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В современных условиях развития высшего профессионального об-

разования и повышения требований к уровню подготовки специалистов 

индивидуализация процесса обучения приобретает все большее значение 

[1; 2]. Это становится одним из трендов [3], который определяется разра-

боткой и внедрением прогрессивных систем и технологий обучения, поз-

воляющих существенно улучшить качество процесса обучения и развить 

компетенции обучаемого. 

Понятия «индивидуальный учебный план», «индивидуальная обра-

зовательная программа», «индивидуальная образовательная траектория» 

используются в текстах нормативно-правовых документов (п. 3 ч. 3 ст. 34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» [4]), становятся одним из элементов профессионального ста-

новления и развития специалистов [5].  

Индивидуализация процесса обучения предполагает право обучаю-

щегося на выбор содержания обучения и видов деятельности. Реализовать 

данное право возможно посредством проведения переговоров, опыт орга-

низации которых имеется в магистратуре Института экономики, управле-

ния и природопользования Сибирского федерального университета. 

Каждый год магистранты 1 курса проходят процедуру самоопреде-

ления в рамках магистерской программы по направлениям «Управление 

конфликтом» и «Конфликт-менеджмент». Обучающимся предоставляется 

возможность выбрать свою образовательную траекторию путем составле-

ния индивидуальной образовательной программы. Для определения ее со-

держания и утверждения проводятся переговоры, в которых обучающиеся 

договариваются об условиях реализации своих программ с профессорско-

преподавательским составом. 
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Цель таких переговоров заключается в следующем: знакомство с 

культурной схемой переговоров, отработка технологии ведения перегово-

ров, посредством которой возможно достигнуть максимально выгодного 

для каждой стороны соглашения по вопросу утверждения индивидуальной 

образовательной программы. 

Задачи: 

1. Практика ведения, анализа и управления переговорным процес-

сом; 

2. Отработка способов выявления интересов сторон; 

3. Разграничение понятия схемы культурных переговоров от неор-

ганизованных по этой схеме переговоров; 

4. Преодоление стереотипов негативного представления о конфликте; 

5. Выделение стратегий поведения в конфликтной ситуации, акцен-

та на сотрудничестве; 

6. Анализ итогов состоявшихся переговоров. 

В ходе переговоров у обучающихся приобретаются навыки ведения 

переговоров в партнёрском стиле, подготовки к переговорам и техника ве-

дения переговоров. 

Переговоры между магистрантами и профессорско-преподавательс-

ким составом проводятся только в том случае, если каждая сторона чув-

ствует необходимость в другой стороне, иначе они могут привести к про-

валу. Проводятся переговоры для того, чтобы стереть границу студент-

преподаватель и выйти на партнерские отношения. Кроме этого у обуча-

ющихся появляется возможность самостоятельно выстраивать свой путь 

движения в магистратуре. Магистрант определяет свои интересы, уровень 

притязаний, а преподаватель показывает пути, где возможно реализовать 

свой запрос. При этом важно, чтобы у магистранта было сформировано 

собственное видение результата, какие действия и условия необходимы 

для его достижения, т.е. как оформлять и предъявлять собственные инте-

ресы [7]. В таком случае появляется возможность работы на компетенции, 

а не просто обучение предмету – «чтобы сдать». На одно поле ставится ин-

терес и ресурс, и начинается ситуация обучения. 

Переговоры являются процессом, который имеет собственные зако-

номерности. Поэтому без знания этих закономерностей стороны просто не 

могут вести переговоры. И помочь в этом может посредник, который вос-

полняет дефициты участников и становится катализатором напряжения. 

Для магистрантов старших курсов, если у них есть запрос на переговорную 

компетентность, появляется возможность пробы себя в качестве медиато-

ра, где они помогают вести процесс переговоров, удерживая баланс между 

сторонами, оказывая помощь в понимании обсуждаемых вопросов.  

Обязательным итогом переговоров является подписание достигнуто-

го соглашения сторон. По прошествии семестра проводятся повторные пе-

реговоры, где подводятся итоги проделанной работы за семестр: каков 
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рост, изменения, и за счет чего они произошли, соглашение корректирует-

ся и подписывается на новый семестр. Изменения можно реально увидеть 

через изменившееся действие с, казалось бы, тем же по устройству и 

внешним признакам предметом. Причем это изменение должно носить ха-

рактер не случайного, а устойчивого [6]. То есть обучающийся знает, как 

действовать, и усомниться в этом способе действия он не может: значит, 

произошло развитие компетенции, переход цели в средство, что способ-

ствует дальнейшему формированию конфликтной компетентности. Гово-

рить об успешности переговоров можно только в случае оформления под-

линных интересов: именно интерес (точнее, его удовлетворенность или 

неудовлетворенность) является мерой эффективности переговоров [8]. Со-

ответственно мы считаем, что подлинный интерес – это оформленность 

интенции, когда обучающийся видит результат, к которому стремится, и 

понимает весь спектр условий для реализации этой направленности. 

В ходе переговоров магистрантами осваивается практика участия в 

переговорах, практика управления переговорами, обнаруживаются пози-

тивные и негативные моменты переговоров, проводится диагностика лич-

ных стратегий ведения переговоров, затруднений в реализации планов, 

анализируются ошибки и предлагаются пути их исправления. 

Переговоры по утверждению индивидуальной образовательной про-

граммы позволяют понять обучающемуся возможности своего профессио-

нального роста, а также начать формировать собственное движение в ма-

гистратуре, осознавая ответственность, которая прописана в соглашении 

сторон. 
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