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1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины    3 з.е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Цели освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины «Переговоры, управление конфликтами и техники влияния» является 

формирование у магистров профессионально-педагогических компетенций, в выработке 

методологических подходов в переговорном процессе, ознакомление магистрантов с общей 

теорией конфликта, социально-психологическими особенностями проявления конфликтов в 

различных сферах общественной жизни и их закономерностями, а также освоение обучаемыми 

навыков управления трудовыми и организационными конфликтами..   

 

3. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

 

Дисциплина «Переговоры, управление конфликтами и техники влияния» входит в часть, 

формируемая участниками образовательных отношений ОПОП (Б1.В.09) и адресована 

магистрантам по направлению подготовки: 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья. 

Изучается в 3 семестре на 2 курсе. Форма контроля – зачет. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  

 Очная форма 

обучения 

Курс 2 

Семестр 3 

Лекции 18 

Практические(семинарские) занятия 18 

Лабораторные занятия  

Консультации  

Итого аудиторных занятий 36 

Самостоятельная работа 72 

Курсовая работа   

Форма контроля 

Экзамен  

Зачет  Зачет 

Общее количество часов 108 

Код и 

наименовани

е   

компетенции  

Индикатор  

достижения компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

УК-6  

Способен 

определять и 

реализовыват

ь приоритеты 

собственной 

деятельности 

и способы ее 

совершенств

УК-6.1 Оценивает свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, 

ситуативные, временные), 

оптимально их использует 

для успешного 

выполнения порученного 

задания  

УК-6.2 Определяет 

Знать: возможные сферы и направления 

профессиональной самореализации; приемы и 

технологии целеполагания и целереализации; пути 

достижения более высоких уровней 

профессионального и личного развития.  

Уметь: выявлять и формулировать проблемы 

собственного развития, исходя из этапов 

профессионального роста и требований рынка 

труда к специалисту; формулировать цели 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями 

(результатами освоения образовательной программы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ования на 

основе 

самооценки 

приоритеты 

профессионального роста 

и способы 

совершенствования 

собственной деятельности 

на основе самооценки по 

выбранным критериям; 

профессионального и личностного развития, 

оценивать свои возможности, реалистичность и 

адекватность намеченных способов и путей 

достижения планируемых целей. Владеть: 

приёмами целеполагания, планирования, 

реализации необходимых видов деятельности, 

оценки и самооценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач; приемами 

выявления и осознания своих возможностей, 

личностных и профессионально-значимых качеств 

с целью их совершенствования. 



 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий 

Н

о

м

ер 

не

де

ли 

Наименование тем (вопросов), 

изучаемых по данной дисциплине 

Занятия Самостоятельная работа 

магистров 

Формы 

контроля 

Литература 

Л Пр 

Содержание Часы 

1 Переговоры как форма деловой 

коммуникации, основные подходы к 

ведению переговоров 

2 2 Типология причин конфликта в 

организации: объективные и 

субъективные, первичные и 

производные, главные и 

второстепенные, истинные и 

вымышленные. Повод и провокация. 

Основные причин конфликта в 

российских организациях. Системный 

подход при анализе причин 

конфликта в организации. 

6 

 

Конспект, 

написание 

эссе 

1-4 

2 Переговоры как разновидность деловой 

беседы – структура и логика 

2 2 Техники переговорного процесса. 

Вмешательство в конфликт со 

стороны третьих лиц. Консультация, 

арбитраж, третейский суд, 

наблюдение как способы 

вмешательства в конфликт: границы 

использования, специфика. Факторы 

выбора формы посредничества в 

конфликте. 

6 Коллоквиум 1-4 

3- Подготовка переговоров 2 2 Анализ технологии управления 

конфликтным взаимодействием: 

общие исходные положения, 

технологические процедуры, 

6 Конспект; 

проверка 

самостоятель

ной работы; 

1-4 



технологический инструментарий, 

этапы внедрения, критерии и методы 

«замера» результатов. Схема 

овладения конфликтной ситуацией: 

анализ и коррекция представлений и 

отношений в предконфликтной 

ситуации и в процессе конфликта. 

участие в 

дискуссии 

4 Основные структурные элементы 

конфликта в организации. Причины 

конфликтов. 

2 2 Конфликтология как научное 

направление. История возникновения 

и основные направления в развитии 

социальной конфликтологии и 

социологии конфликтов (К. Маркс, Г. 

Зиммель, Л. Козер, М. Вебер, Р. 

Дарендорф, К. Боулдинг). Традиции 

исследования социальных 

конфликтов в отечественной 

социологии: исторические аспекты и 

современные подходы. 

Конфликтология как 

междисциплинарное направление 

исследования конфликта. 

Социологические теории конфликта. 

Психологические теории конфликта. 

Специфика социально-

психологического подхода к 

конфликту. Прикладная 

конфликтология как практика работы 

с конфликтами. 

 Творческая 

работа; 

устные 

ответы на 

вопросы 

1-4 

5 Типология конфликтов в организации. 

Динамика развития конфликтов в 

организации 

2 2 Содержание и структура понятия 

«конфликт». Стадии развития 

конфликта: предконфликтная 

ситуация, инцидент, конфликт, стадия 

разрешения конфликта и 

послеконфликтная ситуация. 

Действующие лица в конфликте. 

Конфликт как социальное явление. 

Конфликт как форма социального 

 Выполнение 

письменной 

работы; 

составление 

устного 

рассказа на 

время 

1-4 



взаимодействия, межличностной и 

межгрупповой коммуникации. 

Источники и причины конфликтов. 

Классификация видов конфликтов: 

критерии и основные характеристики. 

Природа противоречия, лежащего в 

основе конфликта. Структурный 

конфликт и его разновидности. 

Конфликт ценностей. Конфликт 

отношений. Поведенческий 

конфликт. Конструктивные и 

деструктивные функции конфликтов. 

Диагностическая функция 

конфликтов и особенности ее 

проявления. Понятие конфликтной 

ситуации, возникновение и структура. 

Осознание ситуации как конфликтной 

ее участниками. Субъекты конфликта 

как элементы конфликтной ситуации. 

Типы и ранги субъектов конфликта. 

Влияние образов конфликтной 

ситуации на развитие конфликта. 

Динамика конфликтного 

взаимодействия. Стадии и фазовая 

динамика конфликта. Конфликт как 

процесс. Конфликтное 

взаимодействие и конфликтное 

поведение. Классификация типов 

поведения в конфликте по К. Томасу. 

Основные модели завершения 

конфликта. Типология причин 

конфликта в организации: 

объективные и субъективные, 

первичные и производные, главные и 

второстепенные, истинные и 

вымышленные. Повод и провокация. 

Основные причин конфликта в 



российских организациях. Системный 

подход при анализе причин 

конфликта в организации. 

6 Методы исследования и диагностики 

конфликтов 

2 2 Анализ основных методологических 

подходов к исследованию проблемы 

конфликта, их возможности, 

трудности и ограничения. 

Сравнительная характеристика 

методологических принципов 

основных школ и направлений 

конфликтологии: характеристика 

психологического и социально-

психологического подходов. 

Принципы и критерии анализа 

конфликтной ситуации. Приемы 

обнаружения позиций, интересов и 

мотивов субъектов конфликтного 

взаимодействия. Способы 

актуализации конфликта и его 

регулирования. Диагностика 

конфликтной ситуации с 

использованием методики 

«справедливых (объективных) 

критериев» и «справедливых 

процедур». Диагностика 

конфликтной ситуации с 

использованием методики НАОС 

(наилучшая альтернатива 

обсуждаемому соглашению). 

Принцип «пределов» в анализе и 

диагностике конфликта. Издержки, 

функции и альтернативы «пределам». 

Диагностика потенциальной и 

актуальной конфликтной ситуации. 

Диагностика факторов и причин 

конфликта. Диагностика конфликта 

на разных этапах его развития. 

 Организация 

диспута; 

фрагмент 

тренинга по 

общению 

1-4 



Рациональное и эмоциональное 

измерение конфликта. Определение 

основной проблемы конфликта, 

подлежащей урегулированию. 

Принципы анализа и диагностики 

конфликтов социально-

экономической сферы. Алгоритм 

диагностики конфликта. Определение 

предмета, субъектов и целей 

конфликта. Этапы диагностики 

конфликта. Определение уровня, 

вида, типа конфликта. 

Характеристика ситуации и среды 

конфликта. Урегулирование 

постконфликтной ситуации. 

Выявление функций конфликта. 

7 Социально-психологические алгоритмы 

управления конфликтами в организации 

2 2 Основные социально-

психологические ресурсы управления 

конфликтами в организации. 

Манипуляция и противодействие 

манипуляции. Модели поведенческих 

реакций по К. Томасу. 

Интерактивные аспекты управления 

конфликтами в коллективе. Сложные 

комбинационные ходы в 

конфликтном противостоянии. Их 

использование в управление 

конфликтами Понятие управления 

конфликтом. Содержание управления 

конфликтами. Основные этапы 

управления: прогнозирование, 

предупреждение или стимулирование 

конфликта, регулирование и 

разрешение. Стратегии и алгоритм 

управления конфликтами. 

Управление конфликтом как 

минимизация его отрицательных 

 Конспект, 

написание 

эссе 

1-4 



последствий. Изменение 

конфликтной ситуации. Изменение 

значимости конфликтной ситуации. 

Силовые способы управления 

конфликтом. Локализация и 

фрагментация конфликта. 

Управление конфликтующей 

системой. Структурные способы 

управления конфликтом. Замена 

объекта конфликта. 

Административный ресурс. Анализ 

технологии управления конфликтным 

взаимодействием: общие исходные 

положения, технологические 

процедуры, технологический 

инструментарий, этапы внедрения, 

критерии и методы «замера» 

результатов. Схема овладения 

конфликтной ситуацией: анализ и 

коррекция представлений и 

отношений в предконфликтной 

ситуации и в процессе конфликта. 

8 Организационные возможности управления 

конфликтами в организации 

2 2 Организация переговорного процесса 

как основного метода регулирования 

конфликтов. Конструктивные и 

деструктивные принципы и модели 

организации переговорного процесса. 

Основные характеристики 

стандартных методов ведения 

переговоров. Методика 

«принципиальных переговоров», ее 

особенности, конструктивные начала 

и нравственно-этические принципы. 

Методика «позиционных 

переговоров», специфика, 

возможности, ограничения. Методика 

«альтернативных переговоров», 

   



характеристика, условия применения, 

основные принципы. «Мета-игра» как 

способ ведения переговоров: 

основные характеристики, 

преимущества, ограничения и 

условия использования. Процедура 

переговоров. Роли участников 

переговорного процесса. 

Посредничество как способ 

урегулирования конфликта. 

Основные принципы деятельности 

посредника. Структура и механизмы 

посреднической деятельности. 

Менеджер как посредник. 

Требования, предъявляемые к 

личности посредника. Типы 

посредников. Роль организационных 

ресурсов в управлении конфликтами. 

Основные организационные причины 

конфликтов. Совершенствование 

рабочих мест и распределения задач 

методом эффективного 

проектирования и создания рабочих 

мест. Делегирование полномочий.  

Использование нестандартных 

методов по организационному 

управлению конфликта 

9 Переговорный процесс как форма 

регулирования конфликтов. 

2 2 Переговоры как технология 

разрешения конфликтов. Подготовка 

переговоров. Стратегия и тактика 

сторон. Требования к составу 

участников переговоров. Итоговые 

документы, их виды. 

Организационно-техническое 

обеспечение переговоров. 

Переговорный процесс как форма 

регулирования конфликта. Типы 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

переговоров с точки зрения 

вмешательства третьих лиц. Прямые 

переговоры: понятие, содержание, 

процедура. Управление 

переговорами. Факторы, 

определяющие возможность 

переговоров. Основные этапы 

переговорного процесса. Ошибки 

переговорного процесса: 

организационные, поведенческие, 

коммуникативные. Основные 

принципы ведения эффективной 

дискуссии. Стили ведения 

переговоров. Метод принципиальных 

переговоров. Техники переговорного 

процесса. Вмешательство в конфликт 

со стороны третьих лиц. 

Консультация, арбитраж, третейский 

суд, наблюдение как способы 

вмешательства в конфликт: границы 

использования, специфика. Факторы 

выбора формы посредничества в 

конфликте. 

 

 

Итого 18 18  72   



 

6. Образовательные технологии 
 

Традиционные лекции и практические (семинарские) занятия с использованием 

современных интерактивных технологий. 

Лекция-диалог – содержание подается через серию вопросов, на которые магистр должен 

отвечать непосредственно в ходе лекции. 

Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или 

презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников находится у 

своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается через Интернет 

посредством загружаемого приложения, установленного на компьютере каждого участника. 

Видеоконференция – сеанс видеоконференцсвязи (ВКС) – это технология интерактивного 

взаимодействия двух и более участников образовательного процесса для обмена информацией в 

реальном режиме времени. 

Видео-лекция – снятая на камеру сокращенная лекция, дополненная фотографиями и 

схемами, иллюстрирующая подаваемый в лекции материал. 

Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

Творческое задание составляет содержание (основу) любой интерактивной формы 

проведения занятия. Выполнение творческих заданий требует от магистр воспроизведения 

полученной ранее информации в форме, определяемой преподавателем и требующей творческого 

подхода: 1) подборка примеров из практики; 2) подборка материала по определенной проблеме; 

Публичная презентация проекта - самый эффективный способ донесения важной 

информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации позволяют эффектно и наглядно 

представить содержание, выделить и проиллюстрировать сообщение. 

Интерактивная лекция представляет собой выступление преподавателя перед аудиторий 

магистров с применением следующих интерактивных форм обучения: 1. управляемая дискуссия 

или беседа; 2. демонстрация слайдов или учебных фильмов; 3. мозговой штурм; 4. мотивационная 

речь и др. 

Разработка проекта позволяет участникам мысленно выйти за пределы аудитории и 

составить проект своих действий по обсуждаемому вопросу Участники могут обратиться за 

консультацией, дополнительной литературой в специализированные учреждения, библиотеки и 

т.д. 

Проблемное обучение - поиск ответов на вопросы по теме. 

 

Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных 

нормативных актов. В целях реализации индивидуального подхода к обучению магистров, 

осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального 

рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные 

консультации преподавателя очно, в часы консультаций, платформы дистанционного обучения 

Moodle, личный кабинет магистра на ортале СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. Формы контроля 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием 

учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. При формировании своей 

индивидуальной образовательной траектории обучающийся имеет право на перезачет 

соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в процессе 

предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от необходимости их 

повторного освоения. 

Образовательные технологии 



Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные 

технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные 

образовательные технологии используются в виде широкого применения активных и 

интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии 

реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 

образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 

учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более 

глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, чем это 

требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Методические указания по проведению лекций по дисциплине 

Проведение лекционных занятий является неотъемлемой частью образовательного процесса 

в вузе.  Лекция в вузе – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, 

последовательное, монологическое изложение преподавателем-лектором учебного материала, как 

правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии 

представления учебного материала путем логически стройного, систематически последовательного 

и ясного изложения. Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

студентов по овладению программным материалом учебной дисциплины. Чтение курса лекций 

позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими 

данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь студентам в освоении сложного материала. Задачи лекции 

заключаются в обеспечении формирования системы знаний по учебной дисциплине, в умении 

аргументировано излагать научный материал, в формировании профессионального кругозора и 

общей культуры, в отражении еще не получивших освещения в учебной литературе новых 

достижений науки, в оптимизации других форм организации учебного процесса.   

При чтении лекций преподаватель имеет право самостоятельно выбирать формы и методы 

изложения материала, которые будут способствовать качественному его усвоению. При этом 

преподаватель в установленном порядке может использовать технические средства обучения, 

имеющиеся на кафедре и в университете.  

Порядок проведения лекционного занятия. Лекция как элемент образовательного процесса 

должна включать следующие этапы:   

1. формулировку темы лекции;   

2. указание основных изучаемых разделов или вопросов и предполагаемых затрат времени 

на их изложение;   

3. изложение вводной части;   

4. изложение основной части лекции;  

5. краткие выводы по каждому из вопросов;   

6. заключение;   

7. рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, 

характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оценкой 



результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способностей 

к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение 

дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может проходить 

в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству 

закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные вопросы 

курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Эссе (реферат) 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая анализ 

изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или вопроса. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом 

необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного 

научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек 

зрения, обобщения материала, выстраивания логики изложения, выделения главного, 

формулирования выводов. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конференции. 

Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут должен кратко 

изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем 

выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают его 



сильные и слабые стороны. 

Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, введение, 

основное содержание темы, заключение, список использованных источников, приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 1 

неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При 

опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. 

Оценивание реферата входит в проектную оценку. 

 

Методические рекомендации по созданию мультимедийной презентации  

 

Структура и содержание презентации – это личное творчество автора. Полезно использовать 

шаблоны оформления для подготовки компьютерной презентации.  

Слайды желательно не перегружать текстом, лучше разместить короткие тезисы. На слайдах 

необходимо демонстрировать небольшие фрагменты текста доступные для чтения на расстоянии; 

2-3 фотографии или рисунка. Наиболее важный материал лучше выделить.  

Таблицы с цифровыми данными плохо воспринимаются со слайдов, в этом случае цифровой 

материал, по возможности, лучше представить в виде графиков и диаграмм. 

 Не следует излишне увлекаться мультимедийными эффектами анимации. Особенно 

нежелательны такие эффекты как вылет, вращение, волна, побуквенное появление текста и т.д. 

Оптимальная настройка эффектов анимации – появление, в первую очередь, заголовка слайда, а 

затем — текста по абзацам. При этом если несколько слайдов имеют одинаковое название, то 

заголовок слайда должен постоянно оставаться на экране.  

Чтобы обеспечить хорошую читаемость презентации необходимо подобрать темный цвет 

фона и светлый цвет шрифта. Нельзя также выбирать фон, который содержит активный рисунок. 

Желательно подготовить к каждому слайду заметки по докладу. Затем распечатать их и 

использовать при подготовке или на самой презентации. Можно распечатать некоторые ключевые 

слайды в качестве раздаточного материала.  

Необходимо обязательно соблюдать единый стиль оформления презентации и обратить 

внимание на стилистическую грамотность.  

Следует пронумеровать слайды. Это позволит быстро обращаться к конкретному слайду в 

случае необходимости.  

Рекомендации по содержанию и структуре слайдов мультимедийной презентации:  

1-й слайд (титульный), на фоне которого студент представляет тему проекта, ФИО и 

научного руководителя.  

2-й слайд. Включает в себя объект, предмет и гипотезу исследования.  

3-й слайд. Содержит цель и задачи исследования. Цель проекта должна быть написана на 

экране крупным шрифтом. Здесь же, если позволяет место, можно написать и задачи. Задачи могут 

быть представлены и на следующем слайде. 

 4-й - слайд. Содержит структуру работы, которую можно предоставить, например, в виде 

графических блоков со стрелками. А также – перечисление применяемых методов и методик.  

5-й - слайд. Представляется содержание и теоретическая значимость проекта. Суть 

решаемой проблемы может быть представлена в виде схем, таблиц, диаграмм, графиков, 

фотографий, фрагментов фильмов и т.п. На теоретическую часть представления проекта должно 

быть создано несколько слайдов.  

6-й - слайд. Возможности применения результатов работы на практике. На эту тему также 

должно быть несколько слайдов.  

7-й слайд. Главные выводы, итоги, результаты проекта целесообразно поместить на 

отдельном слайде. При этом не следует перечислять то, что было сделано, а лаконично изложить 

суть значимости проекта или полученных результатов исследования.  

Последний слайд. В конец презентации желательно поместить слайд с текстом «Спасибо за 

внимание!».  



  

 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, рубежной аттестации и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Темы, рекомендуемые для опроса, написания рефератов и составления презентаций указаны 

в таблице 5  (для формирования компетенций  УК-6) 

 

Темы рефератов 

Преимущества и недостатки «традиционного» и «современного» подходов к образованию.  

Сравнительный анализ национальных стилей ведения переговоров (национальные стили для 

сравнения выбираются студентом с согласия преподавателя).  

Роль переговоров в становлении и развитии демократии.  

Развитие практики многосторонних переговоров.  

Дипломатия как переговорный процесс.  

Возможности и пределы переговорных процедур при разрешении вооруженных конфликтов.  

Переговорный процесс в условиях сотрудничества (case study).  

Проблема манипуляций на переговорах.  

Переговоры в условиях одноразового и постоянного взаимодействия.  

Проблема публичности при ведении переговоров.  

Основные тенденции в развитии современных международных переговоров.  

 

Вопросы к зачету 

 

1. Понятие конфликта, его необходимые и достаточные условия История 

конфликтологических идей.  

2. Структура и функции конфликта. Динамика конфликта.  

3. Условия и причины возникновения конфликта в коллективе. Типология конфликтов.  

4. Анализ конфликтной ситуации. Методики диагностики динамики конфликтов.  

5. Основные стратегии разрешения конфликта. Стили поведения в конфликте.  

6. Барьеры противоборствующих сторон.  

7. Характеристика конфликтных личностей.  

8. Специфика внутриличностного конфликта.  

9. Психологические типы людей и их проявление в общении.  

10. Управление конфликтами: этапы, формы вмешательства.  

11. Модели, стили, методы предупреждения конфликта.  

12. Модели, стили, методы регулирования конфликта.  

13. Специфика стимулирования конфликта.  

14. Управление конфликтом в коллективе.  

15. Психологическая помощь и самопомощь при наличии стресса.  

16. Субъекты, источник и зоны конфликта.  

17. Действия, ведущие к равновесию, напряжению и разрешению ситуации конфликта.  

18. Переговоры как основной метод урегулирования конфликтов.  

19. Условия бесконфликтного общения.  

20. Понятие медиации как формы вмешательства в конфликт. Специфика работы медиатора 

21. Мотивация как детерминанта поведения партнера и оппонента в переговорном процессе.  

22. Значимость переговоров в различных сферах взаимодействия: в бизнесе, политике, в 

межличностных отношениях и т. д..  

23. Подготовка переговоров. Организационные требования. Преимущества ситуации, когда 

переговоры ведет один человек. 

24. Психологический контакт. Роль первого впечатления. Стереотипы восприятия.  

25. Различные модели переговорного процесса. Переговоры с позиции силы.  

26. Психологические основы эффективности убеждения партнера.  



27. Суть и процедура партнерского подхода в переговорном процессе. 39. Переговоры с 

позиции слабости, критерии оценки переговоров.  

28. Функции переговоров.  

29. Этнические особенности переговорного процесса.  

30. Партнерский подход в переговорах, его принципиальные отличия.  

31. Способы укрощения агрессии оппонента в переговорном процессе.  

32.  Определение целей переговоров. Тактика перевода общих целей в конкретную цепь 

действий.  

33. Правила критики при переговорах. Подготовка содержательной стороны переговоров.  

34. Преимущества командного ведения переговоров.  

35. Место переговорной встречи. Преимущества «своего» и «чужого» поля.  

36. Роль инструкций для переговоров. Адекватность восприятия и коммуникативные барьеры.  

37. Преодоление коммуникативных барьеров как условие повышения эффективности общения.  

38. Механизмы понимания и взаимопонимания в переговорном процессе.  

39. Решение проблемы – главная функция переговоров.  

40. Формирование конструктивных взаимоотношений. Диалог как развитие взаимоотношений 

сторон. 

 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Уровень сформированности компетенций 

«Минимальный 

уровень  

не достигнут»  

(менее 55 

баллов) 

«Минимальный  

уровень» 

(56-70 баллов) 

 

«Средний уровень» 

(71-85 баллов) 

 

«Высокий уровень» 

(86-100 баллов)  

 

Компетенции не 

сформированы. 

 

Знания 

отсутствуют, 

умения и навыки 

не 

сформированы. 

Компетенции  

сформированы. 

 

Сформированы 

базовые структуры 

знаний. 

Умения 

фрагментарны и 

носят 

репродуктивный 

характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка. 

Компетенции  

сформированы. 

 

Знания обширные, 

системные. 

Умения носят 

репродуктивный 

характер, применяются к 

решению типовых 

заданий. 

Демонстрируется 

достаточный уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического навыка. 

Компетенции  

сформированы. 

 

Знания твердые, 

аргументированные, 

всесторонние. 

Умения успешно 

применяются к решению 

как типовых, так и 

нестандартных 

творческих заданий. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в 

знаниях учебного 

материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и понимание 

основных вопросов 

контролируемого объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, всесторонние 

и аргументированные 

знания программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых 



ответе на 

основные 

вопросы, 

отсутствует 

знание и 

понимание 

основных 

понятий и 

категорий; 

-непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в 

рамках заданий; 

- отсутствие 

умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренны

е программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и 

низкую степень 

контактности. 

понимание сущности 

излагаемых вопросов; 

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное 

владение 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические 

задания, которые 

следует выполнить. 

материала. 

-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять противоречия, 

проблемы и тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без грубых 

ошибок, ответы на 

поставленные вопросы; 

- умение решать 

практические задания, 

которые следует 

выполнить; 

- владение основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины;  

- наличие собственной 

обоснованной позиции 

по обсуждаемым 

вопросам. 

Возможны 

незначительные 

оговорки и неточности в 

раскрытии отдельных 

положений вопросов, 

присутствует 

неуверенность в ответах. 

процессов и явлений, 

точное знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь практики 

и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие ответы 

на все задания, а также 

дополнительные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические задания; 

- свободное 

использование в ответах 

на вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

Оценка 

«неудовлетвори

тельно» /не 

зачтено 

Оценка  

«удовлетворительно

» / «зачтено» 

Оценка  

«хорошо» / «зачтено» 

Оценка  

«отлично» / «зачтено» 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная 

1. Митрошенков, О. А.  Деловые переговоры : учебное пособие для вузов / О. А. Митрошенков. — 

2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 315 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-07951-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].   

2.Жернакова, М. Б.  Деловые коммуникации : учебник и практикум для вузов / М. Б. Жернакова, 

И. А. Румянцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 319 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16604-0. — С. 118 — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/531364/p.118 

б) дополнительная 

3.Родыгина, Н. Ю.  Организация и техника внешнеторговых переговоров : учебное пособие для 

вузов / Н. Ю. Родыгина, В. В. Емельянов, С. В. Молева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

174 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12239-8. — С. 15 — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518261/p.15 

4. Собольников, В. В.  Этика и психология делового общения : учебное пособие для вузов / 

В. В. Собольников, Н. А. Костенко ; под редакцией В. В. Собольникова. — 2-е изд., перераб. и 

https://urait.ru/bcode/531364/p.118?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=acb55ba0d8a711e21772dd6b90ca7156
https://urait.ru/bcode/518261/p.15?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=acb55ba0d8a711e21772dd6b90ca7156


доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 202 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-06415-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515611 

 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

- Лекционные аудитории; 

- Кабинеты, оснащённые видеомагнитофоном, видеокамерой, аудио- техникой, 

проектором; 

- Кабинет информационно-коммуникационных технологий; 

- Компьютерный класс с Интернет-ресурсами; 

Электронная база данных библиотеки СОГУ 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Пакет MS Office (MS Word, MS Excel), Adobe Reader. 

1. Федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании». http://www.ict.edu.ru/ Федеральные государственные образовательные 

стандарты. standart.edu.ru  

2. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. 

http://www.mon.gov.ru  

3. http://didacts.ru/ - Национальная педагогическая энциклопедия 

4. http://vocabulary.ru/  - Национальная психологическая энциклопедия 

5. http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/katalog.htm – Образовательные ресурсы Интернет. 

Аннотированный каталог разработан НПБ им. К.Д. Ушинского. 

6. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - Российская национальная библиотека. 

Педагогические науки. Образование. 

7. http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html – Российская педагогическая энциклопедия 

электронная версия двухтомного печатного издания Энциклопедии, изданной в 1993 г. (1-ый том) 

и 1999 г. (2-ой том). 

8. http://slovo.yaxy.ru/ – Словари.  Сайт предоставляет свободный доступ к словарям, 

справочникам, энциклопедиям и толкователям.  

9. http://slovo.yaxy.ru/87.html - Педагогический словарь 

10. http://elibrary.ru/    – Электронная научная библиотека 

11. http://www.pedlib.ru/   –  Педагогическая библиотека 

 

Электронные ресурсы, обеспечивающие реализацию образовательных программ ФГБОУ ВО 

«Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова»  

12. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ (ЭБД РГБ) – 

https://dvs.rsl.ru/ 

13. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» – https://biblioclub.ru/ 

14. ЭБС «Научная электронная библиотека eLibrary.ru»  – https://elibrary.ru/defaultx.asp 

15. Универсальная база данных East View – https://dlib.eastview.com 

16. ЭБС «Юрайт» — образовательная среда, включающая виртуальный читальный зал 

учебников и учебных пособий от авторов из ведущих вузов России по всем направлениям и 

специальностям   – https://urait.ru/ 

 

10. Материально-техническое оснащение дисциплины: 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: преподавательский стол; 

стул; столы обучающихся; стулья; кафедра; классная доска, демонстрационное оборудование - 

мультимедийный комплекс (проектор, экран), ноутбук, колонки, программное обеспечение: 

Windows 8.1 Professional; OfficeStandard 2010; Антивирусное программное обеспечение Kasperksy 

Total Security; Система поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»; Программа для ЭВМ 

https://urait.ru/bcode/515611
https://dvs.rsl.ru/


«Банк вопросов для контроля знаний»; Консультант Плюс; Гарант; Moodle,  ; учебно-наглядные 

пособия  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: преподавательский стол; стул; 

столы обучающихся; стулья; кафедра; классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, 

экран), ноутбук, колонки, программное обеспечение: Windows 8.1 Professional;OfficeStandard 2010; 

Антивирусное программное обеспечение Kasperksy Security Cloud; Система поиска текстовых 

заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»; Программа для ЭВМ «Банк вопросов для контроля знаний»; 

Консультант плюс; Гарант; Moodle,  ;  

Лаборатория - компьютерный класс: преподавательский стол, преподавательский стул, 

столы обучающихся, стулья, классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран), 

колонки, ПК преподавателя, ПК обучающихся, программное обеспечение: Windows7.1 

Professional;OfficeStandard 2016; WinRar;  MicrosoftVisio; MicrosoftVisualstudio; 

KasperskySecurityCloud; КонсультантПлюс, Гарант, Программа для ЭВМ «Банк вопросов для 

контроля знаний», Система поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ», Moodle,   

Помещения для самостоятельной работы: 

- компьютерные классы с доступом к ресурсам сети  Интернет: преподавательский стол, 

преподавательский стул, столы обучающихся, стулья, классная доска, мультимедийный комплекс 

(проектор, экран), колонки, ПК преподавателя, ПК обучающихся, программное обеспечение: 

Windows7.1 Professional;OfficeStandard 2016; WinRar;  MicrosoftVisio; MicrosoftVisualstudio; 

KasperskySecurityCloud; КонсультантПлюс, Гарант, Программа для ЭВМ «Банк вопросов для 

контроля знаний», Система поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ, Moodle,  

-  библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, ПК для обучающихся,  

программное обеспечение, учебные и научные фонды библиотеки СОГУ, доступ к электронным 

библиотечным ресурсам: 

ЭБС "Университетская библиотека Online"  http://www.biblioclub.ru 

Электронная библиотека диссертаций РГБ (ЭБД РГБ) https://dvs.rsl.ru 

Электронная библиотека «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ruhttp://elibrary.ru 

База данных «ЭБС elibrary»http://elibrary.ru 

Электронная библиотека «Юрайт»http://biblio-online.ru 

 

 

http://biblio-online.ru/

