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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: Формирование социально-коммуникативных компетенций (метанавыков), 

позволяющих находить нужные и достоверные источники, строить логические 
умозаключения и принимать решения, осуществлять позитивные 
межличностные коммуникации, работать в команде, управлять атмосферой 
контакта, переговоров и отношений в деловом взаимодействии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина Б1.В.ДВ Soft-skills в цифровой экономике относится к 
элективным дисциплинам Блока 1. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и наименование 
компетенции выпускника 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

УК-3 - Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

УК-3.2 - 
Применяет 
методы 
командного 
взаимодействия 

Знать: основы социального взаимодействия, 
современные представления, концепции и модели 
социального и эмоционального интеллекта как 
жизненного ресурса профессионального становления и 
профессиональной деятельности  

Уметь: эффективно работать в команде, управлять 
атмосферой контакта, переговоров и отношений, 
осуществляя позитивные межличностные 
коммуникации и деловое взаимодействие.  

Владеть: современными методами изучения и 
развития эмоционального интеллекта и 
компетентности в сфере социального 
взаимодействия. 

УК-6 - Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию саморазвития 
на основе принципов 
образования в течение всей 
жизни 

УК-6.2 - 
Выстраивает и 
реализует 
персональную 
траекторию 
непрерывного 
образования и 
саморазвития на 
его основе 

Знать: объективные и субъективные факторы 
социального и жизненного успеха, социальные 
практики и способы его достижения, управления 
карьерой, временем и целями собственной жизни  

Уметь: управлять своим временем, выстраивать и 
реализовать персональную траекторию 
саморазвития, повышения личной эффективности и 
самопрезентации.  

Владеть: методами самопознания и самооценки 
личностного потенциала, самоорганизации, 
саморегуляции и самоконтроля. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ* 

Номер и 
наименование 

тем и/или 
разделов/тем 

Содержание дисциплины 

Объем дисциплины  

(академические часы) 

Контактная 
работа  

СРО 
ЗЛТ ПЗ ЛР 

Раздел I. Социальный и эмоциональный интеллект: развитие и практическое применение. 

Тема 1. 
Социально-
эмоциональный 
интеллект как  
жизненный ресурс 
человека: 
современные 
представления и 
модели. 

Понятие интеллект, социальный и 
эмоциональный интеллект, эмоциональная 
компетентность. Модели эмоционального 
интеллекта (Дж.Мэйера и П.Сэловея, Р.Бар-
Она, Д.В.Люсина, Т.Бредберри). Концепция 
структуры эмоционального интеллекта 
Д.Гоулмана (самоосознание, саморегуляция, 
мотивация, эмпатия, социальные навыки). 
Области эмоционального интеллекта 
(самосознание, личность, сознание, 
психические свойства и состояния, управление 
эмоциями, самомотивация, ценностные 
ориентации, распознавание и управление 
эмоциями людей, коммуникативные 
компетенции, умение слушать). 
Эмоциональный интеллект как личностный 
ресурс профессионального становления 
представителей социономических профессий. 
Роль и значение эмоционального интеллекта в 
бизнесе. 

2 1  5 

Тема 2.  Изучение 
и диагностика 
уровня 
сформированности 
эмоционального 
интеллекта и 
компетентности в 
сфере социального 
взаимодействия. 

Современные методы оценки эмоционального 
интеллекта: методы, основанные на самоотчете 
и самооценке, методы экспертной оценки 
(технологии «ассессмент-центр»), методы, 
основанные на решении задач: тест 
эмоционального интеллекта Дж. Мейера, П. 
Сэловея и Д. Карузо (MSCEIT V2.0), опросник 
Р. Бар-Она (Bar-On Emotional Quotient 
Inventory), методика Self Report Emotional 
Intelligence Test (SREIT), методика 
«Эмоциональный интеллект-2» В.В. 
Одинцовой, тест «ЭмИн» Д. Люсина, методика 
МЭИ М.А. Манойловой, методика Н. Холла. 
Методы диагностики отдельных компонентов 
эмоционального интеллекта в сфере 
социального взаимодействия: методика 
диагностики эмоциональных барьеров в 
межличностном общении (В.В. Бойко), 
методика диагностики коммуникативной 
социальной компетентности (КСК), 
самооценка эмоционально-мотивационных 

2 1  4 
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ориентаций в межгрупповом взаимодействии 
(модифицированный вариант Н.П. Фетискина) 
и др. 

Тема 3.  
Формирование и 
развитие 
социального и 
эмоционального 
интеллекта 
личности для 
решения 
практических 
задач. 

Современные технологии обучения и развития 
эмоционального интеллекта персонала 
(тренинг, коучинг, наставничество). Принципы 
тренинга эмоциональной компетентности по 
Д.Гоулману. Основные компоненты программ 
развития эмоционального интеллекта. 
Развитие навыков и умений справляться с 
эмоциями (идентификация чувств и эмоций, 
оценка их интенсивности, управление 
эмоциями и чувствами, контролирование 
побуждений, ослабление стресса, понимание 
разницы между чувствами, мыслями и 
действиями). Развитие когнитивных 
способностей (считывание и толкование 
социальной информации, позитивное 
отношение к жизни, самоосознание/выработка 
реалистичных ожиданий в отношении себя и 
др.). Поведенческие навыки (навыки 
эффективной вербальной и невербальной 
коммуникации в различных ситуациях). 

2 2  4 

Раздел II. Мотивация социального и жизненного успеха в условиях неопределенности. 

Тема 4. Мотивация 
как социально-
регулятивный 
механизм 
активности 
личности. Понятие 
и показатели 
социального и 
жизненного успеха 

Социальная активность и мотивация личности. 
Функционально-ролевые аспекты социальной 
активности. Понятия «успех», «успешная 
личность». Успех как «тип социальной 
реальности», результат достижения цели, 
удача, признание достижений. Феномен 
социального успеха в контексте 
экономических амбиций, идей самореализации 
и жизненной стратегии личности. 
Объективные и субъективные факторы успеха 
в социологическом измерении. Классификации 
и типологии успеха. Альтернативные модели 
успешного поведения. Методы изучения 
мотивации достижения успеха. 

2 2  4 

Тема 5. 
Формирование 
успешной 
личности в 
условиях 
неопределенности: 
основные 
подходы, 
технологии, 
методы. 

Представления о жизненном успехе и способах 
его достижения. Образ успешной личности. 
Типология людей на основе факторов личного 
успеха и социального признания. 
Материальные и социальные ресурсы, 
«сетевой капитал» жизненного успеха. 
Социальные практики и способы достижения 
жизненного успеха. Построение жизненного 
сценария личности. Успешная социализация, 
адаптация, адекватность и эффективность 
социальных (профессиональных, гендерных) 
ролей. Соотношение социального партнерства 
с состязательностью, конкурентностью, 
лидерством. Управление карьерой, временем и 
целями собственной жизни. 

2 2  4 
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Раздел III. Личная эффективность и самопрезентация. 

Тема 6. 
Самодиагностика 
личностного 
потенциала к 
самоуправлению и  
саморазвитию. 

Самопознание и самооценка личностного 
потенциала: «Личностный адаптационный 
потенциал (ЛАП)» (А.Г. Маклаков); 
«Морфологический тест жизненных ценностей 
(МТЖЦ)» (В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина); 
«Смысложизненные ориентации (СЖО)» (Д.А. 
Леонтьев); «Мотивационная структура 
личности» (В.Э. Мильман); «Мотивация к 
успеху» (Т. Элерс); «Мотивация достижения» 
(А. Мехрабиан); «Способность 
самоуправления» (Н.М. Пейсахов). 

2 2  4 

Тема 7. Условия, 
социальные 
практики и 
технологии 
повышения 
личной 
эффективности и 
самопрезентации. 

Условия для максимальной реализации 
профессионально-психологического 
потенциала личности. Структурная 
организация жизненных стратегий и целей 
личности. Самоменеджмент личности: 
самоорганизация, саморегуляция и 
самоконтроль. Когнитивное моделирование 
успеха и успешной презентации личности. 

2 2  5 

Раздел IV. Критическое мышление в информационной цифровой среде. 

Тема 8. 
Критическое 
мышление и 
управление 
информацией. 

Определение понятия «критическое 
мышление». Отличия критического мышления 
от других его типов. Показатели критического 
мышления. Денотатный граф критического 
мышления. Когнитивные стратегии, навыки и 
умения, составляющие критическое 
мышление. Алгоритм и способы 
формирования и развития критического 
мышления. Применение критического 
мышления в жизни. Почему важно критически 
воспринимать информацию. Как использовать 
критическое мышление в информационном 
потоке. 

2 2  4 

Тема 9. 
Технологии 
поиска и анализа 
нужной 
информации для 
решения 
практических 
задач. 

Технологии поиска и анализа нужной 
информации на ее достоверность, построение 
логических умозаключений для принятия 
решений. Методика фактчекинга «5W+H». 
Метод проверки источников IMVAIN. 
Лексический анализ текста. Сервисы для 
определения подлинности источника. Выводы 
о достоверности статьи (критическое 
мышление в цифровой среде). Алгоритмы 
работы с полученными из различных 
источников данными с целью эффективного 
использования полученной информации для 
решения задач. 

2 2  4 

Контроль: 0 

Всего по дисциплине:  18 16 0 38 
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*ЗЛТ – занятия лекционного типа, ПЗ – все виды занятий семинарского типа, кроме лабораторных 
работ, ЛР – лабораторные работы, СРО – самостоятельная работа обучающегося 
 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 Рекомендуемая литература  
Библиографическое описание издания (автор, заглавие, вид, место и год издания, 

кол. стр.) 
Электронные 

ресурсы 

Спивак В.А. Лидерство. Практикум: учеб. пособие для академического 
бакалавриата. – М.: Издательство Юрайт, 2014. ЭБС Юрайт 

Корягина Н.А.  Самопрезентация и убеждающая коммуникация: учебник и 
практикум для вузов / Н.А. Корягина. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. ЭБС Юрайт 

 

5.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 
программного обеспечения, в т.ч. отечественного производства 

 

-  7-Zip 
-  Microsoft Office Professional 
-  Microsoft Windows Professional 

 

5.3 Перечень информационных справочных систем (ИСС) и 
современных профессиональных баз данных (СПБД) 

№ Наименование СПБД/ ИСС 

1. Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru 
2. Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru 
3. Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru 
4. База данных ПОЛПРЕД Справочники – www.polpred.com 

5. База данных OECD Books, Papers & Statistics на платформе OECD iLibrary 
www.oecd-ilibrary.org  

6. 
Справочная правовая система КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс 
СПбГЭУ или www.consultant.ru) 

7. 
Справочная правовая система «ГАРАНТ» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ 
или www.garant.ru) 

8. 
Информационно-справочная система «Кодекс» (инсталлированный ресурс 
СПбГЭУ или www.kodeks.ru) 

9. Электронная библиотечная система BOOK.ru - www.book.ru 
10. Электронная библиотечная система ЭБС ЮРАЙТ – www.urait.ru 

11. 
Электронно-библиотечная система ЗНАНИУМ (ZNANIUM) – 
www.znanium.com  

http://www.grebennikon.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.oecd-ilibrary.org/
http://www.znanium.com/
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.  

Помещения оснащены оборудованием и техническими средствами 
обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

 
Наименование учебных аудиторий, перечень Адрес 

(местоположение) 
учебных аудиторий 

Ауд. 2034 Компьютерный класс (для проведения практических 
занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ) с применением вычислительной техники). Оборудован 
мультимедийным комплексом.Специализированная  мебель и 
оборудование: Учебная мебель на 25 посадочных мест, рабочее 
место преподавателя (стол 1шт., кресло 1шт.), доска маркерная 
1 шт., вешалки стойки 2шт., стульев 3шт.Компьютер I5-
7400/8Gb/1Tb/DELL S2218H - 21 шт., Сетевой коммутатор 
Cisco WS-C2960-48TT-L (Catalyst2960) 48портов 
10/100Мбит/с+2п - 1 шт., Коммутатор Cisco Catalyst 2960 24 
WS-C2960-24PC-L - 1 шт.  Наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные 
приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, 
интерактивные учебно-наглядные пособия. 

191023, г. Санкт-
Петербург, ул. 
Канал 
Грибоедова, 
30/32, литер «А», 
«Б», «Р» 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо 
ознакомиться со следующими документами:  

− учебно-методической документацией;  
− локальными нормативными актами, регламентирующими 

основные вопросы организации и осуществления образовательной 

12. Электронная библиотека СПбГЭУ– opac.unecon.ru 
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деятельности, в том числе регламентирующие порядок проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

− графиком консультаций сотрудников профессорско-
преподавательского состава. 

Уровень и глубина освоения дисциплины определяются активной и 
систематической работой обучающихся на лекционных занятиях, занятиях 
семинарского типа, выполнением самостоятельной работы, в том числе в 
части выделения наиболее значимых и актуальных проблем для дальнейшего 
изучения. Особым условием качественного освоения дисциплины является 
эффективная организация труда, позволяющая распределить учебную 
нагрузку равномерно в соответствии с графиком учебного процесса. 

При подготовке к учебным занятиям обучающимся предоставляется 
возможность посещения консультаций сотрудников профессорско-
преподавательского состава СПбГЭУ согласно расписанию, установленному 
в графике консультаций. 

Аудиторная и внеаудиторная работа обучающихся должна быть 
направлена на формирование:  

− фундаментальных основ мировоззрения обучающихся и 
естественнонаучного познания; 

− базисных знаний, соответствующих направлению подготовки и 
заявленной профессиональной области, формирующих целевую и 
профессиональную основу для подготовки кадров; 

− профессиональных компетенций ориентированных на удовлетворение 
потребностей рынка труда; 

− индивидуальной траектории посредством освоения уникального набора 
профессиональных компетенций дополняющих компетентностную 
модель обучающегося, за счет ориентации на конкретные 
профессиональные специализированные области знаний, определяемые 
представителями рынка труда; 

− метанавыков обучающихся, таких как: командная работа и лидерство, 
анализ данных, цифровые навыки, разработка и реализация проектов, 
межкультурное взаимодействие. 

8. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

 Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 
необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей 
программы с использованием специальных методов обучения и 
дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся (обучающегося).  
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В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья Университет 
обеспечивает:  

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению: размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми 
или слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной 
информации о расписании учебных занятий; присутствие ассистента, 
оказывающего обучающемуся необходимую помощь; выпуск альтернативных 
форматов методических материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);  

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
слуху: надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;  

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность 
беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные 
комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных 
помещениях.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными 
и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. Образование обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как 
совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 
отдельных организациях. 

  



11 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1 Контрольные вопросы и задания к промежуточной аттестации 
 
1. Понятие интеллект, социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональная 
компетентность 
2. Области применения эмоционального интеллекта 
3. Модель эмоционального интеллекта Майера-Саловея-Карузо 
4. Модель социального и эмоционального интеллекта Рувена Бар-Она 
5. Концепция структуры эмоционального интеллекта Д.Гоулмана 
6. Эмоциональный интеллект как личностный ресурс представителей социономических 
профессий 
7. Эмоциональный интеллект и эмоциональное лидерство 
8. Роль и значение эмоционального интеллекта в бизнесе 
9. Современные методы оценки эмоционального интеллекта, основанные на самоотчете и 
самооценке, экспертной оценке, основанные на решении задач 
10. Тест эмоционального интеллекта Дж. Мейера, П. Сэловея и Д. Карузо (MSCEIT V2.0) 
11. Методика Роттердамская Шкала эмоционального интеллекта (REIS) 
12. Методика для измерения эмоционального интеллекта: опросник ЭмИн Д.В. Люсина 
13. Методика диагностики эмоционального интеллекта МЭИ М.А. Манойловой 
14. Тест эмоционального интеллекта Н. Холла 
15. Методы диагностики компонентов эмоционального интеллекта в сфере социального 
взаимодействия  
16. Методика диагностики эмоциональных барьеров в межличностном общении (В.В. 
Бойко) 
17. Методика диагностики коммуникативной социальной компетентности (КСК) 
18. Самооценка эмоционально-мотивационных ориентаций в межгрупповом 
взаимодействии (модифицированный вариант Н.П. Фетискина) 
19. Современные технологии обучения и развития эмоционального интеллекта персонала 
(тренинг, коучинг, наставничество) 
20. Принципы тренинга эмоциональной компетентности по Д.Гоулману 
21. Основные компоненты программ развития эмоционального интеллекта 
22. Развитие навыков и умений справляться с эмоциями 
23. Развитие когнитивных способностей восприятия и понимания/интерпретации 
социальной информации 
24. Поведенческие навыки эффективного социального взаимодействия 
25. Социальная активность и мотивация личности. Функционально-ролевые аспекты 
социальной активности 
26. Феномен социального успеха, успешной личности 
27. Объективные и субъективные факторы успеха в социологическом измерении 
28. Классификации и типологии успеха. Альтернативные модели успешного поведения 
29. Типология людей на основе факторов личного успеха и социального признания 
30. Материальные и социальные ресурсы, «сетевой капитал» жизненного успеха 
31. Профессиональная компетентность: сущностные характеристики и условия развития  
32. Социальные практики и способы достижения жизненного успеха 
33. Построение жизненного сценария успешной личности 
34. Самопознание и самооценка личностного потенциала и компетенций личности 
35. Структурная организация жизненных стратегий и целей личности 
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36. Управление карьерой, временем и целями собственной жизни 
37. Самоменеджмент личности: самоорганизация, саморегуляция и самоконтроль 
38. Когнитивное моделирование успеха и успешной презентации личности 
39. Понятие и показатели критического мышления, отличие от других типов 
40. Когнитивные стратегии, навыки и умения, составляющие критическое мышление 
41. Применение критического мышления в жизни 
42. Критическое мышление и управление информацией в цифровой среде 
43. Алгоритм и способы формирования и развития критического мышления 
44. Технологии поиска и анализа нужной информации для решения практических задач  
45. Методика фактчекинга «5W+H» 
46. Метод проверки источников IMVAIN 
47. Лексический анализ текста 
48. Сервисы для определения подлинности источника 
49. Выводы о достоверности статьи  
50. Алгоритмы работы с полученными из различных источников данными с целью 
эффективного использования полученной информации для решения задач 
 

1.2 Темы письменных работ 
  
 Рабочей программой дисциплины не предусмотрено. 

 

1.3 Контрольные точки 
 

Номер контрольной 
точки 

Тип контрольной 
точки 

Способ проведения Номера тем 

1 Кейс-задание письменно 1-5 
2 Информационно-

аналитическая 
работа 

письменно 6-9 

 

1.4 Другие объекты оценивания 
 

Наименования объекта 
оценивания 

Способ проведения Номера тем 

Кейс-задание письменно 1-5 
Информационно-
аналитическая работа 

письменно 6-9 

 
1.5 Самостоятельная работа обучающегося 

 

Наименования самостоятельной работы Номера тем 
Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям 

1-9 

Выполнение домашних заданий 1-9 
Подготовка сообщений, докладов 1,4,6,8 
Решение профессиональных задач 2,5,7,9 
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1.6 Шкала оценивания результата 
 
Шкалы оценивания и процедуры оценивания результатов обучения по 

дисциплине регламентируются Положением о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам 
высшего образования и Положением о балльно-рейтинговой системе.  
Для оценки сформированности результатов обучения по дисциплине 
используется балльно-рейтинговая система успеваемости обучающихся: 

Формой итогового контроля по дисциплине является зачет, итоговый 
результат формируется в соответствии со шкалой, приведенной ниже в 
таблице: 

Баллы Оценка 
<55 Незачет 
>=55 Зачет 

 

Шкала оценивания результата 
2 (балл до 54)  Демонстрирует непонимание проблемы. Многие требования, предъявляемые к 

заданию не выполнены.  
Демонстрируется первичное восприятие материала. Работа незакончена и /или 
это плагиат.  

3 (балл 55-69)  Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, 
предъявляемых, к заданию выполнены.  
Владение элементами заданного материала. В основном выполненный 
материал понятен и носит целостный характер.  

4 (балл 70-84)  Демонстрирует значительное понимание проблемы обозначенной 
дисциплиной. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.  
Содержание выполненных заданий раскрыто и рассмотрено с разных точек 
зрения.  

5 (балл 85-100)  Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые 
к заданию выполнены.  
Продемонстрировано уверенное владение материалом дисциплины. 
Выполненные задания носят целостных характер, выполнены в полном 
объеме, структурированы, представлены различные точки зрения, 
продемонстрирован творческий подход.  
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