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БАКАЛАВРИАТ 

 

Курсовые работы (3 курс): 

1. Коммуникации в организациях: теоретические основы анализа и эмпирические ис-

следования (Communications in organization: the theoretical foundations of the analysis 

and empirical research) 

Работа строится на основе обзора литературы по организационной коммуникации с выделени-

ем классических и современных подходов к ее пониманию и изучению. От автора ожидается 

систематизация материала и проблематизация предметной области – обозначение противоре-

чий и «белых пятен» в теоретических концепциях. Эмпирическое исследование может быть 

выстроено с целью преодоления одного из обнаруженных «узких мест». 
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2011. С. 216-226. 

 

 

2. Человеко-центрированный подход к организации: теоретические основы анализа и 

эмпирические исследования (Person-centered approach to the organization: the theo-

retical foundations of analysis and empirical studies). 

Работа строится на основе обзора литературы по человеко-центрированному подходу с выде-

лением исторических тенденций его развития – от психотерапии к социальной работе. От ав-

тора ожидается систематизация материала и проблематизация предметной области – обозна-

чение противоречий и «белых пятен» в оценке перспектив применения человеко-

центрированного подхода к анализу организационного поведения и практике его изменения. 

Эмпирическое исследование может быть построено с целью реализации одной из таких пер-

спектив. 
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3. Социально-психологическая специфика переговорного процесса в деловом взаимо-

действии (Socio-psychological specifics of the negotiation process in business coopera-

tion). 

В работе предполагается выделение основных закономерностей, обнаруживаемых в ходе со-

циально-психологического анализа переговорного процесса – коммуникации, взаимодействия 

и социального восприятия. Сосредоточившись на конкретных феноменах, автор должен само-

стоятельно найти в журнальных публикациях последних 10-15 лет описания эмпирических 

исследований в этой области, представить их критический обзор и осуществить собственное 

исследование. 
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ВКР (4 курс): 

1. Организационные коммуникации: проблемы теоретического анализа и методов 

диагностики (Organizational communications: theoretical analysis and diagnostic meth-

ods). 

Работа строится на основе анализа литературы по организационной коммуникации с выделе-

нием классических и современных подходов к ее пониманию и изучению. От автора ожидает-

ся систематизация материала и проблематизация предметной области – обозначение противо-

речий и «белых пятен» в эмпирических исследованиях. Особое внимание – методам диагно-

стики, используемым в научных или практических целях (коммуникометрия, «Азимут» и 

проч.). Собственное эмпирическое исследование может быть выстроено с целью преодоления 

одного из обнаруженных «узких мест». 
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МАГИСТРАТУРА 

 

Магистерские диссертации (курсовые 1 курса магистратуры) 

1. Управление организационными коммуникациями: создавая смыслы (Management 

of organizational communication: making of sense). 

От автора ожидается знакомство с теоретическими моделями sensemaking в исследованиях 

организационных коммуникаций (в том числе – в процессе организационных изменений). 

Sensemaking – это превращение несистематизированного набора обстоятельств в ясное сло-

весное описание ситуации, которое служит основой для осмысленных действий. Таким обра-

зом, она показывает основные элементы того, как происходит понимание смысла организаци-

онных коммуникаций сотрудниками в процессе изменений, происходящих в компании. 
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2. Человек и организация: теории, модели, концепции (The person and organization: 

theories, models, concepts). 

От автора ожидается знакомство с теоретическими моделями – классическими и современны-

ми – описания взаимоотношений человека и организации. Собственное эмпирическое иссле-

дование может быть построено с целью перепроверки основных выводов той или иной кон-

цепции, ее «работоспособности» в целом или «снятия» одного из обнаруженных противоре-

чий. 
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3. Баланс между работой и личной жизнью: новые подходы к исследованию (The work-

life balance: new approaches to the study). 

От автора ожидается знакомство с историей использования конструкта «Work-Life Balance» в 

социологии и менеджменте, знание основных подходов к его изучению. Понятие «баланс» бо-

лее точно описывает соотношение представленности работы и личной сферы в индивидуаль-

ной жизни человека. Конфликт всегда предполагает наличие противоречия, в то время как ба-

ланс представляет собой особое состояние, описываемое через систему показателей, которые 

характеризуют соотношение или равновесие в каком-либо постоянно изменяющемся явлении. 
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