наиболее эф-

фективные технологии урегулирования воз-

можных конфликтов и соответствующие мо-

дели поведения в области конфликтологиче-

ского консультирования 

Владеет 

навыками формирования и практической реа-

лизации моделей поведения, позволяющих 

своевременно и конструктивно урегулировать 

и разрешать выявленные конфликты в области 

конфликтологического консультирования 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Конфликтологическое консультирование» применяются следующие методы 

активного/ интерактивного обучения: проблемная лекция, семинар - 

дискуссия, семинар - «круглый стол». 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.03.05.06  Документационное обеспечение 

 

Дисциплина «Документационное обеспечение» предназначена для обу-

чающихся 3 курса по направлению 37.03.02 Конфликтология, профиль «Кон-

фликтология в межкультурных коммуникациях». Трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.  

Дисциплина «Документационное обеспечение» к обязательным дисци-

плинам вариативной части (Б1.В.03.05.06). Дисциплина «Документационное 

обеспечение» логически и содержательно связана с другими дисциплинами, 

реализуемыми на направлении, такими, как «Этикет и протокол в конфликто-

разрешении», «Конфликты в организационно-управленческой сфере», «Кон-

фликтологическое консультирование», «Региональная конфликтология», «Ин-

ституты конфликторазрешения».  

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (36 часов, в том 

числе с использованием методов активного обучения 12 часов), практические 

занятия (36 часов, в том числе с использованием методов активного обучения 

18 часов), самостоятельная работа студента (90 часов). Дисциплина реализу-

ется на 3 курсе в 6, 7 семестре. Форма контроля – зачёт/зачёт с оценкой. 

Цель - формирование у студентов компетенций, обеспечивающих спо-

собность и готовность осуществлять управленческую делопроизводственную 

деятельность в различных службах с целью формирования знания о различных 
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видах информационных ресурсов, особенностях развития разных делопроиз-

водственных видов ресурсов, освоение студентами системы знаний о процессе 

управления и делопроизводства в конфликтологической деятельности.  

Задачи:  

 ознакомление студентов с общей систематизацией имеющихся 

знаний по управлению в конфликтологической деятельности; 

 овладение знаниями о различных видах информационных ресур-

сов, применяемых для документационного обеспеченияконфликтологической 

деятельности; 

 овладение функциями управления делопроизводством на разных 

уровняхконфликтологической деятельности. 

Для успешного изучения дисциплины «Документационное 

обеспечение» у обучающихся должны быть сформированы все 

предусмотренные образовательной программой компетенции, такие как: 

- способностью проявлять инициативу и принимать ответственные 

решения, осознавая ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- способностью к самоорганизации и самообразованию. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формиру-

ются следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции 

(элементы компетенций): 

 

Код и формулировка ком-

петенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-6- способность понимать, 

использовать, порождать и 

грамотно излагать инноваци-

онные идеи на русском языке 

в рассуждениях, публика-

циях, общественных дискус-

сиях 

Знает 

инновационные идеи на русском языке в рас-

суждениях, публикациях, общественных дис-

куссиях 

Умеет 

грамотно излагать инновационные идеи на 

русском языке в рассуждениях, публикациях, 

общественных дискуссиях 

Владеет 

навыками порождения и грамотного изложе-

ния инновационных идей на русском языке в 

рассуждениях, публикациях, общественных 

дискуссиях 

ОПК-1 - способность решать 

стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической куль-

туры с применением инфор-

Знает 

информационную и библиографическую 

культуру с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной без-

опасности  

Умеет 
осуществлять профессиональную деятель-

ность на основе информационной и библио-
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мационно-коммуникацион-

ных технологий и с учетом 

основных требований инфор-

мационной безопасности  

графической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информацион-

ной безопасности  

Владеет 

навыками осуществления профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных техно-

логий и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности  

ПК-9 - способностью и готов-

ностью соблюдать професси-

ональные этические нормы и 

границы профессиональной 

компетенции конфликтолога 

Знает  

профессиональные этические нормы и гра-

ницы профессиональной компетенции кон-

фликтолога 

Умеет 

соблюдать профессиональные этические 

нормы и границы профессиональной компе-

тенции конфликтолога 

Владеет 

способностью и готовностью соблюдать про-

фессиональные этические нормы и границы 

профессиональной компетенции конфликто-

лога 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Документационное обеспечение» применяются следующие методы 

активного/интерактивного обучения: проблемная лекция, семинар-дискуссия, 

семинар – «круглый стол». 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.03.05.07 Профессиональная этика в социальных  

и психологических науках 

 

Дисциплина «Профессиональная этика в социальных и психологических 

науках» входит в вариативную часть (Б1.В.03.05.07), является обязательной 

дисциплиной для студентов, обучающихся по направлению 37.03.02 «Кон-

фликтология» (профиль «Конфликтология в межкультурных коммуника-

циях»). Трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з. е., 180 ч.  

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с такими дисциплинами, как «Социология», «Психология», 

«Теория коммуникации и практика делового общения» и другими. 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 час., в том 

числе 9 час. с использованием методов активного обучения), практические 

занятия (36 час., в том числе 18 час. с использованием методов активного 

обучения) и самостоятельная работа студента в объеме 90 час.  Дисциплина 
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реализуется на 1 курсе во 2 семестре при очной форме обучения. В качестве 

формы контроля предусмотрен экзамен. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: профес-

сиональная этика, ее история и основные этапы становления; общечеловече-

ские ценности и нормы – основа профессиональной этики; стиль руководства; 

конфликтные ситуации; барьеры коммуникаций и их преодоление; повседнев-

ный этикет и протокол деловых людей; внешний вид и имидж делового чело-

века. 

Целью курса является ориентация студентов в вопросах профессиональ-

ной этики, имеющих теоретическую и практическую значимость для деятель-

ности бакалавров в области конфликтологии.  

Задачи освоения дисциплины:  

 рассмотреть теоретические основы профессиональной этики. 

 дать студентам представления об основных подходах к профессиональ-

ной этике. 

 дать студентам систематические знания об основных разделах профес-

сиональной этики. 

 сформировать и способствовать развитию навыков самопрезентации, 

межличностного и группового общения в коллективе. 

Для успешного изучения дисциплины «Профессиональная этика в соци-

альных и психологических науках» у обучающихся должны быть сформиро-

ваны следующие предварительные компетенции: 

 способность осознавать социальную значимость будущей профес-

сии, обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной дея-

тельности, повышению своей квалификации и мастерства (ОПК-2); 

 способность проявлять инициативу и принимать ответственные 

решения, осознавая ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-12). 

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции (элементы 

компетенций): 

Код и формули-

ровка компетенции 

Этапы формирования компетенции 

Знает 
методы решения и поведенческие стратегии в не-

стандартных ситуациях и социальных конфликтах 
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ОПК-5 способность 

находить и обосновы-

вать решения в не-

стандартных ситуа-

циях и социальных 

конфликтах, нести за 

них ответственность  

(формируется  

частично) 

Умеет 

находить и обосновывать решения в нестандарт-

ных ситуациях и социальных конфликтах, нести за 

них ответственность  

Владеет 

навыками решения  нестандартных ситуаций и со-

циальных конфликтов, несения за свои действия 

ответственности 

ПК-9 способность и 

готовность соблюдать 

профессиональные 

этические нормы и 

границы профессио-

нальной компетенции 

конфликтолога 

(формируется  

частично) 

Знает 

основные профессиональные этические нормы и 

границы профессиональной компетенции конфлик-

толога 

Умеет 

применять профессиональные этические нормы на 

практике,  

разрешать конфликты, не выходя за границы про-

фессиональной компетентности конфликтолога 

Владеет 

навыками соблюдения профессиональных этиче-

ских норм на практике,  

навыками разрешения конфликтов, не выходя за 

границы профессиональной компетентности кон-

фликтолога 

ПК-10  

способность форми-

ровать умения и 

навыки не конфронта-

ционного поведения в 

конфликтных ситуа-

циях, предотвраще-

ния и конструктив-

ного разрешения кон-

фликтов 

 

(формируется  

частично) 

Знает 

принципы неконфронтационного поведения в кон-

фликтных ситуациях; 

методы предотвращения конфликтов; 

стратегии конструктивного разрешения конфлик-

тов 

Умеет 

применять на практике принципы неконфронтаци-

онного поведения в конфликтных ситуациях; 

применять методы предотвращения конфликтов; 

использовать стратегии конструктивного разреше-

ния конфликтов 

Владеет 

навыками неконфронтационного поведения в кон-

фликтных ситуациях; 

навыками предотвращения конфликтов; 

навыками конструктивного разрешения конфлик-

тов 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Профессиональная этика в социальных и психологических науках» 

применяются следующие методы активного/ интерактивного обучения: 

проблемная лекция, лекция-дискуссия, семинар-дискуссия. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.04 Теория и практика групповой работы 

 



 

115 

 

Дисциплина «Теория и практика групповой работы» разработана для 

направления подготовки 37.03.02 Конфликтология, профиль «Конфликтоло-

гия в межкультурных коммуникациях». Она относится к вариативной части 

блока 1. Обучение рассчитано на 1 семестр. Дисциплина реализуется на 3 

курсе в 5 семестре.  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы / 108 

часов. Учебным планом предусмотрено 36 часов аудиторных занятий (18 час. 

лекций, в том числе 8 час. в активной/интерактивной форме; 18 час. практика, 

в том числе 18 час. в активной / интерактивной форме), 72 час. самостоятель-

ной работы студента. Форма промежуточной аттестации – зачёт.  

Дисциплина «Теория и практика групповой работы» предшествует фа-

культативной дисциплине «Социально-психологический тренинг», по сути яв-

ляющейся ее продолжением и углублением. Помимо этого, она органично 

вписывается в целый ряд дисциплин «Психология в сфере социальных отно-

шений», «Психология личности», «Психологические методы управления 

групповыми процессами и оценки персонала», «Психология стресса», «Пси-

хология общения и социального взаимодействия», «Психология коммуника-

ции», «Психология в сфере социальных отношений», «Конфликтологическое 

консультирование», которые не только дают знания в социально-психологи-

ческой сфере, но по сути являются практико-ориентированными, т.е. воору-

жают действенными инструментами.   

Цель дисциплины – формирование способности выпускника к примене-

нию формы групповой работы для оказания социально-психологической по-

мощи индивиду и группе по осуществлению эффективной коммуникации и 

возможности коррекции отдельных психологических характеристик лично-

сти.   

Задачи реализации дисциплины: 

– знакомство с теоретическими основами групповой работы, 

– усвоение знаний о целях, задачах, правилах, принципах, механизмах и 

динамике тренинговой работы, 

– формирование базовых коммуникативных навыков, 

– овладение базовыми навыками и умениями проведения социально-пси-

хологического тренинга, 

– формирование представлений о возможностях оказания социально-пси-

хологической помощи с использованием традиционных методов и технологий 

групповой работы. 

Изучения данной дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих общекультурных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций, 

что реализуется в соответствующих знаниях, умениях и владениях:  
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Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-1: Способность к са-

мосовершенствованию и 

саморазвитию в профес-

сиональной сфере, к по-

вышению общекультур-

ного уровня 

(формируется частично) 

Знает 

методы, способы, технологии самосовер-

шенствования и саморазвития в професси-

ональной сфере, повышения общекультур-

ного уровня 

Умеет 

самосовершенствоваться и развиваться в 

профессиональной сфере, повышать обще-

культурный уровень 

Владеет 

навыками самосовершенствования и само-

развития в профессиональной сфере, по-

вышения общекультурного уровня 

ПК-10: Способность фор-

мировать умения и 

навыки неконфронтаци-

онного поведения в кон-

фликтных ситуациях, 

предотвращения и кон-

структивного разрешения 

конфликтов 

(формируется частично) 

Знает 

как формировать умения и навыки некон-

фронтационного поведения в конфликтных 

ситуациях, предотвращения и конструктив-

ного разрешения конфликтов 

Умеет 

формировать умения и навыки неконфрон-

тационного поведения в конфликтных си-

туациях, предотвращения и конструктив-

ного разрешения конфликтов 

Владеет 

умениями и навыками неконфронтацион-

ного поведения в конфликтных ситуациях, 

предотвращения и конструктивного разре-

шения конфликтов 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Теория и практика групповой работы» применяются следующие методы ак-

тивного/интерактивного обучения: дебрифинг, дискуссия, ролевые игры, моз-

говой штурм, шеринг, метод ситуационного анализа, тренинг, мастер-класс, 

метод инверсии, консультирование. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.05 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

предназначена для бакалавров, обучающихся по всем направлениям подго-

товки, реализуемым в ДВФУ, кроме направлений: 43.03.02 Туризм; 38.03.06 

Торговое дело; 14.03.02 Ядерные физика и технологии; 09.03.02 Информаци-

онные системы и технологии; 39.03.01 Социология; 39.03.02 Социальная ра-

бота; 20.03.01 Техносферная безопасность; 07.03.03 Дизайн архитектурной 

среды; 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств; 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение  машиностроитель-

ных производств; 45.03.02 Лингвистика.  
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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с образова-

тельными стандартами соответствующих направлений бакалавриата, самосто-

ятельно устанавливаемыми ДВФУ. 

Трудоемкость дисциплины «Элективные курсы по физической культуре 

и спорту» составляет 328 академических часа.  Дисциплина «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана. Курс является продолжением дисциплины 

«Физическая культура и спорт» и связан с дисциплиной «Основы проектной 

деятельности», поскольку нацелен на формирование навыков командной ра-

боты, а также с курсом «Безопасность жизнедеятельности», поскольку физи-

ческая активность рассматривается, как неотъемлемая компонента качества 

жизни. Учебным планом предусмотрено 328 часов практических занятий. 

Цель изучаемой дисциплины - формирование физической культуры лич-

ности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психо-

физической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной дея-

тельности.   

Задачи изучаемой дисциплины: 

 формирование физической культуры личности будущего профессио-

нала, востребованного на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здо-

ровья; 

 обогащение индивидуального опыта занятий специально-приклад-

ными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практиче-

ских умений и навыков; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли в 

формировании здорового образа жизни; 

 овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных фор-

мах занятий физическими упражнениями. 

Для успешного изучения дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции): 

 умение использовать разнообразные средства двигательной активности 

в индивидуальных занятиях физической культурой, ориентированных на по-

вышение работоспособности, предупреждение заболеваний;  

 наличие интереса и привычки к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 
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 владение системой знаний о личной и общественной гигиене, знаниями 

о правилах регулирования физической нагрузки. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие общекультурные компетенции. 

 

Код и формули-

ровка компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-151   способ-

ность использовать 

методы и средства 

физической культуры 

для обеспечения пол-

ноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

Знает 

-общие теоретические аспекты о занятиях физи-

ческой культурой, их роль и значение в формиро-

вании здорового образа жизни; 

- принципы и методику организации, судейства  

физкультурно-оздоровительных и спортивно-мас-

совых мероприятий 

Умеет 

- самостоятельно выстраивать индивидуальную 

траекторию физкультурно-спортивных достиже-

ний; 

-использовать разнообразные средства и методы 

физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья, повышения работоспособности; 

 -использовать способы самоконтроля своего фи-

зического состояния; 

- работать в команде ради достижения общих и 

личных целей 

Владеет 

-разнообразными формами и видами физкультур-

ной деятельности для организации здорового об-

раза жизни; 

-способами самоконтроля индивидуальных пока-

зателей здоровья, физической подготовленности; 

- двигательными действиями базовых видов 

спорта и активно применяет их в игровой и сорев-

новательной деятельности; 

- системой профессионально и жизненно значи-

мых практических умений и навыков, обеспечива-

ющих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 Межконфессиональные конфликты 

 

Дисциплина «Межконфессиональные конфликты» предназначена для 

обучающихся 2 курса по направлению 37.03.02 Конфликтология, профиль 

«Конфликтология в межкультурных коммуникациях». Трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

                                                
1 Для направлений подготовки: 46.03.01 История, 37.03.02 Конфликтология – ОК-14; 19.03.04 Технология 

продукции и организация общественного питания, 42.03.02 Журналистика – ОК-16; 34.03.01 Сестринское 
дело – ОК-13; 41.03.05 Международные отношения – ОК-17; 41.03.01 Зарубежное регионоведение – ОК-19. 
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Дисциплина «Межконфессиональные конфликты» относится к 

вариативной части, и является дисциплиной выбора (Б1.В.ДВ.01.01). Данная 

дисциплина логически и содержательно связана с такими курсами, как 

«Этноконфликтология», «Конфликтология социальных отношений», 

«Социальная психология». 

Учебным планом предусмотрены лекции (18 часов, в том числе 8 с 

использованием методов активного обучения), практические занятия (18 

часов, в том числе 10 часов с использованием методов активного обучения) и 

самостоятельная работа студента (72 часа).  Дисциплина реализуется на 2 

курсе в 4 семестре при очной форме обучения. В качестве формы контроля по 

дисциплине предусмотрен зачет. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

межконфессиональные конфликты: понятие и причины возникновения; 

классификация межконфессиональных конфликтов; межконфессиональные 

конфликты в истории человечества; субъекты межконфессиональных 

конфликтов; межконфессиональные конфликты на Востоке и Западе; 

межконфессиональные конфликты в современной России; управление 

межконфессиональным конфликтом; профилактика межконфессиональных 

конфликтов. 

Целью курса является ориентация студентов в проблемном поле 

межконфессиональных конфликтов и формирование у будущего бакалавра 

конфликтологии компетенций в области теории и практики решения 

межконфессиональных конфликтов. 

Задачи освоения дисциплины:  

 сформировать у студентов представление сущности, принципах и за-

кономерностях, направлениях и формах межконфессиональных конфликтов; 

 научить студентов различать специфику религиозных организаций и 

конфессий; 

  сформировать у студентов представление об истории межконфессио-

нальных конфликтов в России и за рубежом;  

 научить студентов анализировать социальные проблемы, приводящие 

к возникновению межконфессиональных конфликтов; 

научить студентов определять возможности разрешения 

межконфессиональных конфликтов. 

Для успешного изучения дисциплины «Межконфессиональные 

конфликты» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции:  

ОК-1 – способностью к самосовершенствованию и саморазвитию в 

профессиональной сфере, к повышению общекультурного уровня; 
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ПК-1 – способностью владеть знанием истории эволюции предмета 

конфликтологии, природы конфликта, его структуры, видов, 

детерминирующих факторов, особенностей динамики протекания конфликтов 

в различных сферах, возможных способов работы с ними, условий, 

обеспечивающих предупреждение, разрешение и управление конфликтами и 

миром;  

ОПК-5 – способностью находить и обосновывать решения в 

нестандартных ситуациях и социальных конфликтах, нести за них 

ответственность. 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Межконфессиональные конфликты» применяются следующие методы 

активного/ интерактивного обучения: проблемная лекция, групповая работа, 

деловая игра, свободная дискуссия, эвристическая беседа, семинар - 

дискуссия, семинар - «круглый стол». 

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются следу-

ющие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компе-

тенции (элементы компетенций): 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-12  

 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия 

 

 

Знает 

объектную и предметную область теории 

коммуникации, основы межкультурных 

коммуникаций в организации, основы управленческих 

процессов в организации, базовые принципы 

этноконфессионального мониторинга, методы 

урегулирования конфликтов на религиозной почве 

Умеет 

анализировать межконфессиональные конфликты, 

определять цели задачи и основные направления 

урегулирования межконфессиональных конфликтов, 

проводить этноконфессиональный мониторинг, 

измерять уровень конфессиональной напряженности, 

формулировать предложения по формированию 

предложений по урегулированию 

межконфессиональных конфликтов и развитию 

этноконфессиональной толерантности 

Владеет 

навыками проведения этноконфессионального 

мониторинга, навыками прогнозирование протекания 

и развития межконфессиональных конфликтов, 

навыками гармонизации внутригрупповых 

межличностных взаимодействий в 

поликонфессиональной среде 

ОПК-4 способность 

анализировать соци-
Знает 

методологию создания гипотезы, основные кате-

гории и понятия теории межконфессионального 

конфликта, ее структуру и функции; основные 
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ально значимые про-

цессы и проблемы, ис-

пользовать основные 

положения и методы 

социальных, гумани-

тарных и экономиче-

ских наук при решении 

социальных и профес-

сиональных задач 

 

конфликтологические концепции и методы; мето-

дологические основы научного познания межкон-

фессионального конфликта, его специфику, поня-

тийно-категориальный аппарат. 

Умеет 

выдвигать самостоятельную гипотезу, выделять 

теоретические, прикладные, ценностные аспекты 

межконфессионального конфликта, применять их 

для обоснования практических решений, касаю-

щихся как повседневной жизни, так и профессио-

нальной деятельности; работать с социально-

научными и гуманитарными текстами; формиро-

вать и обосновывать личную позицию по отноше-

нию к проблемам межконфессиональных кон-

фликтов; четко и ясно выражать мысли, логиче-

ски грамотно строить предложения; формулиро-

вать и аргументировать собственную позицию по 

вопросам межконфессиональных конфликтов; чи-

тать и понимать логические тексты; видеть связь 

логического текста с жизненными ситуациями. 

Владеет 

навыками использования систематизированных 

теоретических и практических знаний в области 

межконфессиональных конфликтов; навыками 

конфликтологического анализа религий; навы-

ками применения знаний о типологических, транс-

ляционных, семиотических структурах культуры, 

особенностях взаимодействия культур и способах 

регулирования межконфессиональных конфлик-

тов; технологиями приобретения, использования и 

обновления гуманитарных, социальных и эконо-

мических знаний; навыками рефлексии, само-

оценки, самоконтроля; навыками применения за-

конов, принципов, категорий логики для логико-

методологического анализа всех видов межкон-

фессиональных конфликтов. 

ПК-2 способность про-

водить исследования по 

проблемам конфликт-

ного и мирного взаимо-

действия в обществе, 

анализировать кон-

фликт и мир с исполь-

зованием различных 

методологических и 

теоретических подхо-

дов, выявлять элементы 

конфликтов и мира, 

определять детермини-

Знает 

особенности и основные характеристики кон-

фликтного и мирного взаимодействия религиоз-

ных конфессий, основные методологические и 

теоретические подходы к их изучению; причины 

формирования и развития конфликтных и мир-

ных взаимодействий религиозных конфессий в 

условиях современного общества. 

Умеет 

выявлять основные формы конфликтных и мир-

ных взаимодействий религиозных конфессий  в 

современном мире; исследовать их основные эле-

менты, причины и пути формирования; опреде-

лять основные факторы и закономерности кон-

фликтных и мирных взаимодействий религиоз-

ных конфессий. 
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рующие факторы и за-

кономерности кон-

фликтного и мирного 

взаимодействия  Владеет 

навыками организации и осуществления научно-

практических исследований конфликтных и мир-

ных взаимодействий религиозных конфессий; 

умением структурировать полученную информа-

цию; основными методиками и приёмами практи-

ческого изучения конфликтных и мирных взаимо-

действий религиозных конфессий. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Межконфессиональные конфликты» применяются следующие методы ак-

тивного/ интерактивного обучения: проблемная лекция, лекция-дискуссия, 

семинар-дискуссия, семинар-деловая игра, семинар-диспут. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.02 Социальные конфликты в современном обществе 

 

Дисциплина «Социальные конфликты в современном обществе» предна-

значена для обучающихся 2 курса по направлению 37.03.02 Конфликтология, 

профиль «Конфликтология в межкультурных коммуникациях». Трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Дисциплина «Социальные конфликты в современном обществе» 

относится к вариативной части учебного плана (дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.01.02). Данная дисциплина логически и содержательно связана с 

такими курсами, как «Конфликтология различных сфер жизнедеятельности 

общества», «Конфликтология социальных отношений», «Социология 

конфликта». 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 час., в том 

числе 8 час. с использованием методов активного обучения), практические 

занятия (18 час., в том числе 10 час. с использованием методов активного 

обучения) и самостоятельная работа студента в объеме 72 час.  Дисциплина 

реализуется на 2 курсе в 4 семестре. В качестве формы контроля по 

дисциплине предусмотрен зачет. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

теоретические подходы к изучению социального конфликта; основные теории 

социального конфликта; структурные элементы социального конфликта; 

методы анализа социального конфликта; современное общество и социальные 

конфликты; организационные отношения и конфликт; групповые взаимодей-

ствия и конфликты; способы разрешения конфликтов в социальных 

отношениях. 
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Цель дисциплины «Социальные конфликты в современном обществе» - 

ориентация бакалавров в области особенностей социальных конфликтов в со-

временном обществе, глубокое познание сущности социального конфликта. 

Задачи: 

 дать студентам систематические знания об основных теоретических 

подходах к исследованию социальных конфликтов за рубежом и в России; 

 сформировать научные представления о специфике изучения социаль-

ных конфликтов в современном обществе; 

 рассмотреть основные подходы к пониманию социальных конфликтов;  

 освоить навыки использования различных методологических и теоре-

тических подходов к анализу социального конфликта;  

 раскрыть значение процессов социального взаимодействия в обществе, 

социологической компетентности личности для предотвращения конфликтов. 

Для успешного изучения дисциплины «Социальные конфликты в совре-

менном обществе» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции: 

 способность к самосовершенствованию и саморазвитию в профессио-

нальной сфере, к повышению общекультурного уровня (ОК-1); 

 способность осознавать социальную значимость будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельно-

сти, повышению своей квалификации и мастерства (ОПК-2); 

 способность применять методологию междисциплинарного анализа 

конфликта и мира, использовать категориальный аппарат гуманитарных и со-

циальных наук с учетом предметного поля конфликтологии, многофакторной 

обусловленности конфликта и мира (ПК-3). 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

элементы компетенций. 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-12:  

способность работать в 

коллективе, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия 

(формируется ча-

стично) 

Знает 

основные принципы, правила и особенности ра-

боты в группе; особенности групповой динамики; 

причины возникновения нетерпимости и дискри-

минации на фоне социальных, этнических, кон-

фессиональных и культурных различий; методы 

предотвращения возникновения предвзятости от-

носительно членов коллектива 

Умеет 

использовать принципы и правила работы в 

группе; учитывать особенности групповой дина-

мики при работе в коллективе; применять знания о 
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причинах возникновения нетерпимости и дискри-

минации на фоне социальных, этнических, кон-

фессиональных и культурных различий для их 

предотвращения при работе в группе 

Владеет 

знаниями о динамике групповых процессов; спо-

собностью применять правила и принципы работы 

в группе; способностью эффективно работать в 

группе, толерантно относясь к имеющимся осо-

бенностям и различиям внутри нее 

ОПК-5:  

способность находить 

и обосновывать реше-

ния в нестандартных 

ситуациях и социаль-

ных конфликтах, нести 

за них ответственность 

(формируется ча-

стично) 

Знает 

особенности правового положения граждан и юри-

дических лиц как субъектов конфликта; основные 

концепции социального конфликта; психологию 

конфликта. 

Умеет 

принимать решения и совершать действия в точ-

ном соответствии с нормами; осуществлять подго-

товку общей схемы анализа конфликтных ситуа-

ций, выбирать конкретные технологии-разреше-

ния конфликтных ситуаций с учетом профессио-

нальных компетенций и этических норм работы 

конфликтолога в прикладных условиях; 

Владеет 

средствами анализа различных форм конфликт-

ного поведения, с выходом на определение специ-

фики проблем, характерных для сферы конфликт-

ных отношений, конкретными методами и фор-

мами проведения исследований диагностической 

и оптимизационной направленности 

ПК-5:  

способность применять 

теоретические и мето-

дологические основы 

конфликтологического 

знания к анализу меж-

культурных коммуни-

каций в организаци-

онно-управленческих 

процессах и оценки эф-

фективности организа-

ционно-управленче-

ской деятельности 

(формируется ча-

стично) 

Знает 

основные категории социальных и гуманитарных 

наук, основные направления и подходы к изуче-

нию социальных конфликтов в различных соци-

ально-гуманитарных науках; основы методологии, 

основные принципы и правила анализа межкуль-

турных коммуникаций и социальных конфликтов 

в организационно-управленческих процессах; ос-

новные подходы к оценке эффективности органи-

зационно-управленческой деятельности 

Умеет 

использовать категориальный аппарат социально-

гуманитарных наук для анализа межкультурных 

коммуникаций и социальных конфликтов в орга-

низационно-управленческих процессах; приме-

нять основные правила изучения межкультурных 

коммуникаций в организационно-управленческих 

процессах; определять границы предметного поля 

конфликтологических исследований; выделять ос-

новные причины и факторы, обусловливающие 

межкультурные коммуникации в организационно-

управленческих процессах; проводить коррект-

ную оценку эффективности организационно-

управленческой деятельности и социальных кон-

фликтов 
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Владеет 

системными знаниями в области социальных и гу-

манитарных наук, развитыми навыками их приме-

нения для исследования межкультурных коммуни-

каций и социальных конфликтов; методами и спо-

собами организации и осуществления исследова-

ния межкультурных коммуникаций и социальных 

конфликтов в организационно-управленческих 

процессах, технологиями и методиками их изуче-

ния, а также методиками оценки эффективности 

организационно-управленческой деятельности. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Социальные конфликты в современном обществе» применяются следующие 

методы активного/ интерактивного обучения: проблемная лекция, лекция-дис-

куссия, семинар-дискуссия, семинар-деловая игра, семинар-диспут. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.01 Практикум по разрешению конфликтов в группе 

 

Дисциплина «Практикум по разрешению конфликтов в группе» предна-

значена для обучающихся 4 курса по направлению 37.03.02 Конфликтология, 

профиль «Конфликтология в межкультурных коммуникациях». Трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

Дисциплина «Практикум по разрешению конфликтов в группе» отно-

сится к вариативной части и является дисциплиной выбора (Б1.В.ДВ.02.01). 

Данная дисциплина логически и содержательно связана с такими кур-

сами, как «Диагностика конфликтов», «Управление конфликтами». 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (12 часов, в том 

числе 4 час. с использованием методов активного обучения) и практические 

занятия (36 час., в том числе 18 час. с использованием методов активного 

обучения) и самостоятельная работа студента в объеме 60 час.  Дисциплина 

реализуется на 4 курсе в 8 семестре. Форма контроля – экзамен (36 час.). 

         Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: Двой-

ственный характер влияния конфликта. Динамика разных видов конфликтов. 

Инновационные конфликты.  Конфликты в условиях учебной деятельности. 

Конфликты между руководителями и подчиненными. Семейные и супруже-

ские конфликты. Переговорный процесс, как способ разрешения конфликтов. 

Прогнозирование и профилактика конфликтов. Психологические механизмы 

и технология переговорного процесса. Разрешение конфликта. Информацион-

ный подход. Технологии предупреждения конфликтов. 
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Целью курса данного курса является формирование у студентов навы-

ков практической работы при анализе, профилактике, прогнозированию и про-

филактике конфликтов, имеющих теоретическую и практическую значимость 

для деятельности бакалавров в области конфликтологии межкультурной ком-

муникации. 

Задачи освоения дисциплины:  

 сформировать умения и навыки по выявлению конфликтогенов;  

  сформировать умения и навыки определять по прямым и косвенным 

признакам природу конфликта, объект конфликта и оппонентный круг, тип оп-

понента и тип конфликта;  

  сформировать умения и навыки составлять картографию конфликта; 

 сформировать умения и навыки наблюдать проявление факторов, имею-

щих вероятное влияние на развитие возникшей конфликтной ситуации; 

  сформировать умения и навыки производить самонаблюдение с целью 

выявления собственного психофизического состояния в данной конфликтной 

ситуации;  

  сформировать умения и навыки соотносить объект конфликта с систе-

мой профессиональных и собственных ценностных ориентаций;  

 сформировать умения и навыки произвести адекватный произведенному 

анализу конфликтной ситуации выбор конфликтного стиля. 

Для успешного изучения дисциплины «Практикум по разрешению кон-

фликтов в группе» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции: 

 способность осознавать социальную значимость своей будущей профес-

сии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной дея-

тельности, повышению своей квалификации и мастерства; 

 способность применять методологию междисциплинарного анализа 

конфликта и мира, использовать категориальный аппарат гуманитарных и со-

циальных наук с учетом предметного поля конфликтологии, многофакторной 

обусловленности конфликта и мира; 

 способность к самоорганизации и самообразованию; 

 способность и   готовность   соблюдать   профессиональные   этические    

нормы    и    границы профессиональной компетентности конфликтолога. 

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются профес-

сиональные компетенции (элементы компетенций) ОК-12; ОПК-4; ПК-8; ПК-

9; ПК-10: 

 
Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 



 

127 

 

ОК-12 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия 

(формируется ча-

стично) 

Знает 

основы социального взаимодействия, место 

толерантности в науках о человеке, культуре и об-

ществе; понятие межкультурной коммуникации; 

глобальные проблемы современности с точки зре-

ния психологии, социума и пр. 

Умеет 

использовать полученные знания в общении с раз-

личными людьми, учитывая широкий круг психо-

логических особенностей. 

Владеет 

методами и приёмами общения с различными 

людьми, учитывая индивидуальные психологиче-

ские особенности; навыками письменно и устно 

оформлять результаты мыслительной деятельно-

сти. 

ОПК-4 

способность анализиро-

вать социально-значи-

мые процессы и про-

блемы, использовать 

основные положения и 

методы социальных, гу-

манитарных и экономи-

ческих наук при реше-

нии социальных и про-

фессиональных задач 

(формируется ча-

стично) 

Знает   

основные положения и методы социальных, гума-

нитарных и экономических наук, используемые  

при решении социальных и профессиональных за-

дач, основные принципы анализа социально-зна-

чимых процессов и проблем 

Умеет  

перечислить и обосновать выбор методов, приме-

няющихся в социальных, гуманитарных и эконо-

мических науках, адекватно использовать их  при 

решении социальных и профессиональных задач, 

учитывая основные принципы анализа социально-

значимых процессов и проблем. 

Владеет 

навыками формирования внутренне-согласован-

ного набора социальных, гуманитарных и эконо-

мических методов и их применения при решении 

социальных и профессиональных задач, грам-

нотно подходить к процессу решения социально-

значимых проблем. 

ПК-8 Способностью 

определять необходи-

мые технологии урегу-

лирования конфликтов 

и поддержания мира 

(формируется ча-

стично) 

Знает 

основные технологии урегулирования межлич-

ностных конфликтов и поддержания мира, их ос-

новные характеристики, составляющие элементы, 

пути и способы реализации; основные принципы и 

правила воздействия на межличностный кон-

фликт, особенности межличностных конфликт-

ных взаимодействий в различных сферах обще-

ственной жизни; современные подходы к изуче-

нию важнейших технологий урегулирования меж-

личностных конфликтов 

Умеет 

анализировать межличностные конфликты в орга-

низационно-управленческой и других сферах об-

щественной жизни, выбирать эффективные техно-

логии их урегулирования и разрешения; опреде-

лять цели и задачи урегулирования межличност-

ных конфликтов и поддержания мира; адекватно 

оценивать результаты применения на практике 

различных технологий урегулирования межлич-

ностных конфликтов и поддержания мира 
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Владеет 

знаниями об особенностях формирования, разви-

тия и протекания межличностных конфликтов в 

организациях и других сферах общественной 

жизни, развитыми навыками их анализа и оценки; 

практическими навыками управления, регулиро-

вания и разрешения межличностных конфликтов, 

гармонизации внутригрупповых и межличност-

ных взаимодействий, сохранения и поддержания 

мира 

ПК-9 Способность и го-

товность соблюдать 

профессиональные эти-

ческие нормы и гра-

ницы профессиональ-

ной компетенции кон-

фликтолога 

(формируется ча-

стично) 

 

Знает 

этические нормы, правила и принципы професси-

онального поведения, основные этические доку-

менты российских и международных профессио-

нальных  сообществ и организаций 

Умеет 
применять этические знания и нормативные доку-

менты в деятельности конфликтолога 

Владеет 

информацией о формах ответственности; теорети-

ческими знаниями в объеме, позволяющем вести 

деятельность при разрешении конфликтов на вы-

соком современном уровне и принимать адекват-

ные решения в нестандартных ситуациях 

ПК-10 Способность 

формировать умения и 

навыки не конфронта-

ционного поведения в 

конфликтных ситуа-

циях, предотвращения 

и конструктивного раз-

решения конфликтов 

(формируется ча-

стично) 

Знает 

 

 

 

основные направления и подходы к изучению кон-

фликтов в различных социально-гуманитарных 

науках; основы методологии, основные принципы 

и правила конструктивного разрешения конфлик-

тов  

Умеет 

использовать категориальный аппарат социально-

гуманитарных наук для анализа конфликтных вза-

имодействий; применять основные правила кон-

структивного анализа к разрешению конфликтных 

взаимодействий; определять границы предмет-

ного поля конфликтологических исследований  

Владеет 

системными знаниями в области социальных и гу-

манитарных наук, развитыми навыками их приме-

нения для конструктивного разрешения конфлик-

тов; методами и способами организации и осу-

ществления   междисциплинарного исследования 

конфликтных взаимодействий, технологиями и 

методиками их разрешения 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Практикум по разрешению конфликтов в группе» применяются следующие 

методы активного/ интерактивного обучения: проблемная лекция, семинар - 

деловая игра, кейс-стади, тренинг. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины   

Б1.В.ДВ.02.02 Практикум по применению коммуникативных технологий 

в управлении конфликтами 
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Дисциплина «Практикум по применению коммуникативных технологий 

в управлении конфликтами» предназначена для обучающихся 4 курса по 

направлению 37.03.02 Конфликтология, профиль «Конфликтология в меж-

культурных коммуникациях». Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачет-

ные единицы, 144 часа.  

Дисциплина «Практикум по разрешению конфликтов в группе» отно-

сится к вариативной части и является дисциплиной выбора (Б1.В.ДВ.02.02). 

Данная дисциплина логически и содержательно связана с такими кур-

сами, как «Диагностика конфликтов», «Управление конфликтами». 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (12 часов, в том 

числе 4 час. с использованием методов активного обучения) и практические 

занятия (36 час., в том числе 18 час. с использованием методов активного 

обучения) и самостоятельная работа студента в объеме 96 час.  Дисциплина 

реализуется на 4 курсе в 8 семестре. Форма контроля – экзамен (36 час.). 

         Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: Двой-

ственный характер влияния конфликта. Динамика разных видов конфликтов. 

Инновационные конфликты.  Конфликты в условиях учебной деятельности. 

Конфликты между руководителями и подчиненными. Семейные и супруже-

ские конфликты. Переговорный процесс, как способ разрешения конфликтов. 

Прогнозирование и профилактика конфликтов. Психологические механизмы 

и технология переговорного процесса. Разрешение конфликта. Информацион-

ный подход. Технологии предупреждения конфликтов. 

Целью курса данного курса является формирование у студентов навы-

ков практической работы по применению коммуникативных технологий в 

управлении конфликтами на основе теоретических знаний. 

Задачи освоения дисциплины:  

 сформировать умения и навыки по выявлению конфликтогенов;  

  сформировать умения и навыки определять по прямым и косвенным 

признакам природу конфликта, объект конфликта и оппонентный круг, тип оп-

понента и тип конфликта;  

  дать представление о коммуникативных технологиях;  

  создать условия для апробирования на себе ряда коммуникативных ав-

торских технологий, направленных на разрешение конфликтов. 

Для успешного изучения дисциплины «Практикум по применению ком-

муникативных технологий в управлении конфликтами» у обучающихся 

должны быть сформированы следующие предварительные компетенции: 
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 способность осознавать социальную значимость своей будущей профес-

сии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной дея-

тельности, повышению своей квалификации и мастерства; 

 способность применять методологию междисциплинарного анализа 

конфликта и мира, использовать категориальный аппарат гуманитарных и со-

циальных наук с учетом предметного поля конфликтологии, многофакторной 

обусловленности конфликта и мира; 

 способность к самоорганизации и самообразованию; 

 способность и   готовность   соблюдать   профессиональные   этические    

нормы    и    границы профессиональной компетентности конфликтолога. 

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются 

профессиональные компетенции (элементы компетенций) ОК-12; ОПК-4; ПК-

8; ПК-9; ПК-10: 

 
Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-12 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия 

(формируется ча-

стично) 

Знает 

основы социального взаимодействия, место 

толерантности в науках о человеке, культуре и об-

ществе; понятие межкультурной коммуникации; 

глобальные проблемы современности с точки зре-

ния психологии, социума и пр. 

Умеет 

использовать полученные знания в общении с раз-

личными людьми, учитывая широкий круг психо-

логических особенностей. 

Владеет 

методами и приёмами общения с различными 

людьми, учитывая индивидуальные психологиче-

ские особенности; навыками письменно и устно 

оформлять результаты мыслительной деятельно-

сти. 

ОПК-4 

способность анализиро-

вать социально-значи-

мые процессы и про-

блемы, использовать 

основные положения и 

методы социальных, гу-

манитарных и экономи-

ческих наук при реше-

нии социальных и про-

фессиональных задач 

(формируется ча-

стично) 

Знает   

основные положения и методы социальных, гума-

нитарных и экономических наук, используемые  

при решении социальных и профессиональных за-

дач, основные принципы анализа социально-зна-

чимых процессов и проблем 

Умеет  

перечислить и обосновать выбор методов, приме-

няющихся в социальных, гуманитарных и эконо-

мических науках, адекватно использовать их  при 

решении социальных и профессиональных задач, 

учитывая основные принципы анализа социально-

значимых процессов и проблем. 

Владеет 

навыками формирования внутренне-согласован-

ного набора социальных, гуманитарных и эконо-

мических методов и их применения при решении 

социальных и профессиональных задач, грам-

нотно подходить к процессу решения социально-

значимых проблем. 
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ПК-8 Способностью 

определять необходи-

мые технологии урегу-

лирования конфликтов 

и поддержания мира 

(формируется ча-

стично) 

Знает 

основные технологии урегулирования межлич-

ностных конфликтов и поддержания мира, их ос-

новные характеристики, составляющие элементы, 

пути и способы реализации; основные принципы и 

правила воздействия на межличностный кон-

фликт, особенности межличностных конфликт-

ных взаимодействий в различных сферах обще-

ственной жизни; современные подходы к изуче-

нию важнейших технологий урегулирования меж-

личностных конфликтов 

Умеет 

анализировать межличностные конфликты в орга-

низационно-управленческой и других сферах об-

щественной жизни, выбирать эффективные техно-

логии их урегулирования и разрешения; опреде-

лять цели и задачи урегулирования межличност-

ных конфликтов и поддержания мира; адекватно 

оценивать результаты применения на практике 

различных технологий урегулирования межлич-

ностных конфликтов и поддержания мира 

Владеет 

знаниями об особенностях формирования, разви-

тия и протекания межличностных конфликтов в 

организациях и других сферах общественной 

жизни, развитыми навыками их анализа и оценки; 

практическими навыками управления, регулиро-

вания и разрешения межличностных конфликтов, 

гармонизации внутригрупповых и межличност-

ных взаимодействий, сохранения и поддержания 

мира 

ПК-9 Способность и го-

товность соблюдать 

профессиональные эти-

ческие нормы и гра-

ницы профессиональ-

ной компетенции кон-

фликтолога 

(формируется ча-

стично) 

 

Знает 

этические нормы, правила и принципы професси-

онального поведения, основные этические доку-

менты российских и международных профессио-

нальных  сообществ и организаций 

Умеет 
применять этические знания и нормативные доку-

менты в деятельности конфликтолога 

Владеет 

информацией о формах ответственности; теорети-

ческими знаниями в объеме, позволяющем вести 

деятельность при разрешении конфликтов на вы-

соком современном уровне и принимать адекват-

ные решения в нестандартных ситуациях 

ПК-10 Способность 

формировать умения и 

навыки не конфронта-

ционного поведения в 

конфликтных ситуа-

циях, предотвращения 

и конструктивного раз-

решения конфликтов 

Знает 

 

 

 

основные направления и подходы к изучению кон-

фликтов в различных социально-гуманитарных 

науках; основы методологии, основные принципы 

и правила конструктивного разрешения конфлик-

тов  

Умеет 

использовать категориальный аппарат социально-

гуманитарных наук для анализа конфликтных вза-

имодействий; применять основные правила кон-

структивного анализа к разрешению конфликтных 
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(формируется ча-

стично) 

взаимодействий; определять границы предмет-

ного поля конфликтологических исследований  

Владеет 

системными знаниями в области социальных и гу-

манитарных наук, развитыми навыками их приме-

нения для конструктивного разрешения конфлик-

тов; методами и способами организации и осу-

ществления   междисциплинарного исследования 

конфликтных взаимодействий, технологиями и 

методиками их разрешения 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Практикум по применению коммуникативных технологий в управлении 

конфликтами» применяются следующие методы активного/ интерактивного 

обучения: лекция-дискуссия, деловая игра, тренинг. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 Конфликтология предпринимательства 

 

Дисциплина «Конфликтология предпринимательства» предназначена для 

обучающихся 3 курса по направлению 37.03.02 Конфликтология, профиль 

«Конфликтология в межкультурных коммуникациях». Трудоемкость дисци-

плины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Дисциплина «Конфликтология предпринимательства» относится к 

вариативной части и является дисциплиной выбора (Б1.В.ДВ.03.01).  

Данная дисциплина логически и содержательно связана с такими 

курсами, как «Общая конфликтология», «Экономическая конфликтология». 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 час., в том 

числе 6 час. с использованием методов активного обучения), практические 

занятия (36 час., в том числе 18 час. с использованием методов активного 

обучения) и самостоятельная работа студента (54 час.). Дисциплина 

реализуется на 3 курсе в 5 семестре. Форма контроля -  зачет. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: Предмет 

и метод конфликтологии предпринимательства. Экономические теории кон-

фликта.  Экономический кризис как конфликтная ситуация.  Конкурентная 

конфликтность. Конфликты в приватизации. Внешнеэкономические кон-

фликты. Конфликты на потребительском рынке. Корпоративные конфликты. 

Договор как форма соглашения в предпринимательской деятельности. 
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Целью курса данного курса является формирование у студентов знаний 

об особенностях конфликтов в сфере предпринимательства, имеющих теоре-

тическую и практическую значимость для деятельности бакалавров в области 

конфликтологии межкультурной коммуникации. 

Задачи освоения дисциплины:  

 дать студентам систематические знания об основных этапах 

становления предпринимательской деятельности за рубежом и в России; 

 рассмотреть основные подходы к пониманию предпринимательства;   

 усвоение студентами базового объема знаний в области теории конфлик-

тов в сфере предпринимательской деятельности; 

 формирование у студентов навыков первичного конфликтологического 

анализа; 

 формирование умения применять полученные навыки в аналитической 

и проектной деятельности; 

 формирование у студентов представления о современных конфликтах в 

сфере предпринимательства за рубежом и в России. 

Для успешного изучения дисциплины «Конфликтология предпринима-

тельства» у обучающихся должны быть сформированы следующие предвари-

тельные компетенции: 

 способность владеть знанием истории эволюции предмета конфликто-

логии, природы конфликта, его структуры, видов, детерминирующих факто-

ров, особенностей динамики протекания конфликтов в различных сферах, воз-

можных способов работы с ними, условий, обеспечивающих предупреждение, 

разрешение и управление конфликтами и миром; 

 способность проводить исследования по проблемам конфликтного и 

мирного взаимодействия в обществе, анализировать конфликт и мир с исполь-

зованием различных методологических и теоретических подходов, выявлять 

элементы конфликтов и мира, определять детерминирующие факторы и зако-

номерности конфликтного и мирного взаимодействия; 

 способность применять методологию междисциплинарного анализа 

конфликта и мира, использовать категориальный аппарат гуманитарных и со-

циальных наук с учетом предметного поля конфликтологии, многофакторной 

обусловленности конфликта и мира. 

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются 

профессиональные компетенции (элементы компетенций) ПК-5; ПК-10: 

 
Код и формули-

ровка компетенции 

Этапы формирования компетенции 



 

134 

 

ПК-5 

способность приме-

нять теоретические и 

методологические ос-

новы конфликтологи-

ческого знания к ана-

лизу межкультурных 

коммуникаций в ор-

ганизационно-управ-

ленческих процессах 

и оценки эффектив-

ности организаци-

онно-управленческой 

деятельности 

 

Знает 

основные категории социальных и гуманитарных 

наук, основные направления и подходы к изуче-

нию конфликтов, основные этапы и тенденции 

развития конфликтологии предпринимательства; 

важнейшие характеристики и свойства конфликта 

как социального феномена; особенности формиро-

вания, функционирования и развития конфликтов 

в сфере бизнеса; основные технологии и методики 

воздействия на конфликт. 

Умеет 

использовать категориальный аппарат социально-

гуманитарных наук для анализа конфликтов в биз-

несе, выявлять и анализировать основные тенден-

ции и возможные последствия формирования и 

развития конфликтов в организации.  

Владеет 

системными знаниями в области социальных и гу-

манитарных наук, развитыми навыками использо-

вания теоретических знаний для выявления кон-

фликтов в бизнес-среде; основными методиками и 

технологиями регулирования конфликтов в сфере 

предпринимательства. 

ПК-10 

способность форми-

ровать умения и 

навыки не конфрон-

тационного поведе-

ния в конфликтных 

ситуациях, предот-

вращения и конструк-

тивного разрешения 

конфликтов 

  

 

Знает 

основные организационные категории, типы орга-

низаций, принципы их построения; сущность и 

типы управления; типы конфликтов в организа-

циях; теории жизненного цикла организаций и 

особенности возникновения и протекания кон-

фликта на разных этапах развития организаци-

онно-управленческих конфликтов, технологии и 

методики предупреждения и разрешения конфлик-

тов в сфере бизнеса 

Умеет 

разрабатывать планы развития организаций; 

использовать междисциплинарные методы 

предупреждения организационно-управленческих 

конфликтов и разрешения конфликтов в 

организациях. 

Владеет 

навыками анализа конфликтных ситуаций, разра-

ботки разрешения корпоративных конфликтов, 

навыками внедрения конфликтологического со-

провождения в организацию, навыками примене-

ния на практике технологии и методики предупре-

ждения и разрешения конфликтов в сфере бизнеса. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Конфликтология предпринимательства» применяются следующие методы 

активного/ интерактивного обучения: проблемная лекция, семинар – деловая 

игра, семинар - «круглый стол».  
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 Конфликтология социально-педагогической деятельности 

 

Дисциплина «Конфликтология социально-педагогической деятель-

ности» относится к вариативной части (раздел «Дисциплины по выбору» 

Б1.В.ДВ.03.02) учебного плана направления 37.03.02 «Конфликтология», 

профиля «Конфликтология в межкультурных коммуникациях». Трудоемкость 

освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч.   

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с такими дисциплинами как «Конфликтология социальных 

отношений», «Конфликтология в системе образования», «Общая 

конфликтология».  

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 час., в том 

числе 8 час. с использованием методов активного обучения), практические 

занятия (36 час., в том числе 18 час. с использованием методов активного 

обучения) и самостоятельная работа студента в объеме 54 час.  Дисциплина 

реализуется на 3 курсе в 5 семестре при очной форме обучения. В качестве 

формы контроля предусмотрен зачет. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: введе-

ние в конфликтологию в системе образования, система образования в России: 

структура и управление, педагогический процесс и педагогическая система, 

виды и причины конфликтов в системе образования.  

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью курса является ориентация студентов в проблемном поле комму-

никаций в системе образования, имеющих теоретическую и практическую зна-

чимость для деятельности бакалавров в области педагогической конфликтоло-

гии. 

Задачи освоения дисциплины:  

 знакомство с различными интерпретациями конфликта в системе обра-

зования; 

 освоение понятийного аппарата педагогической конфликтологии; 

 создание условий для осмысления студентами конфликтологических 

закономерностей в рамках педагогического процесса и развития собственных 

представлений о роли конфликта в учебно-воспитательном процессе; 

 формирование теоретических основ педагогической деятельности, ори-

ентированной на конструктивность конфликта в системе образования; 

 развитие способности на научной основе интерпретировать конкрет-

ные конфликтные ситуации в сфере образования человека, проектировать ин-
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дивидуальную и групповую стратегию педагогической деятельности в соот-

ветствии с принципами ненасилия, толерантности, рефлексивности и фасили-

тации. 

Для успешного изучения дисциплины «Конфликтология социально-педа-

гогической деятельности» у обучающихся должны быть сформированы следу-

ющие предварительные компетенции: 

  способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

  способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1);  

  способность осознавать социальную значимость своей будущей про-

фессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной де-

ятельности, повышению своей квалификации и мастерства (ОПК-2); 

 способность анализировать социально значимые процессы и проблемы, 

использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОПК-4); 

 способность находить и обосновывать решения в нестандартных ситуа-

циях и социальных конфликтах, нести за них ответственность (ОПК-5); 

 способность проводить исследования по проблемам конфликтного и 

мирного взаимодействия в обществе, анализировать конфликт и мир с исполь-

зованием различных методологических и теоретических подходов, выявлять 

элементы конфликтов и мира, определять детерминирующие факторы и зако-

номерности конфликтного и мирного взаимодействия (ПК-2); 

 способность применять методологию междисциплинарного анализа 

конфликта и мира, использовать категориальный аппарат гуманитарных и со-

циальных наук с учетом предметного поля конфликтологии, многофакторной 

обусловленности конфликта и мира (ПК-3); 

 способность и готовность соблюдать профессиональные этические 

нормы и границы профессиональной компетентности конфликтолога (ПК-8); 

 способность разрабатывать социальные программы, снижающие уро-

вень конфликтогенности в социальных сообществах и укрепляющие систему 

безопасности и мирных способов взаимодействия (ПК-9). 

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции (эле-

менты компетенций): 
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Код и формули-

ровка компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-5 

способность приме-

нять теоретические и 

методологические ос-

новы конфликтологи-

ческого знания к ана-

лизу межкультурных 

коммуникаций в ор-

ганизационно-управ-

ленческих процессах 

и оценки эффектив-

ности организаци-

онно-управленческой 

деятельности 

 

Знает 

основные категории социальных и гуманитарных 

наук, основные направления и подходы к изуче-

нию конфликтов в педагогике и психологии; ос-

новы методологии, основные принципы и правила 

междисциплинарного анализа педагогического 

конфликта; основные факторы формирования и 

функционирования конфликтных и мирных взаи-

модействий в педагогическом процессе. 

Умеет 

использовать категориальный аппарат социально-

гуманитарных наук для анализа конфликтных и 

мирных педагогических взаимодействий; приме-

нять основные правила междисциплинарного ана-

лиза к изучению конфликтных и мирных педаго-

гических взаимодействий; выделять основные 

причины и факторы, обусловливающие конфликт-

ные и мирные взаимодействия в современной си-

стеме образования. 

Владеет 

системными знаниями в области социальных и гу-

манитарных наук, развитыми навыками их приме-

нения для исследования конфликтов и мира в си-

стеме образования; методами и способами органи-

зации и осуществления   междисциплинарного ис-

следования конфликтных и мирных педагогиче-

ских взаимодействий, технологиями и методиками 

их изучения. 

ПК-10 

способность форми-

ровать умения и 

навыки не конфрон-

тационного поведе-

ния в конфликтных 

ситуациях, предот-

вращения и конструк-

тивного разрешения 

конфликтов 

Знает 

основные организационные категории, типологию 

организационно-управленческих конфликтов в си-

стеме образования, их структуру и динамику; при-

чины и последствия конфликтов в образователь-

ных организациях; методы диагностики конфликт-

ности и конфликтного поведения, межличностные 

стили разрешения педагогического конфликта; 

специфику процессов профилактики в образова-

тельных организациях конфликтного взаимодей-

ствия; этапы и способы урегулирования кон-

фликта в образовательной организации. 
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Умеет 

ориентироваться в структуре педагогических кон-

фликтных ситуаций, проводить профилактические 

мероприятия по предупреждению конфликтного 

педагогического взаимодействия; давать эксперт-

ные заключения о конфликтогенном потенциале 

образовательной организации; получать информа-

цию о состоянии образовательной организации с 

использованием методов прикладных исследова-

ний; минимизировать конфликтогенный потен-

циал тактических и стратегических решений в 

управлении в системе образования; использовать 

методы диагностики конфликтности, определять 

уровни конфликтности, проводить конфликтоло-

гическую экспертизу в образовательных организа-

циях. 

Владеет 

навыками анализа конфликтных ситуаций в обра-

зовательных организациях, разработки разреше-

ния корпоративных конфликтов, планирования и 

организации корпоративной социальной ответ-

ственности в сфере образовательных услуг; уме-

нием проведения организационных изменений, 

принятия оптимальных управленческих решений. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Конфликтология социально-педагогической деятельности» применяются 

следующие методы активного/ интерактивного обучения: проблемная лекция, 

семинар - деловая игра, семинар - дискуссия. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.04.01 Социальное партнерство 

 

Дисциплина «Социальное партнерство» предназначена для реализации 

на направлении 37.03.02 Конфликтология, бакалаврского профиля «Конфлик-

тология в межкультурных коммуникациях», на 4 курсе (7 семестр). Трудоем-

кость дисциплины в зачетных единицах составляет – 4 з.ед., 144 часов.  

Дисциплина относится к дисциплинам по выборы учебного плана (дис-

циплины по выбору вариативной части Б1.В.ДВ.04.01). 

Дисциплина «Социальное партнерство» логически связана с другими 

дисциплинами, реализуемыми на направлении, такими, как «Конфликтология 
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социальных отношений», «Психология в сфере социальных отношений», «Со-

циология конфликта», «Психология в сфере социальных отношений» и дру-

гими.  

Учебным планом предусмотрено 18 часов лекционных занятий (из них с 

использованием методов активного обучения 6 часов), 36 часов практических 

занятий (из них с использованием методов активного обучения 18 часов), 54 

часов самостоятельной работы. Форма контроля – экзамен (36 час.). 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: Теоре-

тико-методологические основы изучения социального партнерства. Основные 

теории социального партнерства. Социальное партнерство: понятие, цели, за-

дачи, объект и субъект. Социальное партнерство в сфере образования и тре-

тьем секторе экономики. Российский и зарубежный опыт социального парт-

нерства. Социальное партнерство в Приморском крае в различных сферах. Со-

циальное партнерство в трудовой сфере в Приморском крае. 

Цель - формирование у бакалавров компетенций, обеспечивающих спо-

собность и готовность использовать знания о социальном партнерстве в совре-

менном обществе в своей практической и научной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

 изучить теоретические подходы к анализу социального партнерства в 

различных областях; 

 рассмотреть факторы и принципы организации государственно-част-

ного социального партнерства; 

 выяснить особенности организации социального партнерства в трудовой 

сфере; 

 обратить внимание на особенные аспекты деятельности в рамках соци-

ального партнерства по предупреждению конфликтов в сфере занятости.  

Для успешного изучения дисциплины «Социальное партнерство» у обу-

чающихся должны быть сформированы следующие предварительные компе-

тенции:   

способность осознавать социальную значимость своей будущей профес-

сии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной дея-

тельности; 

способность проводить исследования по проблемам конфликтного и 

мирного взаимодействия в обществе;  

способность анализировать конфликт и мир с использованием различ-

ных методологических и теоретических подходов, выявлять элементы кон-

фликтов и мира, определять детерминирующие факторы и закономерности 

конфликтного и мирного взаимодействия. 
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В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции (элементы компетенций) ОК-12; ОПК-5; ПК-4: 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-12: способность ра-

ботать в коллективе, то-

лерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(формируется частично) 

Знает 

объектно-предметную область теории коммуника-

ции; значение толерантности в социальных взаимо-

действиях и отношениях; особенности межкультур-

ной коммуникации; проблемы современности с 

точки зрения социума, этноса, конфессии и пр.; зна-

чение культуры в формировании и развитии кол-

лектива.  

Умеет 

определять варианты культурной динамики; анали-

зировать конкретные культуры; определять уро-

вень толерантности в социальных отношениях и 

взаимодействиях; использовать полученные знания 

в общении с представителями различных культур, 

учитывая особенности этнокультурного, конфесси-

онального, социального контекста; использовать 

ресурсы культуры для формирования и развития 

коллективной работы 

Владеет 

методами и приемами общения с представителями 

различных культур, учитывая особенности этниче-

ского, конфессионального, социального контекста; 

навыками анализа и оценки особенностей социаль-

ных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий;  культурой диалога; навыками пись-

менно и устно оформлять результаты мыслитель-

ной деятельности 

ОПК-5: Cспособность 

находить и обосновывать 

решения в нестандарт-

ных ситуациях и соци-

альных конфликтах, 

нести за них ответствен-

ность 

(формируется частично) 

Знает 

основные категории и понятия права; особенности 

правового положения граждан и юридических лиц 

как субъектов конфликта; основные концепции со-

циального конфликта; психологию конфликта. 

Умеет 

оперировать правовыми понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними правоотношения; принимать реше-

ния и совершать юридические действия в точном 

соответствии с нормами права; осуществлять под-

готовку общей схемы анализа конфликтных ситуа-

ций, выбирать конкретные технологии-разрешения 

конфликтных ситуаций с учетом профессиональ-

ных компетенций и этических норм работы кон-

фликтолога в прикладных условиях; 

Владеет 

навыками работы с правовыми актами и защиты 

прав человека и гражданина; средствами анализа 

различных форм конфликтного поведения, с выхо-

дом на определение специфики проблем, характер-
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ных для сферы конфликтных отношений, конкрет-

ными методами и формами проведения исследова-

ний диагностической и оптимизационной направ-

ленности 

ПК-4  способ-

ность владеть знанием 

теоретических и практи-

ческих компонентов при-

кладного исследования, 

умение концептуализи-

ровать проблему и выра-

батывать эмпирические 

показатели, самостоя-

тельно планировать ис-

следовательский проект, 

знанием основных мето-

дов анализа информа-

ции, умением анализиро-

вать информацию и со-

ставлять аналитический 

отчет, обладанием ос-

новными навыками ра-

боты с различными ста-

тистическими пакетами 

(формируется частично) 

Знает 

теоретические и практические компоненты при-

кладного исследования, как концептуализировать 

проблему и вырабатывать эмпирические показа-

тели, самостоятельно планировать исследователь-

ский проект, основные методы анализа информа-

ции 

Умеет 

проводить стандартное прикладное исследование, 

концептуализировать проблему и вырабатывать эм-

пирические показатели, самостоятельно планиро-

вать стандартный исследовательский проект, при-

менять основные методы анализа информации, ана-

лизировать информацию и составлять аналитиче-

ский отчет, обладает основными навыками работы 

с различными статистическими пакетами 

Владеет 

навыками концептуализации проблемы и выра-

ботки эмпирических показателей, самостоятель-

ного планирования стандартного исследователь-

ского проекта, применением основных методов 

анализа информации, умеет анализировать инфор-

мацию и составлять аналитический отчет, облада-

нием основными навыками работы с различны-ми 

статистическими пакетами 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Социальное партнерство» применяются следующие методы активно-

го/интерактивного обучения: проблемная лекция, дискуссия, деловая игра. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 Социализация в современном обществе 

 

Дисциплина «Социализация в современном обществе» предназначена для 

реализации на направлении 37.03.02 Конфликтология, бакалаврского профиля 

«Конфликтология в межкультурных коммуникациях», на 4 курсе (7 семестр). 

Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах составляет – 4 з.ед., 144 часа.  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

(Б1.В.ДВ.04.02). 

Дисциплина логически связана с другими дисциплинами, реализуемыми 

на направлении, такими, как «Конфликтология социальных отношений», 

«Психология в сфере социальных отношений», «Психология общения и соци-

ального взаимодействия» и др.  
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Дисциплина включает в себя 18 часов лекционных занятий (из них с ис-

пользованием методов активного обучения 6 часов), 36 часов практических 

занятий (из них с использованием методов активного обучения 18 часов), 54 

часа самостоятельной работы. Форма контроля - экзамен (36 часов). 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: Теоре-

тические подходы к изучению процесса социализации. Социальная матрица 

развития личности. Развитие самоконтроля. Механизмы и стадии социализа-

ции. Факторы и стадии социализации. Особенные аспекты социализации. 

Цель - формирование у бакалавров компетенций, обеспечивающих спо-

собность и готовность использовать знания о социализации человека в совре-

менном обществе в своей практической и научной деятельности.  

Задачи дисциплина: 

 изучить теоретические подходы к процессу социализации в различных 

науках; 

 рассмотреть факторы и агентов процесса социализации; 

 выяснить стадии социализации и их особенности; 

 обратить внимание на особенные аспекты социализации человека в со-

временном обществе.  

Для успешного изучения дисциплины «Социализация в современном об-

ществе» у обучающихся должны быть сформированы следующие предвари-

тельные компетенции:   

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 Способность обосновывать научную картину мира на основе зна-

ний о современном состоянии естественных, философских и социально-гума-

нитарных наук; 

ОПК-4 Способность анализировать социально значимые процессы и про-

блемы, использовать основные положения и методы социальных, гуманитар-

ных и экономических наук при решении социальных и профессиональных за-

дач. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции (эле-

менты компетенций): 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-12: способность ра-

ботать в коллективе, то-

лерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

Знает 

объектно-предметную область теории коммуника-

ции; значение толерантности в социальных взаимо-

действиях и отношениях; особенности межкультур-

ной коммуникации; проблемы современности с 
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конфессиональные и 

культурные различия 

(формируется частично) 

точки зрения социума, этноса, конфессии и пр.; зна-

чение культуры в формировании и развитии кол-

лектива.  

Умеет 

определять варианты культурной динамики; анали-

зировать конкретные культуры; определять уро-

вень толерантности в социальных отношениях и 

взаимодействиях; использовать полученные знания 

в общении с представителями различных культур, 

учитывая особенности этнокультурного, конфесси-

онального, социального контекста; использовать 

ресурсы культуры для формирования и развития 

коллективной работы 

Владеет 

методами и приемами общения с представителями 

различных культур, учитывая особенности этниче-

ского, конфессионального, социального контекста; 

навыками анализа и оценки особенностей социаль-

ных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий;  культурой диалога; навыками пись-

менно и устно оформлять результаты мыслитель-

ной деятельности 

ОПК-5: Cспособность 

находить и обосновывать 

решения в нестандарт-

ных ситуациях и соци-

альных конфликтах, 

нести за них ответствен-

ность 

(формируется частично) 

Знает 

основные категории и понятия права; особенности 

правового положения граждан и юридических лиц 

как субъектов конфликта; основные концепции со-

циального конфликта; психологию конфликта. 

Умеет 

оперировать правовыми понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними правоотношения; принимать реше-

ния и совершать юридические действия в точном 

соответствии с нормами права; осуществлять под-

готовку общей схемы анализа конфликтных ситуа-

ций, выбирать конкретные технологии-разрешения 

конфликтных ситуаций с учетом профессиональ-

ных компетенций и этических норм работы кон-

фликтолога в прикладных условиях; 

Владеет 

навыками работы с правовыми актами и защиты 

прав человека и гражданина; средствами анализа 

различных форм конфликтного поведения, с выхо-

дом на определение специфики проблем, характер-

ных для сферы конфликтных отношений, конкрет-

ными методами и формами проведения исследова-

ний диагностической и оптимизационной направ-

ленности 

ПК-4  способ-

ность владеть знанием 

теоретических и практи-

ческих компонентов при-

кладного исследования, 

Знает 

теоретические и практические компоненты при-

кладного исследования, как концептуализировать 

проблему и вырабатывать эмпирические показа-

тели, самостоятельно планировать исследователь-

ский проект, основные методы анализа информа-

ции 
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умение концептуализи-

ровать проблему и выра-

батывать эмпирические 

показатели, самостоя-

тельно планировать ис-

следовательский проект, 

знанием основных мето-

дов анализа информа-

ции, умением анализиро-

вать информацию и со-

ставлять аналитический 

отчет, обладанием ос-

новными навыками ра-

боты с различными ста-

тистическими пакетами 

(формируется частично) 

Умеет 

проводить стандартное прикладное исследование, 

концептуализировать проблему и вырабатывать эм-

пирические показатели, самостоятельно планиро-

вать стандартный исследовательский проект, при-

менять основные методы анализа информации, ана-

лизировать информацию и составлять аналитиче-

ский отчет, обладает основными навыками работы 

с различными статистическими пакетами 

Владеет 

навыками концептуализации проблемы и выра-

ботки эмпирических показателей, самостоятель-

ного планирования стандартного исследователь-

ского проекта, применением основных методов 

анализа информации, умеет анализировать инфор-

мацию и составлять аналитический отчет, облада-

нием основными навыками работы с различны-ми 

статистическими пакетами 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Социализация в современном обществе» применяются следующие методы 

активного/интерактивного обучения: проблемная лекция, семинар-дискуссия, 

семинар – «круглый стол». 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.05.01 Практикум по ведению переговоров 

 

Дисциплина «Практикум по ведению переговоров» относится к вариатив-

ной части блока 1 (Б1.В.ДВ.05.01) учебного плана по направлению 37.03.02 

«Конфликтология», профиль «Конфликтология в межкультурных коммуника-

циях». Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные еди-

ницы, 144 часа.  

 «Практикум по ведению переговоров» логически и по содержанию пре-

емственно связан с такими дисциплинами, как «Практикум по конфликтоло-

гическому консультированию», «Практикум по разрешению конфликтов в 

группе», «Практикум по применению коммуникативных тех-нологий в 

управлении конфликтами», «Методы диагностики конфликтов», «Дифферен-

циальная психология».  

Учебным планом предусмотрены практические занятия (48 часов, 24 час. 

в активной / интерактивной форме) и самостоятельная работа студента (96 ча-

сов). Дисциплина «Практикум по ведению переговоров» реализуется на 4 

курсе в 8 семестре.  В качестве формы контроля предусмотрен зачет. 

Цель изучения дисциплины «Практикум по ведению переговоров» - фор-

мирование базовых навыков организации и проведения переговоров.  

Задачи освоения дисциплины:  
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- познакомить студентов общими принципами подготовки и проведения 

переговоров, 

- способствовать овладению базовыми приемами эффективного профес-

сионального общения в ходе переговоров;  

- сформировать внутреннюю готовность к подготовке и ведению перего-

воров, 

- стимулировать стремление найти свой стиль профессионального обще-

ния, выработать собственную систему коммуникативного самосовершенство-

вания. 

Для успешного освоения «Практикума по ведению переговоров» у обуча-

ющихся должны быть сформированы следующие предварительные общекуль-

турные компетенции: 

- способность к самосовершенствованию и саморазвитию в профессио-

нальной сфере, к повышению общекультурного уровня (ОК-1), 

- способность проявлять инициативу и принимать ответственные реше-

ния, осознавая ответственность за результаты своей профессиональной дея-

тельности (ОК-3), 

- способность использовать современные методы и технологии (в том 

числе информационные) в профессиональной деятельности (ОК-5),  

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-12).  В ре-

зультате изучения данной дисциплины у студентов формируются следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции (элементы компетенций) 

ОК-13; ПК-4; ПК-8; ПК-10:  

 

Код и формули-

ровка компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-13 

способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию 

(формируется частично) 

 

Знает 

пути, способы, технологии самоорганизации 

и самообразования в области подготовки и 

ведения переговоров 

Умеет 

быть самоорганизованным и заниматься са-

мообразованием в области подготовки и веде-

ния переговоров 

Владеет 

навыками самоорганизации и самообразова-

ния в области подготовки и ведения перегово-

ров 

ПК-4 

способность владеть зна-

нием теоретических и 

практических компонен-

Знает 

как концептуализировать проблему и выраба-

тывать эмпирические показатели, основные 

методы анализа информации и как составлять 

аналитический отчет в области подготовки и 

ведения переговоров 
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тов прикладного исследо-

вания, умение концептуа-

лизи-ровать проблему и 

вырабатывать эмпириче-

ские показатели, самосто-

ятельно планировать ис-

следовательский проект, 

знанием основных мето-

дов анализа информации, 

умением анализировать 

информацию и составлять 

аналитический отчет, об-

ладанием основными 

навыками работы с раз-

личными статистическими 

пакетами 

(формируется частично) 

Умеет 

концептуализировать проблему и вырабаты-

вать эмпирические показатели, анализировать 

информацию и составлять аналитический от-

чет в области подготовки и ведения перегово-

ров 

Владеет 

навыками концептуализации проблемы и вы-

работки эмпирических показателей, анализа 

информации и составления аналитического 

отчета в области подготовки и ведения пере-

говоров 

ПК-8  

способность определять 

необходимые технологии 

урегулирования конфлик-

тов и поддержания мира 

(формируется частично) 

 

Знает 

базовые технологии урегулирования конфлик-

тов и поддержания мира в области подготовки 

и ведения переговоров 

Умеет 

классифицировать основные технологии уре-

гулирования конфликтов и поддержания мира, 

определять границы возможностей их приме-

нения в области подготовки и ведения перего-

воров 

Владеет 

навыками оценки эффективности техно-логий 

урегулирования конфликтов, способностью их 

практического применения в области подго-

товки и ведения переговоров 

ПК-10 

способность формировать 

умения и навыки не кон-

фронтационного поведе-

ния в конфликтных ситуа-

циях, предотвращения и 

конструктивного разреше-

ния конфликтов 

(формируется частично) 

 

Знает 

сущность и содержание не конфронтацион-

ного поведения, его основные принципы, пра-

вила, методы и приёмы реализации в области 

подготовки и ведения переговоров 

Умеет 

адекватно оценить конфликтный потенциал 

конкретной ситуации, выбрать наиболее эф-

фективные технологии урегулирования воз-

можных конфликтов и соответствующие мо-

дели поведения в области подготовки и веде-

ния переговоров 

Владеет 

навыками формирования и практической реа-

лизации моделей поведения, позволяющих 

своевременно и конструктивно урегулировать 

и разрешать выявленные конфликты в области 

подготовки и ведения переговоров 
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Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках «Практикума 

по ведению переговоров» применяются следующие методы активного/ 

интерактивного обучения: собеседование, диалог, сообщение, круглый стол, 

дискуссия, саморефлексия и рефлексия, письменная работа (эссе), 

разноуровневые задачи и задания, моделирование ситуаций (кейсы). 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 Практикум по конфликтологическому консультированию 

 

Дисциплина «Практикум по конфликтологическому консультированию» 

относится к дисциплинам выбора вариативной части (Б1.В.ДВ.05.02) учебного 

плана по направлению 37.03.02 «Конфликтология», профиль «Конфликтоло-

гия в межкультурных коммуникациях».  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные еди-

ницы, 144 академических часа.  

Дисциплина «Практикум по конфликтологическому консультированию» 

логически и по содержанию преемственно связана с такими дисциплинами, 

как «Конфликтологическое консультирование», «Конфликты в межличност-

ных отношениях», «Методы диагностики конфликтов», «Практикум по меди-

ации», «Семейная конфликтология», «Теория и практика разрешения кон-

фликтов в группе». 

Учебным планом предусмотрены практические занятия (48 часов, в том 

числе 24 часа с использованием методов активного обучения) и самостоятель-

ная работа студента в объеме 96 часов. Дисциплина «Практикум по конфлик-

тологическому консультированию» реализуется на 4 курсе в 8 семестре.  В ка-

честве формы контроля предусмотрен зачет. 

Целью изучения дисциплины «Практикум по конфликтологическому 

консультированию» является закрепление и углубление теоретических знаний 

в области конфликтологии, формирование и развитие у студентов навыков и 

умений определения причин конфликтного взаимодействия, эффективного ис-

пользования техник, методов и технологий в процессе конфликтологического 

консультирования. 

Задачи освоения дисциплины: 

- ознакомить студентов с основными проблемами психологического (кон-

фликтологического) консультирования; 

-  обучить студентов методическим приемам диагностики конфликтных 

взаимодействий; 
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- сформировать у студентов конфликтологическую компетентность, 

включающую знания и умения когнитивного, гностического, аналитического 

и проективного уровней; 

- обучить студентов приемам самостоятельного использования техник и 

методов консультирования; 

- обучить студентов основным технологиям, используемым в конфликто-

логическом консультировании. 

Для успешного изучения дисциплины «Практикум по конфликтологиче-

скому консультированию» у обучающихся должны быть сформированы сле-

дующие предварительные компетенции: 

- способность аргументированно обосновывать свою позицию, вести диа-

лог, обмениваться информацией и публично выступать перед различными 

аудиториями по проблемам конфликтного взаимодействия; 

- способность осознавать социальную значимость своей будущей профес-

сии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной дея-

тельности, повышению своей квалификации и профессионального мастерства; 

- способность анализировать современные научные достижения в области 

конфликтологического консультирования и смежных областях знаний, готов-

ность использовать эти знания в собственной научно-практической деятельно-

сти; 

- способность анализировать и диагностировать конфликт с использова-

нием различных методологических и теоретических подходов, определять 

структурные и динамические компоненты конфликтов, выявлять факторы и 

закономерности конфликтного взаимодействия;  

- способность и готовность использовать в работе навыки индивидуаль-

ного и группового консультирования, разрабатывать и реализовывать пси-

хокоррекционные программы; 

- способность осуществлять конфликтологическое сопровождение семьи 

или организации. 

В результате изучения дисциплины «Практикум по конфликтологиче-

скому консультированию» у студентов формируются следующие общекуль-

турные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

 

Код и формули-

ровка компетенции 

Этапы формирования компетенции 

 

Знает 

предметную область конфликтологии; теоретиче-

ские основы самостоятельной работы; основные 

принципы планирования самостоятельной ра-

боты; теоретические основы работы с учебной и 

научной литературой по конфликтологическому 
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ОК-13 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(формируется ча-

стично) 

консультированию; принципы работы с базами 

данных и информационными источниками сети 

Интернет 

Умеет 

планировать рабочее время; систематически изу-

чать научную и учебную литературу по конфлик-

тологическому консультированию, самостоя-

тельно анализировать интернет источники и ре-

зультаты конфликтологических исследований ве-

дущих исследовательских организаций; формули-

ровать результат самостоятельной работы; пуб-

лично представлять результаты самостоятельной 

работы по конфликтологии 

Владеет 

навыками самостоятельной работы, самооргани-

зации и самообразования; навыками планирова-

ния рабочего времени; навыками анализа и систе-

матизации конфликтологических исследований; 

способностью формулировать и представлять ре-

зультат самостоятельной работы по конфликтоло-

гии 

ПК-4 Способность 

владеть знанием тео-

ретических и практи-

ческих компонентов 

прикладного исследо-

вания, умением кон-

цептуализировать 

проблему и выраба-

тывать эмпирические 

показатели, самостоя-

тельно планировать 

исследовательский 

проект, знанием ос-

новных методов ана-

лиза информации, 

умением анализиро-

вать информацию и 

составлять аналити-

ческий отчет, облада-

нием основными 

навыками работы с 

различными стати-

стическими пакетами 

(формируется ча-

стично) 

Знает 

цели, задачи и структуру прикладного конфлик-

тологического исследования, его основные теоре-

тические и практические элементы; основные ме-

тоды и технологии анализа социально-гуманитар-

ной информации; основные пакеты статистиче-

ских исследований; основные правила и прин-

ципы составления сопутствующих документов 

Умеет 

формулировать и концептуализировать проблему 

исследования и вырабатывать его важнейшие эм-

пирические показатели; самостоятельно планиро-

вать исследовательский проект, составлять про-

грамму его реализации; анализировать получен-

ную информацию, составлять аналитические от-

чёты и другие необходимые документы 

Владеет 

навыками организации, планирования и осуществ-

ления различных исследовательских проектов; 

знаниями основных методов анализа информации; 

навыками статистических исследований, работы с 

различными статистическими пакетами; навы-

ками составления документов по результатам про-

ведённых исследований. 

 

 

ПК-8 Способность   и   

готовность   соблю-

Знает 

основные элементы профессиональной этической 

системы, границы их применимости; смысл и со-

держание профессионального долга конфликто-

лога-консультанта; основные этапы развития и 

становления профессионально-этических основ 

работы конфликтолога-консультанта; иерархию 

ценностей в профессиональной деятельности кон-

фликтолога-консультанта 
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дать   профессиональ-

ные   этические    

нормы    и    границы 

профессиональной 

компетентности кон-

фликтолога  

(формируется ча-

стично) 

 

 

Умеет 

анализировать и применять элементы профессио-

нальной этической системы в профессиональной 

практике, выявлять оперировать основными кате-

гориями профессиональной этики конфликто-

лога-консультанта; выявлять, обосновывать и 

анализировать тенденции в развитии ценностно-

этических оснований конфликтологической дея-

тельности консультанта 

Владеет 

навыками осуществления этико-аксиологиче-

ского анализа процессов, явлений, ситуаций, от-

ношений, поступков, документов и т.п.; навыками 

ценностно-этической самооценки и само-

контроля, самовоспитания и самосовершенство-

вания; навыками соблюдения профессиональной 

компетентности конфликтолога-консультанта 

ПК-9 Способность и 

готовность соблю-

дать профессиональ-

ные этические нормы 

и границы професси-

ональной компетен-

ции конфликтолога 

(формируется ча-

стично) 

Знает 

этические нормы, правила и принципы професси-

онального поведения, основные этические доку-

менты российских и международных профессио-

нальных  сообществ и организаций 

Умеет 
применять этические знания и нормативные доку-

менты в деятельности конфликтолога 

Владеет 

информацией о формах ответственности; теорети-

ческими знаниями в объеме, позволяющем вести 

деятельность при разрешении конфликтов на вы-

соком современном уровне и принимать адекват-

ные решения в нестандартных ситуациях 

ПК-10 Способность 

реализовывать соци-

альные программы, 

направленные   на   

достижение мира, со-

циального компро-

мисса, позитивного 

консенсуса, толерант-

ности в различных 

сферах жизни обще-

ства  

(формируется ча-

стично) 

 

Знает 

принципы, приоритеты и классификацию соци-

альных программ; методы определения эффек-

тивности программ продвижения социальных 

проектов, мероприятий по повышению конкурен-

тоспособности проектов; опыт реализации соци-

альных конфликтологческих программ, направ-

ленных на достижение мира, социального ком-

промисса, толерантности в различных сферах 

жизни российского общества  

Умеет 

управлять процессом реализации социальных 

программ и проектов в различных социумах, со-

циокультурных и социально-территориальных 

общностях; устанавливать и поддерживать кон-

структивные отношения с коллегами; соотносить 

личные и групповые интересы; вести дискуссию, 

аргументировано отстаивая свою позицию кон-

фликтолога 

Владеет 

навыками проведения экспертизы проекта; навы-

ками достижения результатов и выявления при-

чин, обусловивших негативный результат; навы-

ками разработки стратегий и тактик реализации 

долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных 

социальных программ, направленных на достиже-

ние мира, социального компромисса, толерантно-
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сти с помощью конфликтологического консуль-

тирования в различных сферах социальных груп-

пах 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Практикум по конфликтологическому консультированию» применяются 

следующие методы активного/ интерактивного обучения: семинар - 

дискуссия, семинар - «круглый стол». 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.01 Практикум по медиации 

 

Дисциплина «Практикум по медиации» предназначена для обучающихся 

2 курса по направлению 37.03.02 Конфликтология, профиль «Конфликтология 

в межкультурных коммуникациях». Трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. 

Дисциплина «Практикум по медиации» относится к относится к 

дисциплинам выбора вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.06.01).  

Данная дисциплина логически и содержательно связана с такими 

курсами, как «Введение в конфликтологию», «Основы теории медиации», 

«Технология урегулирования конфликтов и укрепление мира». 

Учебным планом предусмотрены практические занятия (36 час. с 

использованием методов активного обучения) и самостоятельная работа 

студента в объеме 72 час. Дисциплина реализуется на 2 курсе в 4 семестре. 

Форма контроля - зачет. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

предпосылки развития альтернативного разрешения споров в России; 

организация и ведение досудебных примирительных процедур, 

претензионной работы; международная практика развития примирительных 

процедур; понятие и виды частных альтернативных примирительных 

процедур. Посредничество и медиация; переговоры и комбинированные 

процедуры как самостоятельное средство урегулирования споров; подготовка 

к переговорам. Порядок ведения переговорного процесса; мировое 

соглашение в гражданском и арбитражном процессе. 

Целью курса является получение студентами представлений о медиации, 

особенностях, сферах ее применения и овладении основными навыками 

проведения медиаций в различных сферах жизнедеятельности людей.  

Задачи освоения дисциплины:  
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 сформировать способность применять существующие методы медиации 

в урегулировании конфликтов; 

  способность включаться в работу по урегулированию и разрешению со-

циальных, политических, этнополитических, социально-трудовых, семейных 

конфликтов;  

  выбирать способ работы с конфликтом; 

 планировать и разрабатывать стратегию и тактики вмешательства, реа-

лизовывать их; 

  способность работать с инструментарием, техниками и приемами кон-

фликтолога, медиатора, консультанта. 

Для успешного изучения дисциплины «Практикум по медиации» у обу-

чающихся должны быть сформированы следующие предварительные компе-

тенции: 

  способностью находить и обосновывать решения в нестандартных си-

туациях и социальных конфликтах, нести за них ответственность (ОПК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются 

следующие общекультурные, общекультурные и профессиональные компе-

тенции (элементы компетенций): 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-3 

Способностью приме-

нять методологию 

междисциплинарного 

анализа конфликта и 

мира, использовать ка-

тегориальный аппарат 

гуманитарных и соци-

альных наук с учетом 

предметного поля кон-

фликтологии, много-

факторной обуслов-

ленности конфликта и 

мира 

Знает 

теоретико-методологические основы и принципы 

медиации; основы методологии, основные прин-

ципы и правила проведения медиации. 

Умеет 

использовать категориальный аппарат социально-

гуманитарных наук для анализа конфликтных вза-

имодействий; определять границы и предмет кон-

фликтологических исследований; выделять основ-

ные причины и факторы, обусловливающие кон-

фликтные взаимодействия, применять медиацию. 

Владеет 

системными знаниями в области медиации, разви-

тыми навыками их применения для исследования 

конфликтных взаимодействий; методами и спосо-

бами организации и осуществления междисципли-

нарного исследования конфликтных взаимодей-

ствий, техниками и технологиями медиации. 
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ПК-10 Способность 

реализовывать соци-

альные программы, 

направленные на до-

стижение мира, соци-

ального компромисса, 

позитивного консен-

суса, толерантности в 

различных сферах 

жизни общества  

Знает 

принципы, приоритеты и классификацию соци-

альных программ; методы определения эффек-

тивности программ продвижения социальных 

проектов, мероприятий по повышению конкурен-

тоспособности проектов; опыт реализации соци-

альных конфликтологческих программ, направ-

ленных на достижение мира, социального ком-

промисса, толерантности в различных сферах 

жизни российского общества  

Умеет 

управлять процессом реализации социальных 

программ и проектов в различных социумах, со-

циокультурных и социально-территориальных 

общностях; устанавливать и поддерживать кон-

структивные отношения с коллегами; соотносить 

личные и групповые интересы; вести дискуссию, 

аргументировано отстаивая свою позицию кон-

фликтолога 

Владеет 

навыками проведения экспертизы проекта; навы-

ками достижения результатов и выявления при-

чин, обусловивших негативный результат; навы-

ками разработки стратегий и тактик реализации 

долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных 

социальных программ, направленных на достиже-

ние мира, социального компромисса, толерантно-

сти с помощью конфликтологического консуль-

тирования в различных сферах социальных груп-

пах 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Практикум по медиации» применяются следующие методы активного/ 

интерактивного обучения: деловая игра, семинар – дискуссия. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02 Практикум по проектной деятельности 

 

Дисциплина «Практикум по проектной деятельности» предназначена для 

обучающихся 2 курса по направлению 37.03.02 Конфликтология, профиль 

«Конфликтология в межкультурных коммуникациях». Трудоемкость дисци-

плины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Дисциплина «Практикум по проектной деятельности» относится к вариа-

тивной части, дисциплинам по выбору (раздел «Дисциплины по выбору», 

Б1.В.ДВ.06.02). 
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Данная дисциплина логически и содержательно связана с такими кур-

сами, как «Основы проектной деятельности», «Социология», «Введение в кон-

фликтологию», «История конфликтологии», «Экономика», «Теория и прак-

тика урегулирования конфликтов», «Конфликтология различных сфер жизне-

деятельности общества», «Логика», а также с учебной практикой (практикой 

по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

В преподавании курса «Практикум по проектной деятельности» учитыва-

ется содержание всех этих дисциплин, практический опыт, полученный сту-

дентами в процессе учебной практики, углубляются представления о содержа-

нии проектной деятельности, развиваются навыки разработки и внедрения 

программ и проектов с учетом специфики их будущей профессиональной де-

ятельности. 

Учебным планом предусмотрены практические занятия (36 ч., в том числе 

36 час. с использованием методов активного обучения) и самостоятельная 

работа студента в объеме 72 ч. Дисциплина реализуется на 2 курсе в 4 

семестре. Форма контроля – зачет. 

Структура и содержание дисциплины включает обсуждение особенно-

стей проектной деятельности конфликтолога как разновидности социального 

проектирования, сущности, структуры и технологии разработки социальных 

проектов и программ, развитие умений и навыков разработки, внедрения и 

оценки социальных проектов и программ в практической деятельности кон-

фликтолога. 

Знакомство с литературой по проблемам социального проектирования, 

социального прогнозирования, социального управления призвано помочь 

студентам ориентироваться не только в прикладных аспектах проектной 

деятельности, социального проектирования, но и в специфике их 

использования в сфере деятельности конфликтолога конфликтологии, в т. ч. в 

межкультурных коммуникациях. 

Целью курса является развитие у студентов умений и навыков 

разработки и внедрения социальных проектов (программ) в сфере 

профессиональной деятельности конфликтологов. 

Задачи освоения дисциплины:  

 сформировать у студентов представление о содержании проектной де-

ятельности и социального проектирования, их взаимосвязи;  

 развить у студентов представление о сущности, видах, технологии и 

методах разработки социальных проектов (программ); 

 развить у студентов представление о ресурсном обеспечении социаль-

ных программ и проектов; 
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 сформировать у студентов понимание специфики и возможностей 

применения проектной деятельности в конфликтологии;  

 развить у студентов навыки разработки социальных проектов; 

 развить у студентов умения проведения предпроектных исследова-

ний; 

 развить у студентов навыки оценки эффективности социальных про-

ектов и программ; 

 развить у студентов навыки внедрения социальных проектов; 

 развить у студентов навыки проведения экспертизы социальных про-

грамм и проектов. 

Для успешного изучения дисциплины «Практикум по проектной 

деятельности» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции: 

 способность к самосовершенствованию и саморазвитию в 

профессиональной сфере, к повышению общекультурного уровня (ОК-1); 

 готовность интегрироваться в научное, образовательное, 

экономическое, политическое и культурное пространство России и АТР (ОК-

2); 

 способность проявлять инициативу и принимать ответственные 

решения, осознавая ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

 способность творчески воспринимать и использовать достижения науки, 

техники в профессиональной сфере в соответствии с потребностями 

регионального и мирового рынка труда (ОК-4); 

 способность использовать современные методы и технологии (в том 

числе информационные) в профессиональной деятельности (ОК-5); 

 способность понимать, использовать, порождать и грамотно излагать 

инновационные идеи на русском языке в рассуждениях, публикациях, 

общественных дискуссиях (ОК-6); 

 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-10);  

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-12);  

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-13);  

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-16);  
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 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 способность осознавать социальную значимость будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности, повышению своей квалификации и мастерства (ОПК-2); 

 способность анализировать социально значимые процессы и проблемы, 

использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОПК-4); 

 способность проводить исследования по проблемам конфликтного и 

мирного взаимодействия в обществе, анализировать конфликт и мир с 

использованием различных методологических и теоретических подходов, 

выявлять элементы конфликтов и мира, определять детерминирующие 

факторы и закономерности конфликтного и мирного взаимодействия (ПК-2);  

 способность владеть знанием теоретических и практических 

компонентов прикладного исследования, умением концептуализировать 

проблему и вырабатывать эмпирические показатели, самостоятельно 

планировать исследовательский проект, знанием основных методов анализа 

информации, умением анализировать информацию и составлять 

аналитический отчет, обладанием основными навыками работы с различными 

статистическими пакетами (ПК-4); 

 способность применять теоретические и методологические основы 

конфликтологического знания к анализу межкультурных коммуникаций в 

организационно-управленческих процессах и оценки эффективности 

организационно-управленческой деятельности (ПК-5). 

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются 

следующие профессиональные компетенции (элементы компетенций): 

 

Код и формули-

ровка компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-3 Способность 

применять методоло-

гию междисципли-

нарного анализа кон-

фликта и мира, ис-

пользовать категори-

альный аппарат гума-

нитарных и социаль-

ных наук с учетом 

Знает 

основные категории социальных и гуманитарных 

наук, используемые в анализе конфликтов; прин-

ципы и методологию междисциплинарного ана-

лиза конфликта и мира; значение междисципли-

нарного анализа конфликта в осуществлении про-

ектной деятельности. 

Умеет 

определять границы предметного поля конфликто-

логии; использовать при необходимости категори-

альный аппарат социальных и гуманитарных наук 
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предметного поля 

конфликтологии, 

многофакторной обу-

словленности кон-

фликта и мира  

для анализа конфликтных взаимодействий; приме-

нять социологические и психологические методы 

в междисциплинарном исследовании конфликта; 

использовать полученные выводы в процессе со-

циального проектирования. 

Владеет 

способностью определять необходимость и ме-

тоды междисциплинарных исследований кон-

фликта; точно и обоснованно применять категори-

альный аппарат социальных и гуманитарных наук 

в исследовании конфликтов; навыками организа-

ции и осуществления междисциплинарного иссле-

дования конфликтного взаимодействия в проект-

ной деятельности. 

ПК-10. Способность 

формировать умения 

и навыки не конфрон-

тационного поведе-

ния в конфликтных 

ситуациях, предот-

вращения и конструк-

тивного разрешения 

конфликтов 

Знает 

сущность и содержание не конфронтационного 

поведения, его основные принципы, правила, ме-

тоды и приёмы реализации. 

Умеет 

адекватно оценить конфликтный потенциал кон-

кретной ситуации, выбрать наиболее эффективные 

технологии урегулирования возможных конфлик-

тов и соответствующие модели поведения. 

Владеет 

навыками формирования и практической реализа-

ции моделей поведения, позволяющих своевре-

менно и конструктивно урегулировать и разре-

шать выявленные конфликты. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Практикум по проектной деятельности» применяются следующие методы 

активного/интерактивного обучения: семинар – дискуссия, семинар – круглый 

стол, семинар – деловая игра, семинар – кейс-стади.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.07.01 Профилактика конфликтов в организационно-

управленческой сфере 

 

Дисциплина «Профилактика конфликтов в организационно-управленче-

ской сфере» относится к вариативной части (раздел «Дисциплины по выбору» 

Б1.В.ДВ.07.01) учебного плана направления 37.03.02 «Конфликтология» (про-

филь «Конфликтология в межкультурных коммуникациях»). 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической вза-

имосвязи с такими дисциплинами как «Социология конфликта», «Институты 

конфликторазрешения», «Управление конфликтами», «Конфликты в органи-

зационно-управленческой сфере». 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 ч. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (12 час., 

в том числе 4 час. с использованием методов активного обучения), 

практические занятия (36 час., том числе 18 час. с использованием методов 

активного обучения) и самостоятельная работа студента в объеме 132 часа, в 

том числе 36 часов на подготовку к экзамену. Дисциплина реализуется на 4 

курсе в 8 семестре при очной форме обучения. В качестве формы контроля по 

дисциплине предусмотрен экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью курса является формирование у студентов целостного представ-

ления о природе конфликта в организационно-управленческой сфере как объ-

ективного явления общественной жизни; выработка навыков исследования и 

предупреждения соответствующих конфликтов. 

Задачи освоения дисциплины:  

 ознакомление студентов с функциями и особенностями конфликтов в 

организационно-управленческой сфере; 

 формирование навыков осуществления прогнозирования и предупре-

ждения конфликта в организационно-управленческой сфере; 

 ориентация студентов на критическую оценку социальной действитель-

ности, стимулирование студентов к применению на практике полученных зна-

ний, умений и навыков.  

Для успешного изучения дисциплины «Профилактика конфликтов в ор-

ганизационно-управленческой сфере» у обучающихся должны быть сформи-

рованы следующие предварительные компетенции: 

 способность осуществлять поиск информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития;  

 способность работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами;  

 способность самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации;  

 способность логически верно, аргументировано и ясно излагать устную 

и письменную речь. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие профессиональные компетенции (элементы компетенций). ПК-3; 

ПК-5 
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Код и формули-

ровка компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-3: Способность 

применять методоло-

гию междисципли-

нарного анализа кон-

фликта и мира, ис-

пользовать категори-

альный аппарат гума-

нитарных и социаль-

ных наук с учетом 

предметного поля 

конфликтологии, 

многофакторной обу-

словленности кон-

фликта и мира 

Знает 

основные направления и подходы к изучению кон-

фликтов в различных социально-гуманитарных 

науках; основы методологии, основные принципы 

и правила междисциплинарного анализа кон-

фликта в организационно-управленческой сфере; 

основные факторы формирования и функциониро-

вания конфликтных и мирных взаимодействий в 

организационно-управленческой сфере 

Умеет 

использовать категориальный аппарат социально-

гуманитарных наук для анализа конфликтных и 

мирных взаимодействий в организационно-управ-

ленческой сфере; применять основные правила 

междисциплинарного анализа к изучению кон-

фликтных и мирных взаимодействий в организа-

ционно-управленческой сфере; выделять основ-

ные причины и факторы, обусловливающие кон-

фликтные и мирные взаимодействия в организаци-

онно-управленческой сфере 

Владеет 

навыками исследования конфликтов в организаци-

онно-управленческой сфере; методами и спосо-

бами организации и осуществления междисципли-

нарного исследования конфликтных и мирных 

взаимодействий в организационно-управленче-

ской сфере  

ПК-5: Способность 

применять теоретиче-

ские и методологиче-

ские основы конфлик-

тологического знания 

к анализу межкуль-

турных коммуника-

ций в организаци-

онно-управленческих 

процессах и оценки 

эффективности орга-

низационно-управ-

ленческой деятельно-

сти 

Знает 

теоретические  и методологические основы кон-

фликтологического знания в организационно-

управленческой сфере; основы посредничества в 

урегулировании конфликтов и поддержании мира 

организационно-управленческой сфере 

Умеет 

применять на практике  теоретические  и методо-

логические основы кон-фликтологического зна-

ния в организационно-управленческой сфере, ос-

новные технологии урегулирования конфликтов в 

организационно-управленческой сфере 

Владеет 

теоретическими  и методологическими основами 

конфликтологического знания в организационно-

управленческой сфере, основными технологиями 

урегулирования конфликтов в организационно-

управленческой сфере 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Профилактика конфликтов в организациях» применяются следующие 

методы активного/ интерактивного обучения: проблемная лекция, семинар - 

деловая игра, семинар - дискуссия, семинар - «круглый стол». 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.07.02 Конфликтология социальных отношений 

 

Дисциплина «Конфликтология социальных отношений» предназначена 

для обучающихся 4 курса по направлению 37.03.02 Конфликтология, профиль 

«Конфликтология в межкультурных коммуникациях». Трудоемкость дисци-

плины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  

Дисциплина «Конфликтология социальных отношений» относится к 

вариативной части учебного плана (дисциплины выбора Б1.В.ДВ.07.02).  

Данная дисциплина логически и содержательно связана с такими 

теоретическими и практическими курсами, как «Практикум по разрешению 

конфликтов в группе», «Психология общения и социального взаимодействия», 

«Психология коммуникации», «Практикум по разработке и проведению 

социологического исследования», «Профилактика социальной деформации в 

учреждениях социальной сферы», «Психология в сфере социальных 

отношений».  

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (12 час., в том 

числе 4 час. с использованием методов активного обучения), практические 

занятия (36 час., в том числе 18 час. с использованием методов активного 

обучения) и самостоятельная работа студента в объеме 132 час., в том числе 

36 час. на подготовку к экзамену.  Дисциплина реализуется на 4 курсе в 8 

семестре. В качестве формы контроля по дисциплине предусмотрен экзамен. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

теоретические подходы к изучению социальных систем; виды и формы связей 

в социальной системе; структурные элементы конфликта; межличностные 

отношения и конфликты; организационные отношения и конфликт; групповые 

взаимодействия и конфликты; способы разрешения конфликтов в социальных 

отношениях. 

Целью курса является ориентация студентов в проблемном поле иссле-

дований конфликтов в социальных отношениях, имеющих теоретическую и 

практическую значимость для деятельности бакалавров в области конфликто-

логии. 

Задачи освоения дисциплины:  

 дать студентам систематические знания об основных теоретических 

подходах к исследованию социальных отношений за рубежом и в России; 

 рассмотреть основные подходы к пониманию социальных отношений;   

 дать студентам представление об условиях функционирования общества 

и недопущении конфликтов,  
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 раскрыть значение процессов социального взаимодействия в обществе, 

социологической компетентности личности для предотвращения конфликтов.  

Для успешного изучения дисциплины «Конфликтология социальных от-

ношений» у обучающихся должны быть сформированы следующие предвари-

тельные компетенции: 

  способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

  способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1);  

 способность анализировать социально значимые процессы и проблемы, 

использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОПК-4). 

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются 

следующие профессиональные компетенции ПК-3; ПК-5: 

 

Код и формули-

ровка компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-3 Способность 

применять методоло-

гию междисципли-

нарного анализа кон-

фликта и мира, ис-

пользовать категори-

альный аппарат гума-

нитарных и социаль-

ных наук с учетом 

предметного поля 

конфликтологии, 

многофакторной обу-

словленности кон-

фликта и мира 

Знает 

основные категории социальных и гуманитарных 

наук, основные направления и подходы к изуче-

нию конфликтов в различных социально-гумани-

тарных науках; основы методологии, основные 

принципы и правила междисциплинарного ана-

лиза конфликта и мира; основные факторы форми-

рования и функционирования конфликтных и мир-

ных взаимодействий 

Умеет 

использовать категориальный аппарат социально-

гуманитарных наук для анализа конфликтных и 

мирных взаимодействий; применять основные 

правила междисциплинарного анализа к изучению 

конфликтных и мирных взаимодействий; опреде-

лять границы предметного поля конфликтологиче-

ских исследований; выделять основные причины и 

факторы, обусловливающие конфликтные и мир-

ные взаимодействия в современном обществе 

Владеет 

системными знаниями в области социальных и гу-

манитарных наук, развитыми навыками их приме-

нения для исследования конфликтов и мира; мето-

дами и способами организации и осуществления   

междисциплинарного исследования конфликтных 

и мирных взаимодействий, технологиями и мето-

диками их изучения 
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ПК-5:  

способность приме-

нять теоретические и 

методологические ос-

новы конфликтологи-

ческого знания к ана-

лизу межкультурных 

коммуникаций в ор-

ганизационно-управ-

ленческих процессах 

и оценки эффектив-

ности организаци-

онно-управленческой 

деятельности 

Знает 

основные технологии урегулирования конфликтов 

и поддержания мира, их основные характери-

стики, составляющие элементы, пути и способы 

реализации; основные принципы и правила воз-

действия на конфликт, особенности конфликтных 

взаимодействий в различных сферах обществен-

ной жизни; современные подходы к изучению 

важнейших технологий урегулирования конфлик-

тов, методы оценки эффективности организаци-

онно-управленческой деятельности 

Умеет 

анализировать межкультурные коммуникации в 

организационно-управленческой сфере обще-

ственной жизни, выбирать эффективные техноло-

гии их урегулирования и разрешения; определять 

цели и задачи урегулирования конфликтов; адек-

ватно оценивать результаты применения на прак-

тике различных технологий урегулирования кон-

фликтов, применять методы оценки эффективно-

сти организационно-управленческой деятельно-

сти 

Владеет 

знаниями об особенностях формирования, разви-

тия и протекания конфликтов организациях и дру-

гих сферах общественной жизни, развитыми навы-

ками их анализа и оценки; практическими навы-

ками управления, регулирования и разрешения 

конфликтов, гармонизации внутригрупповых и 

межличностных взаимодействий, методами 

оценки эффективности организационно-управлен-

ческой деятельности 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Конфликтология социальных отношений» применяются следующие методы 

активного/ интерактивного обучения: проблемная лекция, семинар - «круглый 

стол». 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.08.01 Конфликтология духовной сферы 

 

Дисциплина «Конфликтология духовной сферы» предназначена для 

обучающихся 1 курса по направлению 37.03.02 Конфликтология, профиль 

«Конфликтология в межкультурных коммуникациях». Трудоемкость дисци-

плины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  

Дисциплина «Конфликтология духовной сферы» относится к дисципли-

нам выбора вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.08.01).  

Дисциплина «Конфликтология духовной сферы» логически и содержа-

тельно связана с такими курсами, как Общая конфликтология, Социология 
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конфликта, Философия конфликта, Диагностика конфликтов, Управление 

конфликтами, Межкультурные коммуникации в конфликте, Межконфессио-

нальные конфликты, Политическая конфликтология, Юридическая конфлик-

тология. 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов, в том 

числе с использованием методов активного обучения 8 часов), практические 

занятия (36 часов, в том числе с использованием методов активного обучения 

18 часов), самостоятельная работа студента 126 час. Дисциплина реализуется 

на 1 курсе во 2 семестре. Форма контроля – экзамен. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: духов-

ная сфера как объект познания; аналитические единицы -  как источник кон-

фликтов   в современном обществе; компоненты духовной жизни общества как 

источник конфликтов в современном обществе, конфликты на институцио-

нальном уровне духовной сферы и др. 

Цель курса «Конфликтология духовной сферы» - познакомить студен-

тов с феноменом духовной жизни общества, структурой и функционирова-

нием ее элементов и компонентов. Рассмотреть их как источники конфликтов 

в современном обществе. 

Поставленная цель преследует решение следующих конкретных за-

дач: 

- Провести анализ предметной области дисциплины.  

- Рассмотреть аналитические единицы (элементы культуры) как причину 

возможных конфликтов. 

- Рассмотреть компоненты духовной жизни общества как причину воз-

можных конфликтов. 

- Рассмотреть конфликты на институциональном уровне духовной сферы.  

Для успешного изучения дисциплины «Конфликтология духовной 

сферы» у обучающихся должны быть сформированы следующие предвари-

тельные компетенции: 

способность находить и обосновывать решения в нестандартных ситуа-

циях и социальных конфликтах, нести за них ответственность. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции (эле-

менты компетенций): 

 

Код и формули-

ровка компетенций 

Этапы формирования компетенции 

знать основные положения и методы социальных и 

гуманитарных наук 
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ОПК-4 способность 

анализировать соци-

ально-значимые про-

цессы и проблемы, 

использовать основ-

ные положения и ме-

тоды социальных, гу-

манитарных и эконо-

мических наук при ре-

шении социальных и 

профессиональных 

задач 

уметь 

использовать основные положения и методы 

социальных и гуманитарных наук при решении 

профессиональных задач в области конфликто-

логии 

владеть 

навыками анализа социально-значимых про-

блем и может выбрать адекватные методы их 

решения  

 

ПК -5 способность 

применять теоретиче-

ские и методологиче-

ские основы 

конфликтологиче-

ского знания к ана-

лизу межкультурных 

коммуникаций в 

организационно-

управленческих про-

цессах и оценки эф-

фективности органи-

зационно- 

управленческой дея-

тельности 

знать 

теорию конфликтологии, основные методологи-

ческие принципы проведения конфликтологиче-

ского анализа; основные направления и под-

ходы к изучению конфликтов в различных соци-

ально-гуманитарных науках; основы методоло-

гии, основные принципы и правила междисци-

плинарного анализа конфликтов в духовной 

сфере; основные факторы формирования и 

функционирования конфликтных и мирных вза-

имодействий. 

уметь 

использовать категориальный аппарат соци-

ально-гуманитарных наук для анализа кон-

фликтов в духовной сфере; применять основ-

ные правила междисциплинарного анализа кон-

фликтных и мирных взаимодействий; опреде-

лять границы предметного поля конфликтоло-

гических исследований; выделять основные 

причины и факторы, обусловливающие кон-

фликтные и мирные взаимодействия. 

владеть 

системными знаниями в области социальных и 

гуманитарных наук, развитыми навыками их 

применения для исследования конфликтов в 

духовной сфере; методами и способами органи-

зации и осуществления   междисциплинарного 

исследования конфликтных и мирных взаимо-

действий, технологиями и методиками их изу-

чения. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Конфликтология духовной сферы» применяются следующие методы актив-

ного и интерактивного обучения: лекция-беседа, дискуссии.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.08.02 Конфликтология в системе образования 
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Дисциплина «Конфликтология в системе образования» относится к 

вариативной части (раздел «Дисциплины по выбору» Б1.В.ДВ.08.02) учебного 

плана направления 37.03.02 «Конфликтология», профиль "Конфликтология в 

межкультурных коммуникациях". Трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 6 зачетных единиц, 216 час.  

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с такими дисциплинами как «Конфликтология социальных 

отношений», «Конфликтология в социально-педагогической деятельности», 

«Общая конфликтология».  

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 час., в том 

числе 8 час. с использованием методов активного обучения), практические 

занятия (36 час., в том числе 18 час. с использованием методов активного 

обучения) и самостоятельная работа студента в объеме 162 час.  Дисциплина 

реализуется на 1 курсе во 2 семестре при очной форме обучения. В качестве 

формы контроля предусмотрен экзамен. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: введе-

ние в конфликтологию в системе образования, система образования в России: 

структура и управление, педагогический процесс и педагогическая система, 

виды и причины конфликтов в системе образования. 

Целью курса является ориентация студентов в проблемном поле комму-

никаций в системе образования, имеющих теоретическую и практическую зна-

чимость для деятельности бакалавров в области педагогической конфликтоло-

гии. 

Задачи освоения дисциплины:  

 знакомство с различными интерпретациями конфликта в системе обра-

зования; 

 освоение понятийного аппарата педагогической конфликтологии; 

 создание условий для осмысления студентами конфликтологических 

закономерностей в рамках педагогического процесса и развития собственных 

представлений о роли конфликта в учебно-воспитательном процессе; 

 формирование теоретических основ педагогической деятельности, ори-

ентированной на конструктивность конфликта в системе образования; 

 развитие способности на научной основе интерпретировать конкрет-

ные конфликтные ситуации в сфере образования человека, проектировать ин-

дивидуальную и групповую стратегию педагогической деятельности в соот-

ветствии с принципами ненасилия, толерантности, рефлексивности и фасили-

тации. 
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Для успешного изучения дисциплины «Конфликтология в системе обра-

зования» у обучающихся должны быть сформированы следующие предвари-

тельные компетенции: 

  способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

  способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1);  

  способность осознавать социальную значимость своей будущей про-

фессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной де-

ятельности, повышению своей квалификации и мастерства (ОПК-2); 

 способность анализировать социально значимые процессы и проблемы, 

использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОПК-4); 

 способность находить и обосновывать решения в нестандартных ситуа-

циях и социальных конфликтах, нести за них ответственность (ОПК-5); 

 способность проводить исследования по проблемам конфликтного и 

мирного взаимодействия в обществе, анализировать конфликт и мир с исполь-

зованием различных методологических и теоретических подходов, выявлять 

элементы конфликтов и мира, определять детерминирующие факторы и зако-

номерности конфликтного и мирного взаимодействия (ПК-2); 

 способность применять методологию междисциплинарного анализа 

конфликта и мира, использовать категориальный аппарат гуманитарных и со-

циальных наук с учетом предметного поля конфликтологии, многофакторной 

обусловленности конфликта и мира (ПК-3); 

 способность и готовность соблюдать профессиональные этические 

нормы и границы профессиональной компетентности конфликтолога (ПК-8); 

 способность разрабатывать социальные программы, снижающие уро-

вень конфликтогенности в социальных сообществах и укрепляющие систему 

безопасности и мирных способов взаимодействия (ПК-9). 

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции (эле-

менты компетенций): 
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Код и формули-

ровка компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-4 Способно-

стью анализировать 

социально значимые 

процессы и про-

блемы, использовать 

основные положения 

и методы социаль-

ных, гуманитарных и 

экономических наук 

при решении соци-

альных и профессио-

нальных задач 

(формируется  

частично) 

 

Знает 

основные концепции и методы педагогической 

конфликтологии; методологические основы кон-

фликтов в системе образования; специфику педа-

гогической конфликтологии как науки; поня-

тийно-категориальный аппарат педагогической 

конфликтологии; роль и значение конфликтоло-

гии в системе образования 

Умеет 

выдвигать самостоятельную гипотезу, выделять 

аспекты знания конфликтологии в системе образо-

вания, применять их для обоснования практиче-

ских решений, касающихся профессиональной де-

ятельности; формировать и обосновывать пози-

цию по отношению к проблемам конфликтов в си-

стеме образования, анализировать значимые педа-

гогические проблемы; четко и ясно выражать 

мысли, формулировать и аргументировать. 

Владеет 

навыками использования систематизированных 

теоретических и практических знаний при реше-

нии социальных и профессиональных задач в об-

ласти конфликтологии в системе образования; 

навыками конфликтологического анализа процес-

сов и явлений в системе образования; навыками 

применения знаний о типичных конфликтах в си-

стеме образования на различных уровнях; техно-

логиями приобретения, использования и обновле-

ния гуманитарных, социальных и экономических 

знаний; навыками рефлексии, самооценки, само-

контроля; навыками применения законов, принци-

пов, категорий педагогической конфликтологии 

для анализа всех видов знаний и социальных явле-

ний. 

ПК-5 

 

способность приме-

нять теоретические и 

методологические ос-

новы конфликтологи-

ческого знания к ана-

лизу межкультурных 

Знает 

основные организационные категории, типологию 

организационно-управленческих конфликтов в си-

стеме образования, их структуру и динамику; при-

чины и последствия конфликтов в образователь-

ных организациях; методы диагностики конфликт-

ности и конфликтного поведения, межличностные 

стили разрешения педагогического конфликта; 

специфику процессов профилактики в образова-

тельных организациях конфликтного взаимодей-

ствия; этапы и способы урегулирования кон-

фликта в образовательной организации. 
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коммуникаций в ор-

ганизационно-управ-

ленческих процессах 

и оценки эффектив-

ности организаци-

онно-управленческой 

деятельности 

(формируется  

частично) 

Умеет 

ориентироваться в структуре педагогических кон-

фликтных ситуаций, проводить профилактические 

мероприятия по предупреждению конфликтного 

педагогического взаимодействия; давать эксперт-

ные заключения о конфликтогенном потенциале 

образовательной организации; получать информа-

цию о состоянии образовательной организации с 

использованием методов прикладных исследова-

ний; минимизировать конфликтогенный потен-

циал тактических и стратегических решений в 

управлении в системе образования; использовать 

методы диагностики конфликтности, определять 

уровни конфликтности, проводить конфликтоло-

гическую экспертизу в образовательных организа-

циях. 

Владеет 

навыками анализа конфликтных ситуаций в обра-

зовательных организациях, разработки разреше-

ния корпоративных конфликтов, планирования и 

организации корпоративной социальной ответ-

ственности в сфере образовательных услуг; уме-

нием проведения организационных изменений, 

принятия оптимальных управленческих решений. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Конфликтология в системе образования» применяются следующие методы 

активного/ интерактивного обучения: проблемная лекция, семинар - деловая 

игра, семинар - дискуссия. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.09.01 Дифференциальная психология 

 

Дисциплина «Дифференциальная психология» разработана для бакалав-

ров, обучающихся по обучающихся по направлению 37.03.02 Конфликтоло-

гия, профиль «Конфликтология в межкультурных коммуникациях».  

Дисциплина «Дифференциальная психология» входит в вариативную 

часть – дисциплины п выбору (Б1.В.ДВ.09.01). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 з. е., 108 час. 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 час. / 8 час. в актив-

ной-интерактивной форме), контроль самостоятельной работы (18 час., из них 

10 ч. в активной-интерактивной форме), самостоятельная работа студента (72 
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час.). Дисциплина реализуется на 3 курсе обучения в 5 семестре. Форма кон-

троля – зачет. 

Дисциплина логически и содержательно связана с такими курсами, как 

«Общая психология», «Общая конфликтология», «Психология в сфере соци-

альных отношений», «Психология личности», «Социальная психология», 

«Психология коммуникации», «Психология общения и социального взаимо-

действия» и другими.  

Цель изучения дисциплины: изучение и систематизация знаний об инди-

видуальных различиях, их структуре, источниках формирования и вариантах 

проявления. 

Задачи изучения курса: 

- познакомить студентов с категориальным аппаратом дифференциаль-

ной психологии, ее задачами и методами, месте в системе научного знания;  

- дать современные представления о природе и особенностях человече-

ской индивидуальности; 

- рассмотреть теории и основные приемы исследования индивидуальных 

различий и целостной индивидуальности. 

Успешное освоения дисциплины основывается на предварительно сфор-

мированных следующих компетенциях: 

ОК-12  - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3  - способность обосновывать научную картину мира на основе зна-

ний о современном состоянии естественных, философских и социально-гума-

нитарных наук. 

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются 

следующие компетенции:  

 

Код и формулировка ком-

петенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-1 : 

способность решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на ос-

нове информационной и 

библиографической куль-

туры с применением инфор-

мационно-коммуникацион-

ных технологий и с учетом 

Знает как решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности с учетом дифференци-

альных различий в рамках учебной деятельно-

сти 

Умеет решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности с учетом дифференциаль-

ных различий на основе информационной и 

библиографической культуры в рамках учеб-

ной деятельности 
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основных требований ин-

формационной безопасно-

сти 

(формируется частично) 

Владеет навыками решения стандартных задач про-

фессиональной деятельности с учетом диффе-

ренциальных различий людей на основе ин-

формационной и библиографической куль-

туры в рамках учебной деятельности 

ПК-9:  

способность и готовность 

соблюдать профессиональ-

ные этические нормы и гра-

ницы профессиональной 

компетенции конфликто-

лога 

(формируется частично) 

Знает профессиональные этические нормы и гра-

ницы профессиональной компетенции кон-

фликтолога, учитывая дифференцияльные 

различия людей в рамках учебной деятельно-

сти 

Умеет соблюдать профессиональные этические 

нормы и границы профессиональной компе-

тенции конфликтолога учитывая дифферен-

цияльные различия людей в рамках учебной 

деятельности 

Владеет навыками и готов соблюдать профессиональ-

ные этические нормы и границы профессио-

нальной компетенции конфликтолога в рам-

ках учебной деятельности 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Дифференциальная психология» применяются следующие методы актив-

ного/ интерактивного обучения: лекция-дискуссия; семинар-дискуссия. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.09.02 Психология коммуникации 

 

Дисциплина «Психология коммуникации»» предназначена для обучаю-

щихся 3 курса по направлению 37.03.02 «Конфликтология», профиль «Кон-

фликтология в межкультурных коммуникациях». Трудоёмкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Дисциплина «Психология коммуникации» входит в вариативную часть 

учебного плана и относится к дисциплинам выбора (Б1.В.ДВ.09.02). 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической вза-

имосвязи с такими дисциплинами, как «Психология», «Теория коммуникации 

и практика делового общения», «Психология личности», «Психология в сфере 

социальных отношений», «Теория и практика урегулирования конфликтов», 

«Межкультурные коммуникации в конфликте». 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), практи-

ческие занятия, в виде контроля самостоятельной работы студента (18 часов) 

и самостоятельная работа студента (72 часа). Дисциплина реализуется на 3 

курсе в 5 семестре. Форма контроля – зачёт. 
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Цель курса: формирование у студентов целостного представления о сущ-

ности и специфике коммуникации, выявление особенностей и условий успеш-

ной коммуникации. 

Задачи курса:  

 рассмотреть основные подходы к пониманию коммуникации;   

 сформировать систематические знания об основных этапах становления 

исследований коммуникации за рубежом и в России; 

 познакомить студентов с нормами, правилами, стилями и видами 

коммуникации, 

 выявить особенности различных видов коммуникации при 

взаимодействии с представителями различных областей; 

Для успешного изучения дисциплины «Психология коммуникации» у 

обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные ком-

петенции:  

 способность к самосовершенствованию и саморазвитию в профессио-

нальной сфере, к повышению общекультурного уровня (ОК-1); 

 способность проявлять инициативу и принимать ответственные реше-

ния, осознавая ответственность за результаты своей профессиональной дея-

тельности (ОК-3). 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие элементы компетенций. 

 

Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ОПК – 1 способность ре-

шать стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и библио-

графической культуры с 

применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

Знает 

основные теоретические направления исследо-

ваний по конфликтологии; важнейшие пара-

метры конфликтологии: сущность, структуру, 

причины и динамику конфликта; характери-

стику различных видов и типов конфликтов в 

процессе коммуникации 

Умеет 

анализировать конфликтные ситуации в слож-

ных ситуациях социального взаимодействия; 

применять в ситуации конфликтного взаимо-

действия научно обоснованные стратегии пове-

дения; устанавливать благоприятные межлич-

ностные отношения с людьми 

Владеет 

навыками теоретического анализа содержания 

концепций конфликтологии, выявления и 

оценки конфликтных ситуаций в процессе со-

циального взаимодействия; умением анализа 

конфликтов между субъектами социального 

взаимодействия и поиска вариантов разреше-
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ния конфликтных ситуаций; навыками приня-

тия адекватных решений по поводу субъектов 

конфликта в конфликтном взаимодействии 

ПК – 9 способность и го-

товность соблюдать про-

фессиональные этические 

нормы и границы профес-

сиональной компетенции 

конфликтолога 

Знает 

основные нормы поведения в конфликтной си-

туации; знает профессиональные компетенции 

конфликтолога 

Умеет 

проявлять чуткость и не выходить за границы 

профессиональной компетенции конфликто-

лога; умеет соблюдать профессиональные эти-

ческие нормы 

Владеет своим поведением в конфликтной ситуации  

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Психология коммуникации» применяются следующие методы активного/ ин-

терактивного обучения: лекция-дискуссия. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.10.01 Психология общения и социального взаимодействия 

 

Дисциплина «Психология общения и социального взаимодействия»» для 

обучающихся 3 курса по направлению 37.03.02 «Конфликтология» (профиль 

«Конфликтология в межкультурных коммуникациях»). Трудоёмкость дисцип-

лины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч.  

Дисциплина «Психология общения и социального взаимодействия» вхо-

дит в вариативную часть учебного плана и относится к дисциплинам выбора 

(Б1.В.ДВ.10.01). 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с такими дисциплинами, как «Психология», «Социология», 

«Психология личности», «Психология в сфере социальных отношений», «Со-

циальная психология», «Психология коммуникации», «Этикет и протокол в 

конфликторазрешении» и др.   

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 час., в том 

числе 6 час. с использованием методов активного обучения), практические 

занятия (18 час., в том числе 8 час. с использованием методов активного 

обучения) и самостоятельная работа студента (36 час.). Дисциплина 

реализуется на 3 курсе в 5 семестре. Форма контроля – зачёт. 

Основное содержание курса охватывает круг вопросов, связанных со спе-

цификой выделения и психологической характеристикой  различных социаль-

ных групп и особенностей динамических процессов в малой группе. Рассмат-

риваются основные зарубежные и отечественные концепции и теории соци-
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ального функционирования малых групп. Также представлены этапы форми-

рования команды и коллектива. В данном учебном курсе особенности лидер-

ства как социально-психологического феномена, а также организационной де-

ятельности в коллективах. Особенность курса «Психология общения и соци-

ального взаимодействия»» состоит в том, чтобы дать студентам комплексно-

теоретические и практические знания и сформировать их компетенции в сфере 

понимания специфики психологии малых групп, лидерства и организацион-

ного поведения, поскольку они являются важными для подготовки бакалавра-

конфликтолога.    

Цель изучения дисциплины «Психология общения и социального взаимо-

действия» заключается в научном ориентировании студентов по проблемам со-

циальной динамики малых групп и специфики управления организационными 

процессами в социальных коллективах, имеющими особую значимость для  

деятельности бакалавров в области конфликтологии в межкультурной комму-

никации. 

Задачи: 

  создать условия для усвоения бакалаврами систематизированных зна-

ний об особенностях социально-психологической динамики групповых про-

цессов, об основных этапах функционирования коллектива, о специфике со-

циальных конфликтах в малых группах; 

  рассмотреть общие вопросы социально-психологического функциони-

рования групп и социальных взаимодействий личности в группе; 

 познакомить с различными зарубежными и отечественными теориями и 

концепциями социально-психологических особенностей функционирования 

малых групп; 

  сформировать представление об основных этапах формирования ко-

манды и коллектива; 

  сформировать умения и компетенции по проблемам диагностики и кор-

рекции различных социально-психологических явлений в малой группе. 

Для успешного изучения дисциплины «Психология общения и социаль-

ного взаимодействия» у обучающихся должны быть сформированы следую-

щие предварительные компетенции: 

 способность обосновать научную картину мира на основе знаний о со-

временном состоянии естественных, философских и социально-гуманитарных 

наук (ОПК-3);  

  способность анализировать социально-значимые процессы и проблемы, 

использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОПК-4).  
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В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются 

следующие профессиональная и универсально-профессиональная компетен-

ции (элементы компетенций): ПК-9; УПК-1 

 

Код и формули-

ровка компетен-

ции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-9   

способность и го-

товность соблю-

дать профессио-

нальные этиче-

ские нормы и гра-

ницы профессио-

нальной компе-

тенции конфлик-

толога 

 

 

 

Знает  

основные методологические и методические подходы 

диагностирования и интерпретации социально-психо-

логических конфликтов в малой группе, профессио-

нальные этические нормы и границы профессиональ-

ной компетенции конфликтолога 

Умеет  

организовать процедуру диагностирования и интер-

претации социально-психологических конфликтов в 

малой группе, выявления внутри- и межличностных 

конфликтов, применять профессиональные этические 

нормы и соблюдать границы профессиональной ком-

петенции конфликтолога 

Владеет 

основными методологическими и методическими под-

ходами диагностирования, понимания и интерпрета-

ции социально-психологических конфликтов в малой 

группе, выявления внутри- и межличностных кон-

фликтов в коллективе, навыками соблюдения профес-

сиональных этических норм и границ профессиональ-

ной компетенции конфликтолога 

УПК-1 способ-

ность использо-

вать методы со-

цио-гуманитар-

ных наук для фор-

мирования меж-

дисциплинарного 

подхода в профес-

сиональной дея-

тельности 

 

 

 

 

Знает 

основные методы социальной психологии и психодиа-

гностики изучения внутригрупповых, межличностных 

и внутриличностных процессов и состояний 

Умеет 

проявлять понимание специфики различных методо-

логических и методических подходов к вопросам со-

циального взаимодействия в коллективе с точки зре-

ния тех или иных методологических подходов, брать 

на себя ответственность за полученные профессио-

нально ориентированные результаты. 

Владеет 

развитыми навыками диагностирования специфики 

внутригрупповых и межличностных процессов взаи-

модействия, методами и способами оценки и интер-

претации выявленных состояний и возможного разре-

шения социально-психологического конфликта в 

группе 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Психология общения и социального взаимодействия» применяются следую-

щие методы активного / интерактивного обучения: проблемная лекция,  круг-
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лый стол (дискуссия), интерактивная форма обучения по группам в форме мо-

дели позиционного обучения Н. Е. Вераксы, методы эмпирического обучения, 

применение ассоциативного метода из ТРИЗ-педагогики.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины   

Б1.В.ДВ.10.02 Социология девиантного поведения 

 

Дисциплина «Социология девиантного поведения» предназначена для 

студентов, обучающихся на 3 курсе по направлению 37.03.02 «Конфлик-

тология», профиль «Конфликтология в межкультурных коммуникациях». 

Трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 час.  

Дисциплина «Социология девиантного поведения» относится к 

дисциплинам выбора вариативной части блока 1 (Б1.В.ДВ.10.02) учебного 

плана подготовки бакалавров, разработанного в соответствии с требованиями 

ОС ВО ДВФУ. 

Дисциплина логически и содержательно связана с такими курсами, как 

«Психология девиантного поведения»,  «Социология», «Психология», 

«Социальная психология», «Теоретические основы конфликтологии», 

«Социальные конфликты в современном обществе».   

Учебным планом предусмотрены лекции (18 час, в том числе 8 час с 

использованием методов активного обучения), практические занятия (18 час, 

в том числе 10 час. с использованием методов активного обучения) и 

самостоятельная работа студента (36 час). Дисциплина реализуется на 3 курсе 

в 5 семестре. В качестве формы промежуточного контроля по дисциплине 

предусмотрен зачет.  

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: понятие 

девиантности и основные подходы к ее определению; научный статус 

социологии девиантного поведения; основные научные перспективы, 

представленные в современной социологии девиантного поведения; основные 

формы девиантности; основные парадигмы социального контроля над 

девиантностью. 

Целью изучения дисциплины является формирование знания о 

достижениях отечественной и зарубежной социологии девиантного поведения 

и умения использовать эти знания в своей научной и практической 

деятельности.  

Задачи:  

 сформировать у студентов знание о девиантности и основных подходах 

к ее определению; 
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 сформировать у студентов знание о научном статусе социологии 

девиантного поведения; 

 сформировать у студентов знание об основных перспективах, 

представленных в современной социологии девиантного поведения; 

 сформировать у студентов знание об основных формах девиантности и 

специфике их проявления в современном мире и в России; 

 сформировать у студентов знание об основных парадигмах социального 

контроля над девиантностью;   

 сформировать у студентов умение использовать полученные знания для 

исследования девиантного поведения и разработки предложений по его 

минимизации.  

Для успешного изучения дисциплины «Социология девиантного поведе-

ния» у обучающихся должны быть сформированы следующие предваритель-

ные компетенции:  

 способность к самосовершенствованию и саморазвитию в профессио-

нальной сфере, к повышению общекультурного уровня (ОК-1); 

  способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-11); 

  способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

  способность анализировать социально-значимые процессы и проблемы, 

использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОПК-4); 

  способность применять методологию междисциплинарного анализа 

конфликта и мира, использовать категориальный аппарат гуманитарных и со-

циальных наук с учетом предметного поля конфликтологии, многофакторной 

обусловленности конфликта и мира (ПК-3);  

  способность владеть знанием теоретических и практических компонен-

тов прикладного исследования, умение концептуализировать проблему и вы-

рабатывать эмпирические показатели, самостоятельно планировать исследо-

вательский проект, знанием основных методов анализа информации, умением 

анализировать информацию и составлять аналитический отчет, обладанием 

основными навыками работы с различными статистическими пакетами (ПК-

4). 
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В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются 

следующие универсальные профессиональные и профессиональные компе-

тенции (элементы компетенций): 

 

Код и формули-

ровка компетенции 

Этапы формирования компетенции 

УПК-1 - способность 

использовать методы 

социогуманитарных 

наук для формирова-

ния междисципли-

нарного подхода в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знает 

особенности социологического подхода к теоре-

тическому осмыслению девиантности;   каче-

ственный и количественный подходы к исследо-

ванию девиантности в социологии; 

Умеет 

использовать знания о социологическом подходе 

к теоретическому осмыслению девиантности и 

социологические методы ее исследования в рам-

ках учебной дисциплины;  

Владеет 

навыками  проведения социологического иссле-

дования девиантности в рамках учебной дисци-

плины.      

ПК-9 - способность и 

готовность соблю-

дать профессиональ-

ные этические нормы 

и границы професси-

ональной компетен-

ции конфликтолога    

Знает 
нормы профессиональной этики конфликтолога, 

правила международной научной коммуникации; 

Умеет 

использовать знания о нормах профессиональной 

этики конфликтолога и правилах международной 

научной коммуникации в рамках учебной дея-

тельности; 

Владеет 
навыками участия в международных научных 

коммуникациях. 

  

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Социология девиантного поведения» применяются следующие методы 

активного обучения: проблемная лекция, ролевая игра «Международный 

симпозиум» и исследовательские задания для СРС.   

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.03 Массовые коммуникации и медиа-бизнес в АТР 

 

Дисциплина «Массовые коммуникации и медиа-бизнес в АТР» предна-

значена для студентов 3 курса по направлению 37.03.02 Конфликтология, про-

филь «Конфликтология в межкультурных коммуникациях», относится к дис-

циплинам по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.10.03). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы, 72 часа. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 ча-

сов, из них 6 часов в интерактивном режиме), практические занятия (18 часов, 

из них 6 часов в интерактивном режиме), самостоятельная работа студента (36 

часа). Дисциплина реализуется на 3-м курсе в 5 семестре. 
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Дисциплина имеет содержательную связь с такими курсами: «Психоло-

гия в сфере социальных отношений», «Психология личности», «Социальная 

психология», «Межкультурные коммуникации в конфликте», «Практикум по 

применению коммуникативных технологий в управлении конфликтами» и др. 

Дисциплина «Массовые коммуникации и медиа-бизнес в АТР», адресо-

ванная бакалаврам, ориентирована изучение массовых коммуникаций в стра-

нах АТР, их влияния на сознание респондентов.  

Реализация поставленной цели обеспечивается благодаря сочетанию раз-

личных форм обучения: лекций, встреч с представителями государственной и 

социальной сферы, практических занятий, аналитической деятельности. В 

ходе лекций обеспечивается теоретическая подготовка. Практические занятия 

направлены на закрепление теоретического материала и выработку практиче-

ских навыков посредством решения ситуационных задач. 

Задачи: изучение истории и практики основных медиа потоков, оказы-

вающих влияние на формирование мировоззренческих взглядов в регионе 

АТР, восприятия информации конкретными целевыми аудиториями, задаю-

щих изменение конфигурации общественных ценностей и социального (по-

требительского) поведения больших социальных групп в различных сферах 

жизнедеятельности общества. 

Для успешного изучения дисциплины «Массовые коммуникации и ме-

диа-бизнес в АТР» у обучающихся должны быть предварительно сформиро-

ваны следующие компетенции. 

- знание методик проектирования социальных процессов. 

- знание фундаментальных социологических, психологических, педаго-

гических, экономических теорий, социальных знаний, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности; 

-  сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, уме-

ний поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

В результате изучения дисциплины у студентов формируются следую-

щие о компетенции ПК-4; УПК-1: 

 
Код и формулировка компетен-

ции 

Этапы формирования компетенции 
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ПК-4 -   

способность владеть знанием тео-

ретических и практических ком-

понентов прикладного исследова-

ния, умение концептуализировать 

проблему и вырабатывать эмпи-

рические показатели, самостоя-

тельно планировать исследова-

тельский проект, знанием основ-

ных методов анализа информа-

ции, умением анализировать ин-

формацию и составлять аналити-

ческий отчет, обладанием основ-

ными навыками работы с различ-

ными статистическими пакетами 

Знает основные методы анализа информа-

ции информационных потоков, как 

анализировать информацию из СМИ 

Умеет сопоставлять информацию из различ-

ных медийных источников, критиче-

ски осмысливать качество источника 

информации.  

Владеет основными методами анализа инфор-

мации из СМИ 

УПК – 1 –  

способность использовать ме-

тоды социогуманитарных наук 

для формирования междисципли-

нарного подхода в профессио-

нальной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает понятийный аппарат дисциплины, 

структуру, направления деятельно-

сти, основные задачи. 

Умеет применять на практике и самостоя-

тельно анализировать материал по 

курсу, выявлять наиболее эффектив-

ные информационные потоки, ориен-

тированные на конкретные целевые 

аудитории  

Владеет понятийно-категориальным аппара-

том, методами социогуманитарных 

наук для формирования междисци-

плинарного подхода в профессио-

нальной деятельности  

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Массовые коммуникации и медиа-бизнес в АТР» применяются следующие 

методы активного/ интерактивного обучения: семинар-дискуссия, семинар  - 

разбор кейс- задач, семинар – презентация докладов, сообщений. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.04 Благотворительность и меценатство в Приморском крае 

 

Дисциплина «Благотворительность и меценатство в Приморском крае» 

предназначена для направления подготовки 37.03.02 Конфликтология, 

профиль «Конфликтология в межкультурных коммуникациях». Общая 

трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч.  
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Дисциплина «Благотворительность и меценатство в Приморском крае» 

входит вариативную часть учебного плана и является дисциплиной по выбору 

(Б1.В.ДВ.10.04). 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 час., в том 

числе 6 час. с использованием методов активного обучения), практические 

занятия (18 час., в том числе 6 час. с использованием методов активного 

обучения), самостоятельная работа студента в объеме 36 часов. Дисциплина 

реализуется на 3 курсе в 5 семестре при очной форме обучения. В качестве 

формы промежуточного контроля предусмотрен зачет. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с такими дисциплинами, как «История», «Философия» и 

«Социология». 

Основное содержание курса охватывает круг вопросов, связанных со спе-

цификой благотворительной и меценатской деятельности в России и Примор-

ском крае; историческими, теоретическими и практическим аспектами благо-

творительной деятельности; актуальными направлениями благотворительно-

сти и меценатства в условиях развития современного общества. 

Особенность курса «Благотворительность и меценатство в Приморском 

крае» состоит в том, чтобы дать студентам общее представление об их буду-

щей профессиональной деятельности. 

Целью освоения дисциплины является овладение этическими и истори-

ческими знаниями в области благотворительной и меценатской деятельности 

в условиях глубокой и всесторонней реорганизации социальной сферы. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Изучение этических и экономических связей в социальном организме 

общества, их изменение в переходный период. 

2. Анализ влияния благотворительной и меценатской деятельности на 

социальный организм общества в целом, его отдельных социальных групп в 

частности. 

3.  Изучение исторических факторов, влиявших на развитие меценатской 

и благотворительной деятельности в России и Приморском крае.  

Для успешного изучения дисциплины «Благотворительность и меценат-

ство в Приморском крае» у обучающихся должны быть сформированы следу-

ющие предварительные компетенции, полученные по результатам обучения:   

ОК-8 способностью использовать основы философских знаний для фор-

мирования мировоззренческой позиции; 

ОК-9 способность анализировать основные этапы и закономерности ис-

торического развития общества для формирования гражданской позиции. 
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В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются 

следующие компетенции:  

 

Код и формулировка компетен-

ции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-1 способность владеть зна-

нием истории эволюции пред-

мета конфликтологии, природы 

конфликта, его структуры, видов, 

детерминирующих факторов, 

особенностей динамики протека-

ния конфликтов в различных 

сферах, возможных способов ра-

боты  ними, условий, обеспечи-

вающих предупреждение, разре-

шение и управление конфлик-

тами и миром 

Знает 

возможные способы работы с конфлик-

тами в социальных ситуациях, какие 

условия обеспечивают предупреждение, 

разрешение и управление конфликтами и 

миром 

Умеет 

работать с конфликтами в социальных 

ситуациях, определять условия, обеспе-

чивающие предупреждение, разрешение 

и управление конфликтами и миром 

Владеет 
способами работы с конфликтами в соци-

альных ситуациях 

УПК-1 способность использо-

вать методы социогуманитарных 

наук для формирования междис-

циплинарного подхода в профес-

сиональной деятельности 

Знает 

теоретические основы благотворитель-

ной деятельности; основные этапы разви-

тия благотворительной деятельности в 

России 

Умеет 

применять методы и технологии органи-

зации благотворительной деятельности и 

меценатства; использовать междисципли-

нарный подход в подготовке благотвори-

тельных проектов 

Владеет 

навыками разработки благотворительных 

проектов в социальной и культурной 

сфере с учетом особенностей своей про-

фессиональной деятельности 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Благотворительность и меценатство в Приморском крае» применяются 

следующие методы активного / интерактивного обучения: лекция-дискуссия, 

лекция-эвристическая беседа, метод «малые группы». 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.11.01 Психология творчества и интеллекта  

 

Дисциплина «Психология творчества и интеллекта» разработана для сту-

дентов 3 курса, обучающихся по направлению 37.03.02 Конфликтология, про-

филь «Конфликтология в межкультурных коммуникациях». Трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа.  
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Дисциплина «Психология творчества и интеллекта» входит в вариатив-

ную часть и относится к дисциплинам выбора (Б1.В.ДВ.11.01). 

Дисциплина «Психология творчества и интеллекта» имеет логическую и со-

держательную взаимосвязь с дисциплинами «Психология», «Психология лич-

ности» и др. 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов, в том 

числе с применением МАО 6 час.), практические занятия (18 часов, в том 

числе с применением МАО 10 час.), самостоятельная работа студента (36 ча-

сов). Дисциплина реализуется на 3 курсе в 5 семестре. Форма контроля –зачет. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с озна-

комлением с основными областями исследований интеллекта, структурой и 

видами интеллекта, социальным и эмоциональным интеллектом, ролью интел-

лекта в социуме; общим представлением о креативности, основными подхо-

дами к её определению, описанию и исследованию, диагностикой креативно-

сти, стимуляцией креативности и методами развития креативности, развитием 

способности к нешаблонному мышлению. 

Освоение психологии творчества и интеллекта позволит студентам кон-

фликтологам тренировать свою креативность и как будущим профессионалам 

пополнить репертуар методов профессиональной помощи в рамках как инди-

видуальной, так и групповой работы. 

Цель дисциплины – знакомство с теоретическими основами исследова-

ний в области психологии интеллекта и творчества; рассмотрение наиболее 

популярных методов развития и стимуляции творчества, а также диагностики 

креативности. 

Задачи: 

–  познакомить студентов с современными представлениями о мышле-

нии и интеллекте.  

– освоить общесистемный подход к творчеству, 

–  познакомить студентов с основными методами диагностики и разви-

тия креатитвности,  

– сформировать фундамент для дальнейшего творческого поиска 

средств и способов повышения эффективности профессиональной деятельно-

сти студентов, 

– развить творческий подход к делу и потребность в саморазвитии. 

Для успешного изучения дисциплины «Психология творчества и интел-

лекта» у обучающихся должны быть сформированы следующие предваритель-

ные компетенции:  
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ОК-3: способность проявлять инициативу и принимать ответственные 

решения, осознавая ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности, 

ОК-4: способность творчески воспринимать и использовать достижения 

науки, техники в профессиональной сфере в соответствии с потребностями ре-

гионального и мирового рынка труда. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие профессиональные и универсальные профессиональные компе-

тенции (элементы компетенций).  

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-1:  

Способность владеть зна-

нием истории эволюции 

предмета конфликтоло-

гии, природы конфликта, 

его структуры, видов, де-

терминирующих факто-

ров, особенностей дина-

мики протекания кон-

фликтов в различных сфе-

рах, возможных способов 

работы с ними, условий, 

обеспечивающих преду-

преждение, разрешение и 

управление конфликтами 

и миром  

Знает 

характеристики и свойства социальных и 

иных видов конфликта; основные технологии 

и методики воздействия на конфликты; что та-

кое интеллект и креативность субъекта, ме-

тоды диагностики, развития и стимуляции 

креативности. 

Умеет 

применять теоретические знания для анализа 

актуальных социальных и других конфликтов, 

устанавливать взаимосвязи и взаимозависимо-

сти между ними; творчески подходить к вы-

бору и применению на практике технологий и 

методик предупреждения и разрешения кон-

фликтов. 

Владеет 

навыками применения теоретических знаний 

для исследований конфликтов; творческим 

подходом к подбору методик и технологий ре-

гулирования конфликтов. 

УПК-1 :  

Способность использо-

вать методы социогума-

нитарных наук для фор-

мирования междисципли-

нарного подхода в про-

фессиональной деятель-

ности 

Знает 

что такое интеллект и креативность субъекта, 

методы диагностики, развития и стимуляции 

креативности как методов социогуманитар-

ных наук. 

Умеет 

применять знания о креативности и интел-

лекте на практике для формирования междис-

циплинарного подхода в профессиональной 

деятельности.  

Владеет 

навыками диагностики интеллекта, трени-

ровки своего интеллекта и креативности, что 

является основой для формирования междис-

циплинарного подхода в профессиональной 

деятельности. 
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Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Психология творчества и интеллекта» применяются следующие методы ак-

тивного/ интерактивного обучения: мозговой штурм, ТРИЗ, семинар-дискус-

сия, лекция-беседа. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.11.02 Этносоциальные процессы в глобальном мире 

 

Дисциплина «Этносоциальные процессы в глобальном мире» предназна-

чена для студентов 3 курса, обучающихся по направлению подготовки 

37.03.02 Конфликтология, профиль «Конфликтология в межкультурных ком-

муникациях». Трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 час. 

Дисциплина «Этносоциальные процессы в глобальном мире» относится к 

дисциплинам выбора (Б1.В.ДВ.11.02) учебного плана подготовки бакалавров, 

разработанного в соответствии с требованиями ОС ВО ДВФУ. 

Данная дисциплина логически и содержательно связана с такими кур-

сами, как «Социология», «Социология конфликта», «Социальные конфликты 

в современном обществе», «Социальное партнерство».  

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 час.), практи-

ческие занятия (18 час.), самостоятельная работа студента (36 час.). Дисци-

плина реализуется на 3 курсе в 5 семестре. Форма контроля – зачет. 

Цель – овладение студентами знаниями о ключевых направлениях фун-

даментальных и прикладных исследований об этнических процессах, овладе-

ние эффективными методами исследования проблем, актуальных в полиэтни-

ческой среде современного глобализирующегося общества, и использования 

результатов исследований на практике.  

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формиру-

ются следующие компетенции (элементы компетенций):  

 

Код и формули-

ровка компетенции 

Этапы формирования компетенции 

УПК-1: способность 

использовать методы 

социогуманитарных 

наук для формирова-

ния междисципли-

нарного подхода в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знает 

основные понятия курса и основные научные методы, 

с помощью которых можно дополнить и расширить 

круг профессиональных знаний вконфликтологии; ме-

тодологические основы научного познания; принципы 

междисплинарного подхода,  соотносимые с обоснова-

нием необходимости конфигурирования типов знания 

и норм гуманитарной и технологической рационально-

сти в образовании для формирования качества и ре-

зультативности профессиональной подготовки  
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Умеет 

использовать возможности научных методов для 

нахождения и анализа социальной и профессиональ-

ной информации, выделять ее базовые составляющие; 

вести полемику; применять теоретические социологи-

ческие знания на практике (при разработке программ 

эмпирических исследований, подготовке докладов и 

презентаций) работать с социальными  гуманитарными 

текстами, касающимися профессиональной деятельно-

сти; четко и ясно выражать мысли, логически грамотно 

строить предложения; формулировать и аргументиро-

вать собственную позицию при решении социальных и 

профессиональных задач 

Владеет 

навыками использования систематизированных теоре-

тических и практических знаний в области конфликто-

логии при решении социальных и профессиональных 

задач; навыками конфликтологического анализа этни-

ческих процессов и явлений; технологиями приобрете-

ния, использования и обновления гуманитарных и со-

циальных знаний об особенностях взаимодействия 

культур и способах регулирования межэтнического 

взаимодействия   

ПК-5: способность 

применять теорети-

ческие и методологи-

ческие основы кон-

фликтологического 

знания к анализу 

межкультурных ком-

муникаций в органи-

зационно-управлен-

ческих процессах и 

оценки эффективно-

сти организационно-

управленческой дея-

тельности 

 

Знает 

причины формирования и развития конфликтных и 

мирных взаимодействий этносов в организационно-

управленческих процессах и оценки эффективности 

организационно-управленческой деятельности 

Умеет 

выявлять основные формы конфликтных и мирных 

этнических взаимодействий; исследовать их основные 

элементы, причины и пути формирования конфлик-

тов; определять основные факторы и закономерности 

конфликтных и мирных взаимодействий в организа-

ционно-управленческих процессах и оценки эффек-

тивности организационно-управленческой деятельно-

сти 

Владеет 

навыками организации и осуществления научно-прак-

тических исследований этнических конфликтных и 

мирных взаимодействий и; умением структурировать 

полученную информацию; основными методиками и 

приёмами практического изучения конфликтных и 

мирных взаимодействий при разрешении этнических 

конфликтов в организационно-управленческих про-

цессах и оценки эффективности организационно-

управленческой деятельности 

 

Для формирования данных компетенций в рамках дисциплины 

«Этносоциальные процессы в глобальном мире» применяются следующие 

методы активного/ интерактивного обучения: проблемная лекция, семинар – 

дискуссия. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.11.03 Рекламные технологии и ATL-коммуникации 

 

Дисциплина «Рекламные технологии и ATL-коммуникации» предназна-

чена для студентов 3 курса, обучающихся по направлению 37.03.02 Конфлик-

тология, профиль «Конфликтология в межкультурных коммуникациях» и от-

носится к блоку «Дисциплины по выбору» вариативной части (Б1.В.ДВ.11.03).   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы, 72 часа. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 ча-

сов, из них 6 часов в интерактивном режиме), практические занятия (18 часов, 

из них 6 часов в интерактивном режиме), самостоятельная работа студента (36 

часа). Дисциплина реализуется на 3-м курсе в 5 семестре. 

Дисциплина имеет содержательную связь с такими курсами: «Психоло-

гия в сфере социальных отношений», «Психология личности», «Социальная 

психология», «Межкультурные коммуникации в конфликте», «Практикум по 

применению коммуникативных технологий в управлении конфликтами» и др. 

Курс «Рекламные технологии и ATL-коммуникации», адресованный  ба-

калаврам,  ориентирован на развитие личностных и общепрофессиональных  

качеств у обучающихся. Реализация поставленных задач обеспечивается бла-

годаря сочетанию различных форм обучения: лекций, встреч с представите-

лями государственной и социальной сферы, практических занятий, аналитиче-

ской деятельности. В ходе лекций обеспечивается теоретическая подготовка. 

Практические занятия направлены на закрепление теоретического материала 

и выработку практических навыков посредством решения ситуационных за-

дач. 

Курс состоит из двух разделов. Цель раздела «Рекламные технологии и 

ATL-коммуникации» состоит в изучении истории и практики основных ре-

кламных технологий, оказывающих влияние на эффективность восприятие со-

общений рекламы конкретными целевыми аудиториями, задающих изменение 

конфигурации общественных ценностей и социального (потребительского) 

поведения больших социальных групп в различных сферах жизнедеятельно-

сти общества. Цель раздела «Социологические исследования эффективности 

рекламных технологий» заключается в изучении и освоении распространён-

ных методов исследования на всех этапах жизни рекламы. 

Для успешного изучения дисциплины «Рекламные технологии и ATL-

коммуникации» у обучающихся должны быть предварительно сформированы 

следующие компетенции. 

- знание методик проектирования социальных процессов. 
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- знание фундаментальных социологических, психологических, педаго-

гических, экономических теорий, социальных знаний, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности; 

-  сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, уме-

ний поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

В результате изучения дисциплины у студентов формируются следую-

щие компетенции: 

 
Код и формулировка ком-

петенции 

Этапы формирования компетенции 

УПК-1 –  

способность использовать 

методы социогуманитарных 

наук для формирования 

междисциплинарного под-

хода в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает понятийный аппарат дисциплины, струк-

туру, направления деятельности, основные 

задачи, 

тенденции развития профессиональных обя-

занностей в сфере коммуникации. 

Умеет применять на практике и самостоятельно 

анализировать материал по курсу, выявлять 

наиболее эффективные рекламные техноло-

гии, ориентированные на конкретные целе-

вые аудитории и на особенности канала 

ATL-коммуникации 

Владеет понятийно-категориальным аппаратом, ме-

тодами социогуманитарных наук для форми-

рования междисциплинарного подхода в 

профессиональной деятельности подго-

товки, осуществления, оценки рекламных 

технологий в ATL-коммуникациях 

ПК-1  - способность 

владеть знанием истории 

эволюции предмета кон-

фликтологии, природы кон-

фликта, его структуры, ви-

дов, детерминирующих фак-

торов, особенностей дина-

Знает динамику протекания конфликтов в различ-

ных сферах, как они могут отражаться и фор-

мироваться с применением ATL-коммуника-

ций 

Умеет различать динамику протекания конфликтов 

в различных сферах, роль ATL-

коммуникаций в формировании и разреше-

нии конфликтных ситуаций   



 

188 

 

мики протекания конфлик-

тов в различных сферах, воз-

можных способов работы с 

ними, условий, обеспечива-

ющих предупреждение, раз-

решение и управление кон-

фликтами и миром 

Владеет базовыми технологиями работы с конфлик-

тами, ни-ми, формирования условий, обес-

печивающих предупреждение, раз-решение 

и управление конфликтами и миром 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Рекламные технологии и ATL-коммуникации» применяются следующие 

методы активного/ интерактивного обучения: семинар-дискуссия, семинар - 

разбор кейс- задач, семинар – презентация докладов, сообщений. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.04 Некоммерческие организации в Приморском крае 

 

Дисциплина «Некоммерческие организации в Приморском крае» отно-

сится к дисциплинам по выбору учебного плана направления 37.03.02 Кон-

фликтология, профиль «Конфликтология в межкультурных коммуникациях».  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 72 часа, 2 зачет-

ные единицы. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часа), 

практические занятия (18 часов), самостоятельная работа студента (36 часов). 

Дисциплина реализуется на 3 курсе в 5 семестре.   

Содержание дисциплины «Некоммерческие организации в Приморском 

крае» охватывает следующий круг вопросов: правовые основы функциониро-

вания некоммерческих организаций в Приморском крае, направления их ра-

боты с различными категориями населения (семья, дети, инвалиды, и др.).   

Дисциплина «Некоммерческие организации в Приморском крае» логи-

чески и содержательно связана с такими курсами, как «Благотворительность и 

меценатство в Приморском крае», «Социология», «Основы проектной дея-

тельности».   

Дисциплина направлена на формирование общекультурных, общепро-

фессиональных, профессиональных компетенций выпускника. 

Учебно-методический комплекс включает в себя:  

 рабочую учебную программу дисциплины;  

 развернутый план лекции;  

 материалы для практических занятий (темы семинаров, задания для 

практических занятий, кейсы; 
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 материалы для организации самостоятельной работы студентов 

(полные тексты заданий самостоятельной работы, методические указания по 

их выполнению); 

 контрольно-измерительные материалы; 

 список литературы (в том числе интернет-ресурсов); 

 дополнительные материалы: демонстрационный материал, медиама-

териалы, образовательные интернет-ресурсы и др.  

 В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции (элементы компетенций): ПК-1; УПК-1 

Код и формулировка ком-

петенции 

Этапы формирования компетенции 

УПК-1 

способность использовать 

методы социогуманитарных 

наук для формирования меж-

дисциплинарного подхода в 

профессиональной деятель-

ности 

Знает методы социогуманитарных наук 

Умеет 

применять методы социогуманитарных 

наук при анализе деятельности некоммер-

ческих организаций 

Владеет 

способностью анализировать и выявлять 

перспективы развития некоммерческих ор-

ганизаций 

ПК-1   

способность владеть знанием 

истории эволюции предмета 

конфликтологии, природы 

конфликта, его структуры, 

видов, детерминирующих 

факторов, особенностей ди-

намики протекания конфлик-

тов в различных сферах, воз-

можных способов работы с 

ними, условий, обеспечиваю-

щих предупреждение, разре-

шение и управление кон-

фликтами и миром 

Знает 

природу конфликта, его структуру, виды, 

детерминирующие факторы, особенности 

динамики протекания конфликтов в раз-

личных сферах, в том числе в некоммерче-

ских организациях 

Умеет 

различать детерминирующие факторы кон-

фликта, особенности динамики протекания 

конфликтов в различных сферах, в том 

числе в некоммерческих организациях 

Владеет 

методами, позволяющими выявлять детер-

минирующие факторы  конфликтов, осо-

бенности их динамики протекания кон-

фликтов в различных сферах, в том числе в 

некоммерческих организация 

  

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Некоммерческие организации в Приморском крае» применяются следующие 

методы активного/ интерактивного обучения: семинар-дискуссия, семинар- 

круглый стол. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.01 Психология стресса 
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Дисциплина «Психология стресса» разработана для студентов, обучаю-

щихся по направлению 37.03.02 Конфликтология, профиль «Конфликтология 

в межкультурных коммуникациях».  

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы, 72 часа. Дисциплина «Психология стресса» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.12.01). 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической вза-

имосвязи с дисциплиной «Психология». 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов, в т.ч. с 

МАО – 6 час.), практические занятия (18 часов, в т.ч. с МАО – 10 час.), само-

стоятельная работа студента (36 часов). Дисциплина реализуется на 3 курсе в 

6 семестре. Форма контроля – зачет. 

Основное содержание курса охватывает круг вопросов, связанных с изу-

чением психологических воззрений на стресс и его природу ведущих зарубеж-

ных и отечественных психологов. В методологической части дисциплины 

освещаются вопросы развития идей и взглядов на феномен стресса, предмет-

ного поля дисциплины, представления о факторах развития стресса, основные 

взгляды на этапы развития стресса, анализируются модели стресса. В рамках 

изложения практических аспектов, связанных с феноменом стресс, анализиру-

ются особенности профессиональных стрессов, методы коррекции стрессов, 

уделяется особое внимание способам оптимизации уровня стресса как одному 

из путей, способствующих обеспечению психического здоровья личности. 

Курс составлен таким образом, чтобы студент смог анализировать различные 

точки зрения на феномен стресса и умел ориентироваться в литературе по дан-

ной проблематике.  

  Цель курса - ознакомить студентов с основными направлениями совре-

менной психологии стресса и с основными подходами к изучению данного фе-

номена в психологии, познакомить с динамикой развития стресса, видами 

стрессоров и изучить основные типы реагирования личности на стресс.  

  Задачи курса - познакомить с различными концепциями стресса; 

научить разграничивать стрессовые и адаптивные реакции; научить анализи-

ровать процесс патогенеза стресса.  

Для успешного изучения дисциплины «Психология стресса» у обучаю-

щихся должны быть сформированы следующие предварительные общепро-

фессиональные компетенции: 

- ОПК-3 – способность обосновывать научную картину мира на основе 

знаний о современном состоянии естественных, философских и социально-гу-

манитарных наук; 
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- ОПК-4 – способность анализировать социально-значимые процессы и 

проблемы, использовать основные положения и методы социальных, гумани-

тарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

 

Код и формулировка компетен-

ции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-4 Способность владеть зна-

нием теоретических и практиче-

ских компонентов прикладного 

исследования, умение концептуа-

лизировать проблему и вырабаты-

вать эмпирические показатели, са-

мостоятельно планировать иссле-

довательский проект, знанием ос-

новных методов анализа информа-

ции, умением анализировать ин-

формацию и составлять аналити-

ческий отчет, обладанием основ-

ными навыками работы с различ-

ными статистическими пакетами 

 (формируется частично) 
 

Знает 

основные теоретические психологи-

ческие и психофизиологические кон-

цепции стресса, виды стресса, этапы 

развития стрессовой реакции 

Умеет 

использовать категориальный аппа-

рат психологической науки в части 

знаний о стрессе для концептуализа-

ции проблемы 

Владеет 

 

системными знаниями в области пси-

хологии стресса в контексте приклад-

ного исследования 

УПК-1  

Способность использовать методы 

социо-гуманитарных наук для 

формирования междисциплинар-

ного подхода в профессиональной 

деятельности (формируется ча-

стично) 

Знает  

методы профилактики стресса и ме-

тоды коррекции психического напря-

жения при стрессе 

Умеет  

выявить и описать изменения психо-

логических состояний при стрессе; 

выбрать адекватные способы диагно-

стики  

Владеет 

 

навыками составления рекомендаций 

по коррекции реакций на стресс и 

коррекции последствий неадаптив-

ного переживания стресса 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Психология стресса» применяются следующие методы активного/ интерак-

тивного обучения: лекция-беседа, групповая дискуссия. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.12.02 Гендерный анализ современного общества 

 

Дисциплина «Гендерный анализ современного общества» предназначена 

для студентов, обучающихся на 3 курсе по направлению 37.03.02 

«Конфликтология», профиль «Конфликтология в межкультурных 

коммуникациях». Трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 час.  

Дисциплина «Гендерный анализ современного общества» относится к 

дисциплинам выбора вариативной части блока 1 (Б1.В.ДВ.12.02) учебного 

плана подготовки бакалавров, разработанного в соответствии с требованиями 

ОС ВО ДВФУ. 

Дисциплина логически и содержательно связана с такими курсами, как 

«Социология», «Психология», «Социальная психология», «Теоретические 

основы конфликтологии», «Социальные конфликты в современном 

обществе», «Социология конфликта», «Правоведение».   

Учебным планом предусмотрены лекции (18 час, в том числе 8 час с 

использованием методов активного обучения), практические занятия (18 час,  

в том числе 10  час с использованием методов активного обучения)  и 

самостоятельная работа студента в объеме 72 час. Дисциплина реализуется на 

3 курсе в 6 семестре. В качестве формы отчетности по дисциплине 

предусмотрен зачет.  

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: история 

становления гендерных исследований за рубежом и в России; понятие гендера, 

гендерного подхода и гендерного анализа; теория и практика феминизма; 

основные этапы гендерной политики СССР / России; гендерный подход к 

анализу основных социальных институтов: экономики, политики, семьи; 

основные социальные проблемы, поднятые женскими организациями в 

России.    

Целью изучения дисциплины является формирование знания о гендер-

ном подходе и результатах его применения к анализу различных сфер обще-

ственной жизни и умения использовать эти знания в своей научной и практи-

ческой деятельности.  

Задачи:  

 сформировать у студентов знания об основных этапах становления 

гендерных исследований за рубежом и в России; 

 сформировать у студентов знания об основных подходах к пониманию 

гендера; 
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 сформировать у студентов знания о гендерном подходе к анализу 

общества; 

 сформировать у студентов знания о теории и практике феминизма;   

 сформировать у студентов знания об основных этапах гендерной 

политики СССР / России; 

 сформировать у студентов знания о результатах применения гендерного 

подхода к анализу экономики; 

 сформировать у студентов знания о результатах применения гендерного 

подхода к анализу политики; 

 сформировать у студентов знания о результатах применения гендерного 

подхода к анализу семьи; 

 сформировать у студентов знание об основных проблемах, поднятых 

женскими организациями в России; 

 сформировать у студентов умение использовать полученные знания в 

своей научной и практической деятельности.  

Для успешного изучения дисциплины «Гендерный анализ современного 

общества» у обучающихся должны быть сформированы следующие предвари-

тельные компетенции: 

  способность к самосовершенствованию и саморазвитию в профессио-

нальной сфере, к повышению общекультурного уровня (ОК-1); 

  способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-11); 

  способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

  способность анализировать социально-значимые процессы и проблемы, 

использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОПК-4); 

  способность применять методологию междисциплинарного анализа 

конфликта и мира, использовать категориальный аппарат гуманитарных и со-

циальных наук с учетом предметного поля конфликтологии, многофакторной 

обусловленности конфликта и мира (ПК-3);  

  способность владеть знанием теоретических и практических компонен-

тов прикладного исследования, умение концептуализировать проблему и вы-

рабатывать эмпирические показатели, самостоятельно планировать исследо-

вательский проект, знанием основных методов анализа информации, умением 
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анализировать информацию и составлять аналитический отчет, обладанием 

основными навыками работы с различными статистическими пакетами (ПК-

4). 

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются 

следующие общекультурные, профессиональные компетенции (элементы 

компетенций):  

 

Код и формули-

ровка компетенции 

Этапы формирования компетенции 

УПК-1 - способность 

использовать методы 

социогуманитарных 

наук для формирова-

ния междисципли-

нарного подхода в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знает 

гендерный и феминистский подходы к понима-

нию общества и гендерного конфликта (внутри-

личностного, межличностного, межгруппового);  

основные исследовательские методы гендерной 

социологии; 

Умеет 

применять гендерный подход к анализу социаль-

ных процессов и явлений,  информационной дея-

тельности СМИ, гендерных конфликтов; приме-

нять методы гендерной социологии к анализу раз-

личных сфер общественной жизни, гендерных 

конфликтов;         

Владеет 

навыками анализа и обобщения теоретических и 

эмпирических знаний по гендерной проблематике 

российского общества; проведения эмпирических 

социологических исследований в рамках гендер-

ного подхода к пониманию общества и кон-

фликта.   

ПК-1  
способность владеть 

знанием истории эво-

люции предмета кон-

фликтологии, при-

роды конфликта, его 

структуры, видов, де-

терминирующих фак-

торов, особенностей 

динамики протекания 

конфликтов в различ-

ных сферах, возмож-

ных способов работы 

с ними, условий, 

обеспечивающих пре-

дупреждение, разре-

шение и управление 

конфликтами и ми-

ром 

Знает 

эволюцию предмета конфликтологии, природу 

конфликта, его структуру, виды, детерминирую-

щие факторы, динамику протекания конфликтов, 

возможные способы работы с ними 

Умеет 

применять знание истории эволюции предмета 

конфликтологии, природы конфликта, его струк-

туры, видов, детерминирующих факторов, дина-

мики протекания конфликтов, возможных спосо-

бов работы с ними и правила гендерной толерант-

ности в рамках учебной деятельности. 

Владеет 

знанием истории эволюции предмета конфликто-

логии, природы конфликта, его структуры, видов, 

детерминирующих факторов, динамики протека-

ния конфликтов, возможных способов работы с 

ними и правила гендерной толерантности в рам-

ках учебной деятельности. 

  

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Гендерный анализ современного общества» применяются следующие 
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методы активного обучения: проблемная лекция, исследовательское задание, 

ролевая игра.  

  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.03 PR-технологии в условиях информационной цивилизации 

 

Дисциплина «PR-технологии в условиях информационной цивилизации» 

предназначена для студентов 3 курса, обучающихся по направлению 37.03.02 

«Конфликтология», профиль «Конфликтология в межкультурных коммуника-

циях» и относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.12.03).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы, 72 часа. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 ча-

сов, из них 6 часов предусмотрены в интерактивной форме), практические за-

нятия (18 часов из них 6 часов предусмотрены в интерактивной форме), само-

стоятельная работа студента (36 часов). Дисциплина реализуется на 3-ем курсе 

в 6-ом семестре.  

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: инфор-

мационная цивилизация и критерии перехода к ней; развитие цифровой эко-

номики в России; модели и направления; специфика PR технологий в условиях 

цифровой медиа-среды; PR-технологии в цифровой экономике; коммуникаци-

онные феномены информационной цивилизации; эффективные антикризис-

ные коммуникации в условиях цифровой экономики; современные технологии 

Government Relations; «электронная демократия» как новый формат диалога 

между властью и обществом; Интернет вещей, технологии больших данных в 

области информационной инфраструктуры и безопасности; Big Data, Open 

Data, Linked Data, метаданные в PR. 

Дисциплина «PR-технологии в условиях информационной цивилиза-

ции» логически и содержательно связана с такими курсами, как «Психология 

в сфере социальных отношений», «Межкультурные коммуникации в кон-

фликте», «Психология конфликта» и др.  

Целью курса является ознакомление студентов с теоретическими и 

практическими основами рекламы и связей с общественностью в коммуника-

ционном процессе, приобретение компетенций владения основными техноло-

гиями рекламы и связей с общественностью, позволяющих выстраивать эф-

фективное коммуникативное поведение в профессиональной сфере. Примени-

тельно к подготовке специалистов по рекламе и связям с общественностью 

курс «PR-технологии в условиях информационной цивилизации» сосредота-

чивается на проблемах, которые встречаются в практике работы данных спе-

циалистов. 
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Задачи: 

1. Сформировать представление о PR-технологии в условиях информа-

ционной цивилизации. 

2. Познакомить студентов с особенностями рекламной и PR деятельно-

сти, ее планировании, организации и регулировании в условиях цифровой эко-

номики.  

3. Сформировать представление о роли рекламы и связей с обществен-

ностью в маркетинговых коммуникациях в условиях информационной циви-

лизации.  

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются 

следующие компетенции:  

 

Код и формулировка ком-

петенции 

Этапы формирования компетенции 

УПК – 1 – способность ис-

пользовать методы социогу-

манитарных наук для фор-

мирования междисципли-

нарного подхода в профес-

сиональной деятельности. 

Знает - основные методы социогуманитарных наук на 

этапах исследования, оценки и прогнозирова-

ния использования PR технологий в професси-

ональной деятельности. 

Умеет 

 

 

- применять основные методы социогуманитар-

ных наук, руководствуясь представлениями 

междисциплинарного подхода на этапах иссле-

дования, планирования, оценки эффективности 

и прогнозирования в различных сферах приме-

нения PR технологий: инновационной, бизнес- 

культурной, политической сферах жизни обще-

ства. 

 

Владеет 

- междисциплинарными принципами исследо-

ваниями в профессиональной PR деятельности; 

представлениями о развитии общества как от-

крытой самоорганизующейся системе и месте 

PR технологий в формировании информацион-

ной цивилизации. 

ПК-1   

способность владеть зна-

нием истории эволюции 

предмета конфликтологии, 

природы конфликта, его 

структуры, видов, детерми-

нирующих факторов, осо-

бенностей динамики проте-

кания конфликтов в различ-

ных сферах, возможных 

способов работы с ними, 

Знает основные понятия PR технологий, кумулятив-

ные эффекты технологических особенностей 

современных медиа и принципы социально-

психологических механизмов взаимодействия с 

ключевыми и целевыми аудиториями в усло-

виях информационной цивилизации, их роль в 

зарождении, развитии и устранения конфликта  

Умеет выявлять критерии эффективности PR техноло-

гий прогнозирования и оценки результативно-

сти бизнес-проектов в условиях информацион-

ной цивилизации, их роль в зарождении, разви-

тии и устранения конфликта 
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условий, обеспечивающих 

предупреждение, разреше-

ние и управление конфлик-

тами и миром 

Владеет навыками применения, прогнозирования и оце-

нивания результативности использования PR 

технологий в подготовке системы маркетинго-

вых (рекламных) коммуникаций   бизнес-проек-

тов в условиях информационной цивилизации, 

возможных базовых способов работы с кон-

фликтами, формированию условий, обеспечи-

вающих предупреждение, разрешение и управ-

ление конфликтами и миром  

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«PR-технологии в условиях информационной цивилизации» применяются 

следующие методы активного и интерактивного взаимодействия между пре-

подавателем и студентами, между самими студентами: проблемная лекция, 

лекции-презентации, групповая дискуссия, работа в малых группах, психоло-

гический практикум, доклады-презентации студентов, выполнение ситуаци-

онных задач, метод проектов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.12.04 Профилактика социальной деформации в учреждениях 

социальной сферы 

 

Дисциплина «Профилактика социальной деформации в учреждениях со-

циальной сферы» относится к вариативной части (раздел «Дисциплины по вы-

бору») учебного плана направления 37.03.02 «Конфликтология», профиль 

«Конфликтология в межкультурных коммуникациях» (Б1.В.ДВ.12.04). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы, 72 часа. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 ча-

сов, в том числе 6 часов с использованием методов активного обучения), се-

минарские занятия (18 часов, в том числе 6 часов с использованием методов 

активного обучения), самостоятельная работа студента (36 часов). Дисци-

плина реализуется на третьем курсе в шестом семестре при очной форме обу-

чения. В качестве формы отчетности по дисциплине предусмотрен зачет. 

Цель и задачи дисциплины. 

Преподавание дисциплины преследует цель подготовки выпускника к 

профилактике и преодолению личных профессиональных деформаций, к ра-

боте в сфере профессиональных деформаций личности. 

Важнейшими задачами, решаемыми в процессе обучения данной дисци-

плине, являются:  

- изучение психологических основ профессиональной деятельности и 

психологии профессионала; 
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- анализ основных профессиональных деформаций, а также теорий, их 

объясняющих; 

- знакомство с основными методами, применяемыми для диагностики и 

коррекции профессиональных деформаций; 

- выявление специфики формирования и проявления профессиональных 

деформаций в учреждениях социальной сферы; 

- формирование у студентов знаний и умений, необходимых для преду-

преждения и преодоления профессиональных деформаций. 

Дисциплина «Профилактика социальной деформации в учреждениях со-

циальной сферы» связана с такими дисциплинами, как «Психология», «Социо-

логия», «Психология стресса», «Психология в сфере социальных отношений», 

«Конфликты в организационно-управленческой сфере» и др.  

Дисциплина включает в себя лекционные и практические занятия в форме 

семинаров и практикумов и самостоятельные задания, ориентированные на 

изучение профессиональных деформаций личности. Акцент делается на 

самостоятельную работу студентов, с учетом их будущей профессиональной 

деятельности. 

Для успешного изучения дисциплины у обучающихся должны быть сфор-

мированы следующие предварительные компетенции: 

ОК-1 способность к самосовершенствованию и саморазвитию в профес-

сиональной сфере, к повышению общекультурного уровня; 

ОК-14 способность к самоорганизации и самообразованию. 

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции (эле-

менты компетенций).  

 

Код и формули-

ровка компетенции 

Этапы формирования компетенции 

УПК-1 Способен ис-

пользовать методы 

социогуманитарных 

наук для формирова-

ния междисципли-

нарного подхода в 

профессиональной 

деятельности 

Знает 

основные методы исследования в социогумани-

тарных науках; 

основные принципы формирования и реализации 

междисциплинарного подхода в изучении профес-

сиональных деформаций в профессиональной дея-

тельности в социальной сфере 

Умеет 

определять необходимый и достаточный для целей 

профессиональной деятельности в социальной 

сфере перечень методов из различных социогума-

нитарных наук;  

применять основные принципы междисциплинар-

ного подхода в изучении профессиональных де-

формаций в профессиональной деятельности в со-

циальной сфере 



 

199 

 

Владеет 

навыками формирования перечня методов изуче-

ния профессиональной деятельности в социальной 

сфере из различных социогуманитарных наук; 

навыками формирования и использования меж-

дисциплинарного подхода в изучении профессио-

нальных деформаций в профессиональной дея-

тельности в социальной сфере 

ПК-1  спо-

собность владеть 

знанием истории 

эволюции предмета 

конфликтологии, 

природы конфликта, 

его структуры, ви-

дов, детерминирую-

щих факторов, осо-

бенностей динамики 

протекания кон-

фликтов в различ-

ных сферах, возмож-

ных способов ра-

боты с ними, усло-

вий, обеспечиваю-

щих предупрежде-

ние, разрешение и 

управление кон-

фликтами и миром 

Знает 

природу конфликта, его структуру, виды, детерми-

нирующие факторы, особенности динамики про-

текания конфликтов в различных сферах, роль 

конфликтов деформации личности 

Умеет 

различать виды конфликтов, детерминирующие 

факторы, особенности динамики протекания кон-

фликтов в различных сферах, роль конфликтов де-

формации личности 

Владеет 

базовыми знаниями по выявлению природы кон-

фликта, его структуры, видов, детерминирующих 

факторов, особенностей динамики протекания 

конфликтов в различных сферах, по предотвраще-

нию конфликтов и профилактике деформации 

личности  

 

  Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Профилактика социальной деформации в учреждениях социальной сферы» 

применяются следующие методы активного/ интерактивного обучения: 

проблемные лекции, групповое обсуждение, кейс-задачи, блок-схемы. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.13.01 Психологические методы управления групповыми 

процессами и оценки персонала 

 

Рабочая программа дисциплины «Психологические методы управления 

групповыми процессами и оценки персонала» разработана для бакалавров 3-

го курса, проходящих обучение по направлению 37.03.02 «Конфликтология», 

профиль «Конфликтология в межкультурных коммуникациях». 

Дисциплина «Психологические методы управления групповыми процес-

сами и оценки персонала» входит в вариативную часть блока (Б1.В.ДВ.13) и 

тесно связана с другими дисциплинами: «Психология общения и социального 
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взаимодействия», «Теория и практика разрешения конфликтов в группе», «Со-

циальная психология». Программа курса ориентирована на теоретическую и 

практическую подготовку к одному из основных видов профессиональной де-

ятельности конфликтолога. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы (72 часа). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 

часа), практические занятия (18 часов), самостоятельная работа (36 часов). 

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Дисциплина состоит из двух разделов.  Первый раздел - «Психологиче-

ские методы управления групповыми процессами» рассматривает вопросы, 

связанные с управлением групповыми процессами, а именно историю возник-

новения тренинговых групп и  виды тренингов, принципы формирования тре-

нинговой группы, особенности работы с различными видами групп, типы по-

ведения участников в группе, понятие и механизмы групповой динамики, 

типы тренинговых упражнений и требования к ним. 

Второй раздел – «Психологические методы управления групповыми про-

цессами» дает представление о методах оценки персонала, рассматривает их 

преимущества и ограничения.   

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представле-

ния о психологических методах управления групповыми процессами и оценки 

персонала.  

Задачи дисциплины: 

 обеспечить формирование системы базовых знаний о теоретических ос-

новах групповой работы и оценки персонала; 

 сформировать представление студентов о различных формах групповой 

работы; 

 познакомить с технологией разработки тренинговой программы;  

 познакомить с многообразием методов оценки персонала, историей их 

создания и практикой использования; 

 показать специфику методов решения профессиональных задач в кон-

тексте научной и практической деятельности специалиста; 

      познакомить с современными технологиями аттестации и оценки 

персонала. 

Для успешного изучения дисциплины «Психологические методы управ-

ления групповыми процессами и оценки персонала» должны быть сформиро-

ваны следующие предварительные компетенции:  
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 способность осознавать социальную значимость своей будущей профес-

сии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной дея-

тельности, повышению своей квалификации и мастерства; 

 способность и готовность соблюдать профессиональные этические 

нормы и границы профессиональной компетентности конфликтолога. 

В результате изучения данной дисциплины формируются следующие 

профессиональные компетенции: 

 

Код и формулировка  

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК – 10   

способность формиро-

вать умения и навыки 

неконфронтационного 

поведения в конфликт-

ных ситуациях, предот-

вращения и конструктив-

ного разрешения кон-

фликтов 

Знает методы неконфронтационного поведения в кон-

фликтных ситуациях и конструктивного разреше-

ния конфликтов 

Умеет осуществлять выбор методов неконфронтацион-

ного поведения в конфликтных ситуациях и кон-

структивного разрешения конфликтов 

Владеет навыками неконфронтационного поведения в кон-

фликтных ситуациях и методами конструктивного 

разрешения конфликтов 

УПК-  1   способность 

использовать методы со-

циогуманитарных наук 

для формирования меж-

дисциплинарного под-

хода в профессиональ-

ной деятельности 

Знает методы социо-гуманитарных наук для формиро-

вания междисциплинарного подхода в професси-

ональной деятельности 

Умеет ориентироваться в методах социо-гуманитарных 

наук для формирования междисциплинарного 

подхода в профессиональной деятельности 

Владеет навыками использования методов социо-гумани-

тарных наук для формирования междисциплинар-

ного подхода в профессиональной деятельности 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Психологические методы управления групповыми процессами и оценки пер-

сонала» применяются следующие методы интерактивного обучения: интерак-

тивная лекция, решение творческих заданий и кейс-задач, доклады и др.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.02 Практикум по разработке и проведению социологического 

исследования 

 

Дисциплина «Практикум по разработке и проведению социологического 

исследования» предназначена для обучающихся 3 курса по направлению 

37.03.02 Конфликтология, профиль «Конфликтология в межкультурных ком-

муникациях». Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа.  
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Дисциплина «Практикум по разработке и проведению социологического 

исследования» относится к вариативной части, дисциплинам по выбору (раз-

дел «Дисциплины по выбору», Б1.В.ДВ.13.02). 

Данная дисциплина логически и содержательно связана с такими кур-

сами, как «Методологические основы исследования в конфликтологии», 

«Анализ информации в программе «SPSS», «Основы проектной деятельно-

сти», «Практикум по проектной деятельности», «Социология», «Социология 

конфликта», «Введение в конфликтологию», «История конфликтологии», 

«Общая конфликтология», «Профессиональная этика в социальных и психо-

логических науках», «Логика», «Риторика и академическое письмо», а также с 

учебной практикой (практикой по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) и научно-исследовательской работой. 

В преподавании курса «Практикум по разработке и проведению социо-

логического исследования» учитывается содержание всех этих дисциплин, 

практический опыт, полученный студентами в процессе учебной практики и 

научно-исследовательской работы, углубляются представления о содержании 

научно-исследовательской деятельности, развиваются навыки разработки и 

проведения социологического исследования с учетом специфики их будущей 

профессиональной деятельности. 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 ч.), 

практические занятия (18 ч.) и самостоятельная работа студента в объеме 36 ч. 

Дисциплина реализуется на 3 курсе в 6 семестре. Форма контроля – зачет. 

Структура и содержание дисциплины включает обсуждение специфики 

социологических исследований, выявление особенностей их использования в 

конфликтологии, развитие умений и навыков разработки программы и инстру-

ментария социологического исследования, проведения, оформления и пред-

ставления результатов социологического исследования. 

Знакомство с литературой по проблемам социологических 

исследований, социологии конфликта, социальных конфликтов призвано 

помочь студентам ориентироваться не только в прикладных аспектах 

разработки и проведения социологических исследований, но и в специфике их 

использования в сфере конфликтологии, в т. ч. в межкультурных 

коммуникациях. 

Целью курса является развитие у студентов умений и навыков 

разработки и проведения социологического исследования в сфере 

профессиональной деятельности конфликтологов. 

Задачи освоения дисциплины:  

 сформировать у студентов целостное представление о специфике, ви-

дах и технологии социологического (эмпирического) исследования; 



 

203 

 

 сформировать у студентов представление об особенностях 

использования социологических исследований в конфликтологии; 

 развить у студентов умения и навыки разработки программы и 

инструментария социологического исследования; 

 развить у студентов навыки применения выборочного метода в социо-

логическом исследовании; 

 развить у студентов умения и навыки проведения социологического 

исследования; 

 развить у студентов навыки применения информационных 

технологий, методов анализа данных социологического исследования; 

 развить у студентов навыки оформления и представления результатов 

социологического исследования. 

Для успешного изучения дисциплины «Практикум по разработке и 

проведению социологического исследования» у обучающихся должны быть 

сформированы следующие предварительные компетенции: 

 способность к самосовершенствованию и саморазвитию в 

профессиональной сфере, к повышению общекультурного уровня (ОК-1); 

 готовность интегрироваться в научное, образовательное, 

экономическое, политическое и культурное пространство России и АТР (ОК-

2); 

 способность проявлять инициативу и принимать ответственные 

решения, осознавая ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

 способность творчески воспринимать и использовать достижения 

науки, техники в профессиональной сфере в соответствии с потребностями 

регионального и мирового рынка труда (ОК-4); 

 способность использовать современные методы и технологии (в 

том числе информационные) в профессиональной деятельности (ОК-5); 

 способность понимать, использовать, порождать и грамотно 

излагать инновационные идеи на русском языке в рассуждениях, публикациях, 

общественных дискуссиях (ОК-6); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-12);  

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-13);  

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-16);  



 

204 

 

 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 способность осознавать социальную значимость будущей 

профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОПК-2); 

 способность обосновывать научную картину мира на основе 

знаний о современном состоянии естественных, философских и социально-

гуманитарных наук (ОПК-3); 

 способность анализировать социально значимые процессы и 

проблемы, использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-4); 

 способность владеть знанием истории эволюции предмета 

конфликтологии, природы конфликта, его структуры, видов, 

детерминирующих факторов, особенностей динамики протекания конфликтов 

в различных сферах, возможных способов работы с ними, условий, 

обеспечивающих предупреждение, разрешение и управление конфликтами и 

миром (ПК-1); 

 способность проводить исследования по проблемам конфликтного 

и мирного взаимодействия в обществе, анализировать конфликт и мир с 

использованием различных методологических и теоретических подходов, 

выявлять элементы конфликтов и мира, определять детерминирующие 

факторы и закономерности конфликтного и мирного взаимодействия (ПК-2);  

 способность владеть знанием теоретических и практических 

компонентов прикладного исследования, умением концептуализировать 

проблему и вырабатывать эмпирические показатели, самостоятельно 

планировать исследовательский проект, знанием основных методов анализа 

информации, умением анализировать информацию и составлять 

аналитический отчет, обладанием основными навыками работы с различными 

статистическими пакетами (ПК-4); 

 способность применять теоретические и методологические 

основы конфликтологического знания к анализу межкультурных 

коммуникаций в организационно-управленческих процессах и оценки 

эффективности организационно-управленческой деятельности (ПК-5); 



 

205 

 

 способность и готовность соблюдать профессиональные 

этические нормы и границы профессиональной компетенции конфликтолога 

(ПК-9). 

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются 

следующие профессиональные и учебно-познавательные компетенции 

(элементы компетенций):  

 

Код и формулировка компе-

тенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-4  способность вла-

деть знанием теоретических и 

практических компонентов 

прикладного исследования, 

умение концептуализировать 

проблему и вырабатывать эм-

пирические показатели, само-

стоятельно планировать ис-

следовательский проект, зна-

нием основных методов ана-

лиза информации, умением 

анализировать информацию и 

составлять аналитический от-

чет, обладанием основными 

навыками работы с различ-

ными статистическими паке-

тами 

Знает 

основные категории социологии и социо-

логии конфликта, используемые в ана-

лизе конфликтов; методологию и техно-

логию социологического исследования 

методы анализа информации 

Умеет 

проводить прикладное исследование, вы-

рабатывать эмпирические показатели, 

применять социологические исследова-

ния в изучении конфликта. 

Владеет 

навыками планирования и проведения 

прикладного исследования, работы с раз-

личными статистическими пакетами, 

анализа социологической информации и 

составления отчета,  

УПК-1 способность использо-

вать методы социогуманитар-

ных наук для формирования 

междисциплинарного подхода 

в профессиональной деятель-

ности 

Знает 

специфику, виды, технологию и методы 

социологического исследования; особен-

ности использования социологических 

исследований в конфликтологии; воз-

можности применения социологических 

исследований в сфере межкультурных 

конфликтов. 

Умеет 

определять необходимость проведения 

социологического исследования в про-

фессиональной деятельности конфликто-

лога; разрабатывать и проводить социо-

логическое исследование; оформлять и 

представлять его результаты. 

Владеет 

навыками обоснования необходимости 

использования в конфликтологии позна-

вательного потенциала социологиче-

ского исследования; навыками его подго-

товки, осуществления полевых работ, об-

работки и анализа полученных данных; 

навыками оформления и представления 

результатов социологического исследо-

вания. 
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Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Практикум по разработке и проведению социологического исследования» 

применяются следующие методы обучения: лекционные и практические 

занятия (семинары), а также такие методы организации самостоятельной 

работы, как конспектирование, разработка программы, рабочего плана и 

инструментария исследования, подготовка научного отчета и презентации 

результатов социологического исследования. 

А также применяются следующие методы активного/ интерактивного 

обучения: проблемная лекция, семинар - дискуссия. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.03 Современные электронные медиатехнологии 

 

Учебная дисциплина «Современные электронные медиатехнологии» 

разработана для студентов 3 курса по направлению подготовки 37.03.02 

Конфликтология, профиль «Конфликтология в межкультурных 

коммуникациях». 

Дисциплина «Современные электронные медиатехнологии» входит в раз-

дел дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.13.03). Общая трудоемкость освоения дис-

циплины составляет 2 зачетные единицы, 72час. Учебным планом предусмот-

рены лекции - 18 часов, практические занятия - 18 часов, самостоятельная ра-

бота студента - 36 часов. Дисциплина реализуется на 3 курсе в 6 семестре. В 

качестве итоговой формы отчетности по дисциплине предусмотрен зачет. 

Дисциплина имеет содержательную связь с такими курсами: «Психоло-

гия в сфере социальных отношений», «Психология личности», «Социальная 

психология», «Межкультурные коммуникации в конфликте», «Практикум по 

применению коммуникативных технологий в управлении конфликтами» и др. 

Целью дисциплины является формирование целостного представления 

об информационно-коммуникационных технологиях в медиаотрасли.  

Задачи освоения дисциплины:  

1. Формирование и развитие у студентов современных знаний, умений и 

навыков, необходимых для организации производства печатных и электрон-

ных изданий. 

2. Умение определять цифровой формат издания и выбирать мульти-

медийную платформу для позиционирования медиапродукта. 

3. Определение необходимых ресурсов для производства печатной и 

электронной издательской продукции. 
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Для успешного изучения дисциплины «Современные электронные меди-

атехнологии» у обучающихся должны быть сформированы следующие пред-

варительные компетенции: 

- Способность  к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия; 

- Способность  работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие профессиональные компетенции (элементы компетенций). 

 

Код и формулировка ком-

петенции 

Этапы формирования компетенции 

УПК-1 

способность использовать 

методы социогуманитарных 

наук для формирования 

междисциплинарного 

подхода в профессиональной 

деятельности 

 

Знает 

основные подходы различных отраслей гу-

манитарного знания и их возможности в 

профессиональной деятельности 

Умеет 

определить подходы к различным отраслям 

гуманитарного знания и их возможности в 

профессиональной деятельности 

Владеет 

методами социогуманитарных наук для фор-

мирования междисциплинарного подхода в 

профессиональной деятельности 

ПК-4  способность 

владеть знанием теоретиче-

ских и практических компо-

нентов прикладного исследо-

вания, умение концептуали-

зировать проблему и выраба-

тывать эмпирические показа-

тели, самостоятельно плани-

ровать исследовательский 

проект, знанием основных 

методов анализа информа-

ции, умением анализировать 

информацию и составлять 

аналитический отчет, облада-

нием основными навыками 

работы с различными стати-

стическими пакетами 

Знает 

приемы переработки потоков информации 

Умеет 

использовать метод свертывания (разверты-

вания) информации 

Владеет 

навыками поиска, анализа, переработки и си-

стематизации информации из различных ис-

точников 

  

  Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Современные электронные медиатехнологии» применяется следующие 

методы интерактивного обучения: групповое задание, мультимедийные 

презентации. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.13.04 Проектирование в социальной сфере 

 

Дисциплина «Проектирование в социальной сфере» предназначена для 

направления подготовки 37.03.02 «Конфликтология» (профиль «Конфлик-

тология в межкультурных коммуникациях»). Трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Дисциплина «Проектирование в социальной сфере» входит в вариатив-

ную часть учебного плана (Б1.В.ДВ.13.04).  

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с такими дисциплинами, как «Основы проектной деятельности», 

«Практикум по проектной деятельности», «Социальное партнёрство», «Общая 

конфликтология».  

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 час., в том 

числе 8 час. с использованием методов активного обучения), практические 

занятия (18 час., в том числе 10 час., с использованием методов активного 

обучения) и самостоятельная работа студента в объеме 36 часов.  

Дисциплина реализуется на 3 курсе в 6 семестре при очной форме 

обучения. Форма контроля – зачет. 

Основное содержание курса охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением теоретико-методологических аспектов социального 

проектирования, разработке и оценке социального проекта, оценке его 

жизнеспособности. 

Рассматривается природа и сущность социального проектирования, 

понятие и типология социального проекта, организация работы над 

социальным проектом. А также, структура проектной деятельности в 

социальной сфере, разработка социального проекта, управление социальным 

проектированием, технологии, ситуации социальных изменений и формы 

социокультурных изменений проектирования в социальной сфере, социальная 

диагностика, социальное прогнозирование и экспертиза социального проекта. 

Особенностью курса «Проектирование в социальной сфере» является 

его практическая ориентированность, предполагающая максимальное 

вовлечение студентов в процесс прикладного использования знаний по 

проектированию в социальной сфере. 

Целью изучения дисциплины «Проектирование в социальной сфере» яв-

ляется формирование компетенций в области основ научного проектирования 

социальных процессов, теоретико-методологических основ социального про-

ектирования в социальной сфере, навыков разработки социальных проектов 

для различных групп населения. 
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Задачи: 

1.Изучить историю, теорию и практику социального проектирования: 

понятийного аппарата и терминологии; 

2.Рассмотреть методологический и исторический контекст возникнове-

ния, становления и развития социального проектирования;  

3.Исследовать особенности социально-экономического, социально-по-

литического, социально-культурного проектирования. 

4.Дать представление о методах, технологиях, видах и функциях проек-

тирование в социальной сфере; 

5.Вооружить знаниями о реализации (внедрении) проектов, об условиях 

достижения результатов и причинах неудач, практических умениях социаль-

ного и проектирования; 

6.Развивать такие профессионально значимые качества, как целостность 

мышления, аналитичность, креативность, социальная активность, организо-

ванность, ответственность. 

Для успешного изучения дисциплины «Проектирование в социальной 

сфере» у обучающихся должны быть сформированы следующие предвари-

тельные компетенции: 

  способность работать в коллективе, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-12); 

  способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-13); 

  способность анализировать социально значимые процессы и про-

блемы, использовать основные положения и методы социальных, гуманитар-

ных и экономических наук при решении социальных и профессиональных за-

дач (ОПК-4); 

 способность владеть знанием истории эволюции предмета кон-

фликтологии, природы конфликта, его структуры, видов, детерминирующих 

факторов, особенностей динамики протекания конфликтов в различных сфе-

рах, возможных способов работы с ними, условий, обеспечивающих преду-

преждение, разрешение и управление конфликтами и миром (ПК-1).  

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются 

следующие профессиональные компетенции (элементы компетенций):  

 

Код и формули-

ровка компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-1- способность 

владеть знанием исто-

рии эволюции пред-

Знает 

историю эволюции предмета конфликтологии, при-

роды конфликта, его структуры, видов, детермини-

рующих факторов, особенностей динамики проте-

кания конфликтов в различных сферах, возможных 
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мета конфликтоло-

гии, природы кон-

фликта, его струк-

туры, видов, детерми-

нирующих факторов, 

особенностей дина-

мики протекания кон-

фликтов в различных 

сферах, возможных 

способов работы с 

ними, условий, обес-

печивающих преду-

преждение, разреше-

ние и управление кон-

фликтами и миром 

 

способов работы с ними, условий, обеспечиваю-

щих предупреждение, разрешение и управление 

конфликтами и миром 

Умеет 

применять знание об истории эволюции предмета 

конфликтологии, природы конфликта, его струк-

туры, видов, детерминирующих факторов, особен-

ностей динамики протекания конфликтов в различ-

ных сферах, возможных способов работы с ними, 

условий, обеспечивающих предупреждение, разре-

шение и управление конфликтами и миром 

Владеет 

знанием истории эволюции предмета конфликтоло-

гии, природы конфликта, его структуры, видов, де-

терминирующих факторов, особенностей дина-

мики протекания конфликтов в различных сферах, 

возможных способов работы с ними, условий, обес-

печивающих предупреждение, разрешение и 

управление конфликтами и миром 

УПК-1- способность 

использовать методы 

социогуманитарных 

наук для формирова-

ния междисциплинар-

ного подхода в про-

фессиональной дея-

тельности 

 

Знает 

методы социогуманитарных наук для формирова-

ния междисциплинарного подхода в профессио-

нальной деятельности 

Умеет 

применять методы социогуманитарных наук для 

формирования междисциплинарного подхода в 

профессиональной деятельности 

Владеет 

способностью использовать методы социогумани-

тарных наук для формирования междисциплинар-

ного подхода в профессиональной деятельности 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Проектирование в социальной сфере» применяются следующие методы 

активного / интерактивного обучения: проблемная лекция, кейс-стади, диспут, 

круглый стол. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ФТД.В.01 

Наркоконфликтология и антинаркотическая политика 

 

Дисциплина «Наркоконфликтология и антинаркотическая политика» 

предназначена для обучающихся 4 курса по направлению 37.03.02 Конфлик-

тология, профиль «Конфликтология в межкультурных коммуникациях». Тру-

доемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 академических ча-

сов. Дисциплина «Наркоконфликтология и антинаркотическая политика» от-

носится к факультативным дисциплинам вариативной части учебного плана 

(ФТД.В.01). 
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       Данная дисциплина логически и содержательно связана с такими курсами 

как «Правоведение», «Общая конфликтология», «Методы диагностики кон-

фликтов».  

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (9 часов, в т. ч. с 

применением МАО 4 час.), практические занятия (9 часов, в т. ч. с примене-

нием МАО 5 час), самостоятельная работа студента (18 час.), форма контроля 

– зачет. Дисциплина реализуется на 4 курсе в 8 семестре.  

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов:  

Наркоконфликтология как междисциплинарная научная дисциплина; специ-

фика государственной антинаркотической политики, включая как отечествен-

ный, так и зарубежный опыт. Исследования наркотической ситуации с приме-

нением социологических методов сбора, обработки и анализа данных. 

Овладение средствами мониторинга, оценки и контроля за выполнением 

государственной антинаркотической политики, разработка эффективных ан-

тинаркотических профилактических программ. 

Целью дисциплины является сформировать у будущего бакалавра си-

стему знаний о наркоконфликтологии как междисциплинарной научной дис-

циплине и формирование у студента умения анализировать конфликтные си-

туации, связанные с наркотиками и разрабатывать эффективные антинаркоти-

ческие профилактические программы.  

Задачи дисциплины: 

 сформировать у студента систему знаний о наркоконфликтологии как 

междисциплинарной научной дисциплине 

 сформировать умения анализировать конфликтные ситуации, связан-

ные с наркотиками 

 овладеть средствами мониторинга, оценки и контроля за выполнением 

государственной антинаркотической политики 

 сформировать умения по разработке эффективных антинаркотических 

профилактических программ 

           Для успешного изучения дисциплины «Наркоконфликтология и анти-

наркотическая политика» у обучающихся должны быть сформированы следу-

ющие предварительные компетенции:  

 способность осознавать социальную значимость своей будущей про-

фессии; 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры; 
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 способность владеть знанием истории эволюции предмета конфликто-

логии, природы конфликта, его структуры, видов, детерминирующих факто-

ров. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции (эле-

менты компетенций): 

 

Код и формули-

ровка компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-4 

способность анализи-

ровать социально-

значимые процессы и 

проблемы, использо-

вать основные поло-

жения и методы со-

циальных, гуманитар-

ных и экономических 

наук при решении со-

циальных и профес-

сиональных задач 

Знает 

основные социально-значимые процессы и про-

блемы современного общества, виды социальных 

проблем, их характеристики, источники и при-

чины появления, особенности их протекания; ос-

новные методы их разрешения; 

основные положения и методы социальных, гума-

нитарных и экономических наук при решении со-

циальных и профессиональных задач  

Умеет 

критически воспринимать и оценивать соци-

ально-значимые проблемы современного обще-

ства, основные методы их разрешения; использо-

вать основы и базовые принципы социальных, гу-

манитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач 

Владеет 

навыками использования основ и базовых прин-

ципов социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук; основными методами систематизации 

и анализа информации о социально-значимых 

проблемах и процессах  

ПК-10 

способность форми-

ровать умения и 

навыки неконфронта-

ционного поведения в 

конфликтных ситуа-

циях, предотвраще-

ния и конструктив-

ного разрешения кон-

фликтов 

Знает 

теоретические, методологические и методико-

технологические основы наркоконфликтологии 

как междисциплинарной системы научного зна-

ния; основные технологии и методики предотвра-

щения и конструктивного решения конфликтов 

Умеет 

использовать теоретические знания наркокон-

фликтологии и антинаркотической политики для 

формирования неконфронтационного поведения в 

конфликтных ситуациях; анализировать, система-

тизировать и интегрировать полученные знания 

для предотвращений и конструктивных разреше-

ний конфликтов, связанных с наркотиками 

Владеет 

основными методами и навыками формирования 

неконфронтационного поведения в конфликтных 

ситуациях; технологиями и стратегиями кон-

структивного разрешения конфликтов, связанных 

с наркотиками, и их предотвращений  

 



 

213 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Наркоконфликтология и антинаркотическая политика» применяются следу-

ющие методы активного/ интерактивного обучения: проблемная лекция, семи-

нар-дискуссия. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ФТД.В.02 Социально-психологический тренинг 

 

Дисциплина «Социально-психологический тренинг» разработана для 

направления подготовки 37.03.02 Конфликтология, профиль «Конфликтоло-

гия в межкультурных коммуникациях». Она относится к факультативным дис-

циплинам вариативной части (ФТД.В.02). Обучение рассчитано на 1 семестр. 

Дисциплина реализуется на 3 курсе в 6 семестре.  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачётную единицу / 36 ча-

сов. Учебным планом предусмотрено 16 часов аудиторных занятий (8 час. лек-

ций, 8 час. практика), 20 часов самостоятельной работы студента. Форма про-

межуточной аттестации – зачёт.  

Групповая психологическая работа – одна из наиболее популярных в 

настоящее время форм психологической работы. Дисциплина «Социально-

психологический тренинг» является практико-ориентированной, теоретиче-

ский материал предложенный в лекционной форме, реализуется в постановке 

коммуникативных навыков. А сама форма социально-психологического тре-

нинга является формой закрепления и углубления знаний и навыков, получае-

мых и формируемых при освоении таких дисциплин, как «Теория и практика 

групповой работы», «Психология в сфере социальных отношений», «Психо-

логия конфликта», «Управление конфликтами», «Конфликтологическое кон-

сультирование», «Практикум по разрешению конфликтов в группе», «Практи-

кум по применению коммуникативных технологий в управлении конфлик-

тами».    

Цель дисциплины – усвоение базовых знаний о целях, задачах, прави-

лах, принципах, динамике и механизмах социально-психологического тре-

нинга, формирование базовых коммуникативных навыков.  

Задачи реализации дисциплины: 

– Расширить представления участников тренинга о коммуникативном 

процессе. 

– Расширить представления участников о себе, своих коммуникативных 

умениях и о других. 
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–  Заложить базовые коммуникативные навыки (Я-высказывание, умение 

слушать и слышать другого, выстраивать безоценочную коммуникацию, го-

товность к апробации новых форм общения). 

– Способствовать развитию сплочённости, открытости и спонтанности в 

учебной группе. 

Для успешного овладения дисциплиной «Теория и практика групповой 

работы» необходимо формирование следующих предварительных компетен-

ций: 

ОК-1: способность к самосовершенствованию и саморазвитию в профес-

сиональной сфере, к повышению общекультурного уровня. 

ОК-3: способность проявлять инициативу и принимать ответственные 

решения, осознавая ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности. 

ОК-5: способность использовать современные методы и технологии (в 

том числе информационные) в профессиональной деятельности. 

ОК-12: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОК-13: способность к самоорганизации и самообразованию. 

ОК-16: способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компе-

тенции, что реализуется в соответствующих знаниях, умениях и владениях 

(ОПК-5; ПК-8): 

 
Формулировка и код 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-5: 

Способность исполь-

зовать современные 

методы и технологии 

(в том числе инфор-

мационные) в профес-

сиональной деятель-

ности 

(формируется ча-

стично) 

 

Знает современные методы и технологии (в том числе 

информационные) в практике реализации соци-

ально-психологического тренинга профессиональ-

ной деятельности. 

Умеет использовать современные методы и технологии (в 

том числе информационные) в практике реализа-

ции социально-психологического тренинга про-

фессиональной деятельности. 

Владеет навыками применения современных методов и 

технологий (в том числе информационных) в прак-

тике реализации социально-психологического тре-

нинга профессиональной деятельности. 
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 ПК-8 

Способность опреде-

лять необходимые 

технологии урегули-

рования конфликтов 

и поддержания мира 

(формируется ча-

стично) 

 

Знает как определять необходимые технологии урегули-

рования конфликтов и поддержания мира в прак-

тике реализации социально-психологического тре-

нинга. 

Умеет  определять необходимые технологии урегулирова-

ния конфликтов и поддержания мира в практике 

реализации социально-психологического тренинга. 

Владеет  инструментами, позволяющими определять необ-

ходимые технологии урегулирования конфликтов 

и поддержания мира в практике реализации соци-

ально-психологического тренинга. 

  

Для формирования выше обозначенных компетенций в рамках дисцип-

лины «Социально-психологический тренинг» применяются следующие фор-

мы активного/интерактивного обучения: групповая дискуссия, шеринг, психо- 

технологии социального взаимодействия, организационно-деятельностная 

игра. 

 

 

 


