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Методические указания для магистрантов по курсу: 

«Корпоративная этика конфликтов». 

 
Дисциплина по выбору студентов «Корпоративная этика конфликта» 

включает в себя лекционный курс  (18 часов), семинарские занятия (18 

часов), а также самостоятельную работу студентов. Темы лекций, несмотря 

ни их общую смысловую целостность,  можно рассматривать как 

самостоятельные разделы и изучать в произвольном порядке. Тем не менее, 

предложенная авторами последовательность в изложении лекционного 

материала поможет вам сориентироваться  как в планах семинарских 

занятий, так и в подборке хрестоматийных материалов по курсу: 

«Корпоративная этика конфликта». 

Первая лекция «Корпоративная этика» посвящена выявлению роли, 

которую может играть в рамках конфликтологии как комплексной 

дисциплины корпоративная этика. Подробный анализ структуры, 

взаимосвязи с другими дисциплинами, позволяет выявить специфические 

особенности предмета изучения корпоративной этики конфликта.  

Вторая лекция «Корпоративная культура» посвящена феномену 

корпоративной культуры. Выявляются способы классификации определений 

корпоративной культуры и ее основные элементы. В лекции описываются 

основные свойства корпоративной культуры, такие как: динамичность, 

системность, строгая структурированность, относительность, 

неоднородность, разделяемость и адаптивность. 

В третьей лекции «Типология конфликтов»  проводится подробный 

анализ типов конфликтов на личностном, межличностном и межгрупповом 

уровнях. 

В четвертой лекции «Портрет конфликтной личности» рассматривается 

вопрос о  характеристике конфликтной личности; выявляются 

специфические черты, позволяющие сконструировать портрет конфликтной 
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личности. Особое внимание уделяется понятию «конфликтоустойчивость» и 

выделяются принципы, в соответствии с которыми определяется ее  уровень. 

В пятой лекции «Конфликт в организации» рассматриваются 

специфические особенности проявления конфликта в организации, подробно 

анализируются его уровни и формы. 

В шестой «Признаки конфликтной ситуации» лекции рассматриваются 

признаки и предпосылки конфликтных ситуаций с учетом специфики их 

проявления в бизнес-среде. Также ставится проблема субъективной и 

объективной составляющих в восприятии конфликтной  ситуации. В 

заключительной части приводятся рекомендации этического содержания для 

диагностики  конфликтных ситуаций в организации. 

В седьмой лекции «Стратегии разрешения конфликтов» представлены 

основные стратегии разрешения конфликтов. Процесс разрешения 

конфликтов характеризуется некоторыми общими чертами. Ему присущи 

свои предпосылки, специфические этапы и стратегии, подробный анализ 

которых представлен в указанной лекции.  

В восьмой лекции «Теория вмешательств в конфликтологии» проводится 

анализ основных теорий вмешательств в конфликтологии. Вмешательство в 

конфликты должно осуществляться, исходя из общепризнанных 

профессионально-диагностических характеристик, показывающих степень 

разрушения или созидания в каждом конкретном конфликте. 

В девятой, заключительной, лекции «Инструменты анализа 

конфликтов в организации» рассматриваются инструменты анализа 

конфликтов в организации Успешное регулирование конфликта невозможно 

без его тщательного анализа. Анализ конфликта может помочь грамотно 

выбрать стратегию поведения в конфликте, которая помогла бы разрешить 

сложившуюся ситуацию. Выбор методики анализа конфликта во многом 

зависит от типа конфликта, интенсивности протекания кризисной ситуации, 

целей, которые преследуют противоборствующие стороны.  



56 58

 В зависимости от условий изучения спецкурса предусмотрены 

различные контрольные мероприятия. Оригинальной формой 

самоконтроля магистранта является творчески разработанный курс 

практических занятий. Практические занятия включают в себя практикумы, 

тесты-тренинги. 

 В работе с практикумом магистрант разбирает типичные тематические 

ситуации, предлагая как классические варианты решения, базирующиеся на 

изучении лекционного материала, так и самостоятельные оригинальные 

решения.  

В работе с тестами-тренингами моделируются определенные 

тематические ситуации; предлагается кейс, содержащий всю необходимую 

информацию, для разрешения этих ситуаций и формируются практические 

навыки этической экспертизы и консультирования по заданным проблемам. 

Каждое практическое занятие сопровождается набором теоретических 

вопросов, на которые должен ответить магистрант в ходе изучения основного 

материала, также содержит в себе список литературы по заданной теме и 

рекомендации методического плана.  

Важным этапом при подготовке к мероприятиям итоговой отчетности и 

самоконтроля является работа с хрестоматией. Хрестоматия содержит в себе 

9 тексов ведущих специалистов по вышеобозначенным темам. В конце 

хрестоматии представлены схемы, отражающие главные теоретические 

проблемы курса. 

Итоговые контрольные мероприятия: 

1) Устный экзамен, при котором студент беседует с преподавателем лично 

в аудитории или с использованием телекоммуникаций; такой экзамен 

осуществляется либо по вопросам, либо по двум письменным работам – 

рефератам, которые выполнены студентом по темам курса с элементами 

самостоятельного исследования. В этом случае вопросы задаются 

преподавателем только по темам рефератов и в связи с их содержанием. 
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2) Заочный экзамен, который предполагает высылку студентом двух 

рефератов по темам курса объемом 12-15 страниц каждый, по электронной 

почте, и получение в ответ уточняющих вопросов преподавателя. В этом 

случае оценка выставляется в зависимости от содержания рефератов и 

ответов на вопросы. 

3) Возможно проведение экзамена в форме творческой работы 

магистранта, в которой он проводит этическую экспертизу (с подробным 

анализом всех этапов) конфликтных ситуаций и их влияния на 

трансформации и характер корпоративной культуры в целом или пишет эссе 

на выбранную тему. 

Наиболее ценным при изучении курса «Корпоративная этика конфликта» 

является  анализ   научных монографий, исследовательских статей,  

приводимых в списке как основной, так и дополнительной литературы.  При 

этом важно помнить, что  Вы не найдете  окончательных ответов и 

формулировок, поэтому комментарии, написанные разными авторами, могут 

расходиться  со взглядами того или иного мыслителя. Вырабатывайте 

собственную позицию и учитесь правильно аргументировать ее. 

 Обращайте внимание на методику построения устного выступления. 

Помните, что Вам необходимо сформулировать проблему, связанную с 

обсуждаемым вопросом, гипотезу, относительно ее решения, аргументы, 

подкрепляющие вашу позицию.  

 В ходе подготовки к семинарским занятиям магистрантам 

рекомендуется обращаться к глоссарию, который поможет при изучении 

научной литературы по курсу. 

 

Методические указания по работе над рефератом. 

 

 Реферат (от лат. referre- докладывать, сообщать) – это изложение 

содержания научной работы или ряда статей по актуальной проблеме; 

публичное выступление по определенной теме, включающее обзор 
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соответствующих источников. Написание реферата является одной из форм 

учебно-исследовательской работы студентов, связанной с углублением и 

актуализацией полученных знаний, и рассматривается как важнейшее 

средство привлечения их к самостоятельному и творческому овладению 

учебным материалом. Данная сложная форма самостоятельной работы 

является обязательной составной частью подготовки современного 

специалиста.  

 1. Выбор темы. Студент может выбрать тему реферата из списка тем, 

рекомендованных преподавателем или предложить свою тему, к которой 

имеет интерес, определенные наработки, собственный взгляд на данную 

проблему. 

 2. При подготовке реферата студент подбирает литературу по 

избранной теме, изучает ее, продумывает логику изложения проблемы, 

составляет план. 

 3. В процессе работы над рефератом студент может получить 

консультации преподавателя: обсудить и уточнить план, разрешить 

возникающие вопросы, получить советы и рекомендации по подбору 

литературы, анализу различных точек зрения на исследуемую проблему, 

формулированию общих выводов и т.п. 

 4. Реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде 

результатов изучения научной проблемы, т.е. своего рода доклад на 

определенную тему, включающий обзор соответствующих научных, 

литературных и других источников, а также самостоятельный анализ 

проблемы. Иными словами, реферат предполагает отражение личного 

отношения автора к разным точкам зрения по освещаемой проблеме, наличие 

собственной позиции. 

 5. Реферат должен состоять из следующих частей 

 -титульный лист; 

 -план или оглавление; 
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 -введение (в котором обосновывается выбор темы, ее актуальность, 

степень разработанности проблемы; цели и задачи исследования); 

 - основное содержание (делится на главы и параграфы, которые 

должны быть озаглавлены); 

 -заключение (основные выводы, перспективы исследования проблемы); 

 -список использованной литературы. 

 -приложение (таблицы, схемы, иллюстрации и т.д.) 

 Реферат выполняется на листах формата А4. На титульном листе 

указывается: название учебного заведения; тема реферата; фамилия, имя, 

отчество, учебная группа студента; фамилия, имя, отчество преподавателя, 

его должность, звание и т.д; указывается год выполнения работы. 

 6. Содержание реферата должно быть логично изложено. В тексте 

реферата необходимо объяснить основные понятия; выводы должны быть 

обоснованы. Собственное отношение автора к рассматриваемым проблемам 

и точкам зрения может быть выражено с помощью слов «по моему мнению», 

«я полагаю», «с моей точки зрения», «мне представляется» и т.п.  

Приведенные цитаты должны быть заключены в кавычки и снабжены 

сносками внизу страницы. 

 7. Объем реферата должен составлять не менее 20 страниц 

машинописного текста на листах бумаги стандартного формата. Реферат 

необходимо правильно оформлять: он должен иметь титульный лист 

соответствующего образца (см. образец № 2), нумерацию страниц, поля. 

Следует обратить внимание на правильное оформление библиографических 

сносок и списка использованной литературы, составленной по алфавиту (см. 

образец № 1). 

 8. Законченный реферат может быть защищен студентом на 

семинарском занятии или на индивидуальной консультации. Содержание 

реферата студент излагает в течение 15-20 мин., отвечает на вопросы 

слушателей и преподавателя. При оценке реферата учитывается характер 
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выступления, качество и степень обоснованности ответов на дополнительные 

вопросы. 

 9. И, наконец, следует иметь в виду, что подготовка реферата ни в коей 

мере не освобождает студента от изучения всего курса «Основы социологии 

и политологии». Тема реферата может быть десятками нитей связана с 

другими социально-политическими  проблемами и важно, чтобы студент 

ориентировался в этих проблемах, а тем самым был способен 

продемонстрировать свое знание предмета научной дисциплины. 
 

 


