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1. Цели и задачи  освоения дисциплины  
Целью изучения дисциплины «Конфликтология» является развернутый исторический 

обзор представлений научных школ о природе, типологии, функциях конфликта, 

исследование сущности конфликта с позиций социально-психологического, социально-

философского, психоаналитического подходов, овладение технологиями конфликт-

менеджмента. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана ООП по направлению подготовки 47.03.01 Философия, является 

дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.08.01). Дисциплина содержательно связана с освоением 

курсов «Философия коммуникации», «Философская антропология», «Этика». Изучение 

предмета основывается на освоении дисциплин  «Социальные системы и процессы», 

«Этика», «Социальная психология», «Рискология». Дисциплина реализуется в 7 семестре. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Конфликтология»   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5) 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

•Знать: историю 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; 

•Уметь: анализировать конфликт с использованием различных методологических и 

теоретических подходов, выявлять элементы конфликтов, определять детерминирующие 

факторы и закономерности конфликтного и мирного взаимодействия  

•Владеть основными способами минимизации конфликта, основами 

контрконфликтного поведения человека в рамках организаций.  

 
5.  Структура и содержание дисциплины «Конфликтология» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72часа). 
№ 

п/п 

Раздел дисциплины Се

ме

ст

р 

Неделя 

сем. 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра)  

Формы промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

  
  лек прак СР 

все

го 

 

1 Конфликт: 

определение, 

структура. 

7 1-2 2 4 6 12 опрос 

2 Исторический обзор 

теорий конфликта 
7 3-4 2 4 6 12 опрос 

3 Типология конфликта 7 5-6 2 4 6 12 опрос 

4 Факторы и динамика 

конфликта  
7 7-8 2 4 6 12 опрос 



5 Стили поведения и 

техника переговоров 

в конфликте  

7 9-10 2 4 6 12 опрос 

6 Управление 

конфликтами 

7 11-12 2 4 6 12 

Презентация 

творческого 

задания 

Итоговое 

предэкзаменационн

ое тестирование 

 Промежуточная 

аттестация 
      зачет 

 Итого – 72 часа 7  12 24 36 72 зачет 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Конфликт: определение, структура. 

Подходы к определению конфликта. Структура конфликта. Границы конфликта. 

Объективные элементы конфликта. Объекты и предмет конфликта. Участники конфликта: 

прямые и косвенные. Медиаторы, пособники, организаторы, инициаторы. Ранг оппонента. 

Среда конфликта. Модели описания конфликта: процессуальная, структурная.    

Раздел 2.  Исторический обзор теорий конфликта 

Ранние преставления о природе конфликта (Гераклит, Эпикур). Христианская философия 

(Эразм Роттердамский). Ф. Бэкон о природе конфликта. Представления о конфликте в 18 

веке (Ж.-Ж. Руссо, Т. Гоббс, И. Кант, Т. Мальтус). Дарвинизм.  Социологическая концепция 

конфликта Г. Спенсера. Социальный дарвинизм (У. Самнер, Л. Гумплович). Э. Дюркгейм.  Г. 

Зиммель- родоначальник социологии конфликта. Чикагская школа социологии конфликта (Р. 

Парк, Э. Берджесс, А. Смолл). Марксистское учение о природе социальных конфликтов. 

Немарксистская традиция исследования конфликтов кон.19-нач. 20 вв. (М. Вебер, В. Парето, 

Г. Моска, А. Бентли, Ж. Сорель). Социологический подход к исследованию конфликтов в 20 

в. Функционалистская бесконфликтная модель общества Т. Парсонса. «Функции 

социального конфликта» Л. Козера. Р. Дарендорф. Психологический подход: З. Фрейд. К. 

Хорни, К. Левин. Неофрейдисты. Социально-психологический подход: М. Дойч, М. Шериф 

Раздел 3. Типология конфликта. 

Типология конфликта М. Дойч, К. Болдуинг. Конфликт-манифест, конфликт-основа. 

Безатрибутивный конфликт, латентный конфликт, фальшивый конфликт, подлинный 

конфликт. Классификация конфликтов по сферам жизнедеятельности, по характеру 

объектов, по уровню организации общественной жизни, по длительности и степени 

напряженности и т.д. Конструктивные и деструктивные конфликты.  Основные виды 

социальных  

Раздел 4. Факторы и динамика конфликта 

Условия начала конфликтов. Причины конфликтов: социально-экономические, социально-

демографические  т.д. Понятие «социальная напряженность», признаки социальной 

напряженности. Конфликт интересов. Конфликт ценностей. Конфликт мотиваций.  

Концепция депривации. Объективные и субъективные противоречия. Типы противоречий. 

Основные противоречия современных сообществ. Зарождение конфликта. Инцидент. 

Конфликт в развитии. Завершение конфликта. Эскалация, дезэскалация  конфликта, мертвая 

точка конфликта.  Основные этапы и периоды в развитии конфликта.  

Раздел 5.Управление конфликтами и стратегии поведения 

Основные принципы современного менеджмента и их роль в предупреждении конфликта. 

Профилактика конфликта. Внутриличностные и структурные методы управления 

конфликтами. Координационные и интеграционные механизмы. Структура системы 

вознаграждений. Формы управления конфликтами. Методы нормативной регуляции 

Стили поведения в конфликте: соперничество, избегание, компромисс, сотрудничество, 

приспособление. Стратегии поведения: напористость, сотрудничество. Выбор стиля 



поведения. Конфликтное поведение. Классификация поведения в конфликте Р. Килмена и К. 

Томаса.  

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины. 

Для формирования профессиональных умений и навыков, активизации 

познавательной деятельности студентов в рамках курса «Конфликтология» наряду с 

традиционными методами, используются активные методы обучения, поскольку именно в 

активной деятельности, направляемой преподавателем, студенты овладевают необходимыми 

знаниями, умениями, навыками, необходимыми для их профессиональной деятельности, 

развивают творческие способности. В основе активных методов лежит диалогическое 

общение, как между преподавателем и студентами, так и между самими студентами. В 

процессе диалога развиваются коммуникативные способности, умение решать проблемы 

коллективно, и самое главное развивается речь студентов. Активные методы обучения 

направлены на привлечение студентов к самостоятельной познавательной деятельности, 

вызывают личностный интерес к решению определенных познавательных задач, 

возможность применения студентами полученных знаний. 

В качестве основных активных и интерактивных форм проведения занятий 

используются: 

1. Тьюториал (активное групповое занятие, направленное на приобретение опыта 

обучающимися по применению концепций в модельных стандартных и нестандартных 

ситуациях) 

2. Игра- дискуссия. Применение данного метода обусловлена структурой многих 

вопросов конфликтологии, где идея противоречивости, дихотомичности позволяет 

формулировать противоположные точки зрения (конструктивное-деструктивное, 

индивидуальное-коллективное, личностное-социальное). Деление на оппонирующие группы 

может быть дано в качестве задания на семинар либо сформулировано в процессе семинара.  

3. Автоматизированное тестирование через «Система дистанционного обучения 

IpsilonUni» с целью повышения эффективности в освоении материала, предваряющее 

итоговую аттестацию по дисциплине. 

 Проведение семинаров и игр-дискуссий позволит сформировать навыки философской 

дискуссии. Внедряемая и реализуемая диалоговая модель способствует развитию 

профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляют не менее 20% 

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не 

могут составлять более 20% аудиторных занятий. 

В рамках учебных курсов предусмотрены мастер-классы экспертов в области 

конфликтологии.  

 

Адаптивные технологии и особенности проведения занятий для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Организационно-педагогическое сопровождение студента с ОВЗ направлено на 

контроль освоения образовательной программы в соответствии с графиком проведения 

занятий и включает в себя, при необходимости, контроль за посещаемостью занятий; 

помощь в организации самостоятельной работы; организацию индивидуальных 

консультаций; контроль по результатам текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации. Предусмотрено активное использование ресурсов дистанционного образования 

СГУ, позволяющее в формате удаленного доступа решать возникающие вопросы.  

Возможно реализация специализированных фондов оценочных средств, позволяющих 

оценить степень освоения обучающимся образовательной программы и достижение целей 

образовательной программы, выбор форм проведения аттестации и контроля знаний, 

предоставление дополнительного времени для подготовки ответов, применение специальных 



технических средств. Обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут в 

процессе проведения занятий пользоваться необходимыми им техническими средствами. 

Дополнительно при проведении занятий обеспечивается соблюдение следующих требований 

в зависимости от категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 допускается присутствие ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

проведения занятий пользоваться необходимыми им техническими средствами; 

 для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих и слабослышащих выполнение 

заданий по желанию обучающихся может проводиться полностью в письменной 

форме. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Рабочей программой дисциплины предусмотрена самостоятельная работа студентов в 

объеме 36 часов. По данному курсу студенты выполняют следующие виды самостоятельной 

работы: 

1) конспектирование лекционного материала и первоисточников по темам лекций; 

2) конспектирование материала для семинарских занятий ( по вопросам с семинару); 

3) подготовка к итоговому тестированию. 

Реализуемая студентами самостоятельная работа направлена на решение следующих 

задач: выработка навыков восприятия и анализа оригинальных текстов представителей 

конфликтологии (классических и современных), формирование навыков критического, 

исследовательского отношения к предъявляемой, развитие и совершенствование 

способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию и логически аргументированному 

обоснованию собственной позиции по тому или иному вопросу, развитие творческих 

способностей при самостоятельном изучении конфликтологических вопросов. 

Студентам предлагаются к прочтению и содержательному анализу работы 

классических и современных философов. Результаты работы с текстами обсуждаются на 

лекциях с элементами дискуссий. Навыки критического отношения к философской 

аргументации вырабатываются при выполнении студентами заданий, требующих 

нахождения аргументов «за» или «против» какого-либо тезиса, развития либо опровержения 

той или иной позиции. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, 

справочной и оригинальной литературе.  

Творческое задание 

Студентам предлагается выбрать одну из тем – предложенных примеров конфликтов 

современного мира. На данном примере необходимо объяснить структуру конфликта, 

функции, выявить динамику и определить влияние факторов современного мира медийных, 

политических и др.) 

Вопросы к зачету: 

1. Конфликт как явление. Конфликтология как наука: цели и функции.  

2. Природа конфликта: опыт философской рефлексии. Место и функция в социальном 

пространстве. Определения. 

3. Формирование взглядов на конфликт: от античности до нового времени 

4. . Новоевропейское измерение конфликта: пессимистический и оптимистический 

подход 

5. Идеи конфликтологии у Г.Зиммеля 

6. Теории конфликта XX века. Социологическая концепция Ральфа Дарендорфа 

7. Теория конфликта Льюиса Козера 

8. Психоаналитические воззрения на конфликт: от З.Фрейда к Э. Фромму 

9. Марксистская теория социального конфликта 



10. Проблема социального конфликта в версии Франкфуртской школы социальных 

Исследований (Т. Адорно, М. Хоркхаймер, Г. Маркузе). 

11. Психологическое измерения конфликта:К. Хорни, К. Левин. 

12. Конфликтология в России: идеи, представители.  

13. Конфликт: структура и ее элементы.  

14. Функции конфликта:  

15. Классификация конфликтов: критерии и варианты представления 

16. Внутриличностные конфликты. Специфика и характеристики 

17. Динамика развития конфликта: этапы и их характеристика. 

18. Управление конфликтами и стратегии минимизации.  

19. Стили поведения в конфликте. Классификация поведения в конфликте Р. Килмена и 

К. Томаса. 

20. Риски конфликтов современного общества в его глобальном и цифровом измерении. 

7. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС. 

Таблица 1.1 Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Семестр 
Лекци

и 

Лаборатор

ные 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 

Автоматизиро

ванное 

тестирование 

Другие 

виды 

учебной 

деятельнос

ти 

Промежут

очная 

аттестация 

Итого 

7 12 – 24 8 10 8 38 100 

Программа оценивания учебной деятельности студента 

7 семестр 

Лекции (максимальное количество баллов – 12). Ставится по 2 балла за одну лекцию.  

1 балл – посещение лекции; 2 балла – проявленная активность: участие в дискуссии, 

вопросы. 

Лабораторные занятия – не предусмотрены 

Практические занятия (максимальное количество баллов – 24). Ставится по 2 балла 

максимум за участие в семинаре. 

Критерии оценки ответа на семинаре: 2 балла – ответ на «отлично»; 1,5 балла – ответ 

на «хорошо»; 1 балл – ответ на «удовлетворительно» 

Самостоятельная работа (максимальное количество баллов – 8). Ведение 

конспектов, привлечение данных из нескольких источников.  

Автоматизированное тестирование (максимальное количество баллов – 10. 

Автоматизированное тестирование через «Система дистанционного обучения IpsilonUni». 

Ставится по 0,5 балла за каждый правильный ответ на вопрос (20 вопросов). 

Другие виды учебной деятельности. Выполнение творческого задания. 

Максимальное количество баллов – 8.  

Промежуточная аттестация – сдача зачета (максимальное количество баллов – 38).  

При проведении промежуточной аттестации: 

ответ на «отлично»/ «зачтено» оценивается от 31 до 38 баллов; 

ответ на «хорошо»/ «зачтено» оценивается от 26 до 30 баллов; 

ответ на «удовлетворительно»/ «зачтено» оценивается от 15 до 20 баллов; 

ответ на «неудовлетворительно»/ «не зачтено» оценивается от 0 до 14 баллов. 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности 

студента за 7 семестр по дисциплине «Конфликтология» составляет 100 баллов. 

Таблица 2.1 Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по дисциплине 

«Конфликтология» в оценку (зачет) 

60 баллов и более «зачтено»  

меньше 60 баллов «не зачтено» 





9.Материально- техническое обеспечение дисциплины 
Используются программные средства общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы, электронная почта и др. компьютерные классы факультета и ЗНБ 

СГУ с выходом в Интернет. 

В ходе лекционных и семинарских занятий используются учебно-демонстрационные 

мультимедийные презентации и фильмы по дисциплине, которые обеспечиваются 

следующим техническим оснащением: ноутбук, мультимедийный проектор, экран 

мобильный для проектора.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки бакалавриата 47.03.01 Философия. 

 

Автор – канд.филос.н, доц. Данилов Сергей Александрович 

 

 

Программа разработана в 2017 году (одобрена на заседании кафедры теоретической и 

социальной философии (протокол № 6 от 18.02.2017 г.) 

 

Программа актуализирована в 2021 году (одобрена на заседании кафедры теоретической и 

социальной философии, протокол № 8 от 3.03.21 года). 



Приложение 1 

Глоссарий 

АВТОРИТЕТ — общепризнанное значение, влияние; человек или группа, пользующиеся 

общим признанием. 

АГРЕССИЯ — повеление н конфликте, связанное с нанесением психологического или 

физического ущерба одним из участников другому. Может проявляться как в словесном 

оскорблении, гак и в физическом насилии. 

АДАПТАЦИЯ — приспособление строения и функций организма к условиям среды. 

АНТАГОНИЗМ — непримиримое противоречие. 

АМБИВАЛЕНТНОСТЬ — двойственность переживания, выражающаяся н том, что один 

объект вызывает у человека одновременно два противоположных чувства, например, 

симпатию и антипатию. 

АПАТИЯ - состояние, характеризующееся эмоциональной пассивностью, безразличием, 

равнодушием к событиям окружающей действительности и ослаблением интересов, 

АРБИТР — третья сторона в конфликте, наделенная определенными функциями для его 

урегулирования оппонентами конфликта. 

АФФЕКТ — сильное и относительное кратковременное эмоциональное состояние, связанное 

с резким изменением важных для человека жизненных обстоятельств. В основе аффекта 

лежит переживаемое человеком состояние внутреннего конфликта. 

АФФИЛИАЦИЯ — стремление человека быть и обществе других людей. Тенденция к 

аффилиации возрастает при вовлечении индивида в потенциально опасную стрессовую 

ситуацию. В известных пределах близость других приводит к снижению тревожности, 

смягчая последствия стресса. 

ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЙ КОНФЛИКТ — состояние внутренней структуры личности, 

выражающееся и противоборстве противоположно направленных мотивов, целей, интересов 

и желаний личности при невозможности их одновременною удовлетворения. Всякий внутри 

личностный конфликт сопровождается отрицательными переживаниями и эмоциями, а ни 

достаточно глубокой стадии его развития он можем принести к появлению невротической 

личности. 

ВЫТЕСНЕНИЕ — один из видов «психологической зашиты» от внутреннего конфликта, в 

результате которого приемлемые для индивида мысли и переживании «изгоняются» из 

сознания и переводятся в сферу бессознательного. 

ГРАНИЦЫ КОНФЛИКТА — рамки и пределы конфликт, касающиеся количества его 

участников, территории, на которой происходит конфликт, и его продолжительности. 

ГРУППА РЕФЕРЕНТНАЯ — социальная общность, с которой индивид соотносит себя как с 

эталоном и на нормы, мнения, ценности и опенки которой он ориентируется в своем 

поведении и самооценке. 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ (отклоняющееся повеление) - система поступков или 

отдельные поступки, противоречащие принятым в обществе правовым или нравственным 

нормам. Основные виды девиантного поведения — преступность, аморальное поведение, 

пьянство, распущенность и пр. 

ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ — изменение самосознания личности, для которого характерно 

ощущение потери своею «Я» и мучительное переживание этого. 

ДИАГНОСТИКА КОНФЛИКТА — исследование конфликта с целью описания его 

сущности, содержания, функций и других характеристик. 

ДИНАМИКА КОНФЛИКТА — развитие конфликта, включающее его основные периоды и 

этапы. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ — уподобление, отождествление с кем-либо или чем-либо. Процесс 

опознания того качества личности индивида (или социальной общности) на основании 

которого она может быть отнесена к какому-либо классу или типу, или же на основании 

которого личность (социальная общность) может быть признана целостной и идентичной 

самой себе. 



ИНЦИДЕНТ — начальный этап в динамике открытого конфликта, характеризующийся 

прямым противоборством сторон. 

КАТАРСИС — очищение, освобождение от аффекта, ранее вытесненного в подсознание и 

являющеюся причиной невротическою конфликта. 

КОЛЛИЗИЯ — столкновение противоположных взглядов, стремлений, интересов; 

расхождение между отдельными законами одного государства или противоречие законов, 

судебных решений различных государств. 

КОНСЕНСУС — согласие, способ урегулирования конфликтов, ориентированный на 

совместное согласованное решение проблемы. 

КОНФЛИКТ — противоборство сторон взаимодействия,  имеющих противоположно 

направленные мотивы, цели и интересы. 

КОНФЛИКТ ЛАТЕНТНЫЙ — скрытый, неявный конфликт, начальная стадия в развитии 

конфликта, характеризующаяся отсутствием открытых действий оппонентов. 

КОНФОРМНОСТЬ — податливость человека реальному или воображаемому давлению 

группы. 

КОНФРОНТАЦИЯ — противоборство, противопоставление различных мнений, интересов, 

целей. 

КРИЗИС — резкое обострение остроты конфликта, после которого наступает качественное 

изменение ситуации. 

ЛИДЕР - член группы, за которым она признает право принимать решения в значимых для 

нее ситуациях в силу его личного авторитета или занимаемой должности. 

МЕДИАТОР — посредник в конфликте. 

МЕДИАЦИЯ — посредничество в конфликте третьей, не участвующей  

МОТИВАЦИЯ — влечение или побуждении, вызывающие активность субъекта и 

определяющие се направленность. 

НАСИЛИЕ - любые формы принуждения в отношении индивида или группы: один из 

крайних способов разрешения конфликта. 

НЕВРОЗЫ — наиболее распространенные нервно-психические расстройства, в основе 

которых лежит невротический конфликт. 

НЕНАВИСТЬ — стойкое отрицательное чувство индивида, направленное на объекты, 

противоречащие его потребностям, убеждениям, ценностям и интересам. 

ОБЩЕНИЕ — многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, в 

основе которого лежат потребности в совместной деятельности и который включает в себя 

обмен информацией, взаимодействие и понимание другого человека. 

ОБЪЕКТ КОНФЛИКТА — материальная, социальная, политическая или духовная ценность, 

по поводу которой возникает противоборство сторон, стремящихся к обладанию или 

пользованию ею. 

ПАРОКСИЗМ — острая форма переживания какой-либо эмоции (например, ярости, ужаса, 

отчаяния). 

ПЕРЕГОВОРЫ — способ разрешения (урегулирования) конфликтов, совместная 

деятельность противоборствующих сторон по нахождению взаимоприемлемого решения 

проблемы. 

ПОГРАНИЧНАЯ СИТУАЦИЯ — ситуация индивидуального существования (личного 

бытия), в которой самосознание личности обостряется и она непроизвольно и глубже познает 

себя. Пограничные ситуации возникают перед лицом решающих или очень важных для 

жизни человека событий (например, смерти) и могут вызвать чрезмерное напряжение всех 

сил (стресс), могут послужить причиной невротического конфликта. 

ПОСРЕДНИК — третья сторона в конфликте, призванная обеспечить конструктивное 

обсуждение и разрешение конфликта, однако сам посредник не имеет полномочий 

принимать решение. 

ПРЕДМЕТ КОНФЛИКТА — противоречие, лежащее в основе конфликта. 

ПРЕТЕНЗИЯ — притязание, заявление права на обладание чем-либо. 



ПРЕЛИМИНАРИИ — предварительные переговоры или соглашения, проченные решения. 

РАНГ ОППОНЕНТА — потенциал, уровень возможностей по утверждению своих интересов 

и целей в конфликте. 

РОЛЬ — социальная функция личности; соответствующий принятым нормам способ 

поведения человека в зависимости от его статуса в обществе или в группе. 

САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ — стремление личности к возможно более полному развитию 

своих личных возможностей. 

САМООЦЕНКА — оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места 

среди других людей. Самооценка является важным регулятором поведения личности. 

СОПЕРНИЧЕСТВО — стратегия поведения оппонента в конфликте. характеризующаяся 

ориентацией на свои собственные интересы. 

СОТРУДНИЧЕСТВО — стратегия поведения оппонента в конфликте, характеризующаяся 

ориентацией на совместный поиск решений. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ — процесс усвоения индивидом социального опыта в различных его 

формах, осуществляемый в общении и деятельности. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ — отрасль психологии, изучающая закономерности 

поведения и деятельности людей, обусловленные фактором их включения в социальные 

группы, а также психологические характеристики самих этих групп. 

СТАТУС — положение субъекта в обществе или группе, определяющее его права и 

обязанности. 

СТЕРЕОТИП СОЦИАЛЬНЫЙ — относительно устойчивый и упрощенный образ 

социального объекта — группы, человека, события. 

СТРЕСС — состояние человека, возникающее в ответ па разнообразные экстремальные 

воздействия (стрессоры). Стресс может оказывать как положительное, мобилизующее 

воздействие, так и отрицательное влияние на деятельность (дистресс), вплоть до полной се 

дезорганизации. 

СУБЛИМАЦИЯ — один из механизмов психологической защиты, снимающий напряжение в 

ситуации внутри личности ого конфликта путем трансформации инстинктивных форм 

психики в более приемлемые для индивида и общества. Частным случаем сублимации 

является переключение энергии либидо на процесс творчества, а также шутки, проявления 

остроумия и прочие действия, вызывающие разрядку напряжения в форме, 

санкционированной обществом. 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ — 1) терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, 

мнениям, идеям, верованиям; 2) отсутствие или ослабление реагирования на какой-либо 

неблагоприятный фактор. 

ТРЕТЕЙСКИЙ СУДЬЯ — третья сторона в конфликте, решения которой являются 

обязательными для оппонентов. 

УРОВЕНЬ ПРИТЯЗАНИЙ — 1) уровень трудности, достижение которого является 

идеальной целью будущих действий личности; 2) желаемый уровень самооценки личности. 

ФОБИИ — неадекватные переживания страхов, охватывающих человека в определенной 

обстановке. Фобии встречаются в рамках невротического конфликта. 

ФРУСТРАЦИЯ — переживание неудачи, блокирование целенаправленного поведения. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ - идеологические, политические, моральные и другие 

основания для оценки человеком окружающей действительности. 

ЭВОЛЮЦИЯ КОНФЛИКТА — процесс постепенного развития конфликта от простых к 

более сложным формам. 

ЭЙФОРИЯ — повышенное радостное настроение, состояние благодушия и беспечности, не 

соответствующее объективным обстоятельствам. 

ЭМПАТИЯ — сочувствие, сопереживание чувствам другого человека. 

ЭСКАЛАЦИЯ КОНФЛИКТА — нарастание остроты и размаха конфликтных действий, 

обусловленное обострением противоречий между оппонентами. 

 


