
 

 





2 

 

 

 

 

 



3 

 



4 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ..................................................................................... 1 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО  .............................. 1 

1.2. Общая характеристика ОПОП ВО  ............................................................. 1 

1.2.1. Цель образовательной программы ...................................................... 1 

1.2.2. Формы обучения ................................................................................... 1 

1.2.3. Срок освоения образовательной программы ...................................... 1 

1.2.4. Трудоемкость ОПОП ............................................................................ 1 

1.2.5. Квалификация ....................................................................................... 1 

1.2.6. Язык обучения ...................................................................................... 1 

1.2.7. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 
программы магистратуры .............................................................................. 1 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ..................................................................................................... 1 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника ............................ 1 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника ........................... 1 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника ................................. 1 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника............................... 1 

2.5. Перечень профессиональных стандартов (при наличии) ........................... 1 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО ............................ 1 

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы  
их достижений .................................................................................................... 1 

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы  
их достижений .................................................................................................... 1 

3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы  
их достижений .................................................................................................... 1 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОПОП ВО ............................................................................................................... 1 

4.1. Учебный план подготовки магистра .......................................................... 1 

4.2. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин .................................. 1 

4.3. Аннотации программ учебных и производственных практик .................. 1 

4.4. Аннотация программы научно-исследовательской работы ...................... 1 

4.5. Аннотации рабочих программ факультативных дисциплин .................... 1 

 



5 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ .............. 1 

5.1. Научно-педагогические кадры, обеспечивающие учебный процесс........ 1 

5.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса..................... 1 

5.3. Фактическое учебно-методическое и информационное обеспечение 
учебного процесса .............................................................................................. 1 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ  
УНИВЕРСИТЕТА .................................................................................................. 1 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО .............. 1 

8.1. Характеристика фондов оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации .................................... 1 

8.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ................................. 1 

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ (при наличии) ................................................................................ 1 

 

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ............................ 1 

 

Приложение А. Учебный план и календарный учебный график подготовки 

магистра .................................................................................................................. 1 

Приложение Б. Кадровое обеспечение ОПОП ВО ............................................... 1 

Приложение В. Программа государственной итоговой аттестации.................... 1 

Приложение Г. Программа воспитательной работы ............................................ 1 



6 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО – 

магистратура по направлению подготовки 41.04.04 Политология, 
программа магистратуры «Политическое управление и государственная 
политика». 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП магистратуры 
составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 41.04.04 «Политология» (уровень 
магистратура), утвержденным приказом Министерства образования и науки 
РФ от 13.07.2017 г. № 654, редакция с изменениями № 1456 от 26.11.2020 г., 
с изменениями № 82 от 08.02.2021 г.; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 29 сентября 2014 г. №667 «Об утверждении 
профессионального стандарта «Политолог»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 апреля 2021 г. 
№ 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 
2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и 
направлений подготовки высшего образования» (с изменениями и 
дополнениями); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.01.2022 
№ 3 «Об утверждении Положения о государственной аккредитации 
образовательной деятельности и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельного положения акта 
Правительства Российской Федерации»;  
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Приказ Министерства образования и науки Луганской Народной 
Республики от 06.02.2019 № 80-од «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке основных образовательных программ высшего 
образования»; 

Устав Университета; 
Локальные нормативные правовые акты ФГБОУ ВО «ЛГПУ». 

 

1.2. Общая характеристика основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – магистратура. 

 

1.2.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования – магистратура по направлению подготовки 
41.04.04 Политология, программа магистратуры «Политическое управление и 
государственная политика» имеет своей целью формирование 
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО. Достижение указанной цели 
способствует успешной профессиональной реализации магистра 
политологии в выбранной сфере труда, профессиональной эффективности, 
востребованности и конкурентоспособности. В собственно политической 
сфере – это, прежде всего, структуры государственной власти и управления 
(федеральный, региональный и муниципальный уровни), политические 
партии и общественно-политические движения, система современных 
международных отношений. Образовательная программа ориентирована на 
повышение роли самостоятельной работы студентов.  

Программа предполагает изучение специальных дисциплин по 
программе магистратуры «Политическое управление и государственная 
политика». 

 

1.2.2. Формы обучения: очная и очно-заочная. 

 

1.2.3. Срок освоения основной профессиональной образовательной 
программы магистратуры для очной формы обучения, включая каникулы, 
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 
вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 
2 года. 

В очно-заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 
3 месяца и не более чем на полгода по сравнению со сроком получения 
образования в очной форме обучения; 
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при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 
ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по 
сравнению со сроком получения образования, установленным для 
соответствующей формы обучения. 

Срок освоения образовательной программы магистратуры при 
обучении по индивидуальному учебному плану устанавливается Ученым 
советом Института и составляет не более срока получения образования, 
установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 
индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями 
здоровья может быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по 
сравнению со сроком получения образования, установленным для 
соответствующей формы обучения.  
 

1.2.4. Трудоемкость освоения студентом ОПОП магистратуры за весь период 
обучения составляет 120 зачетных единиц вне зависимости от формы 
обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации 
программы магистратуры по индивидуальному учебному плану.  

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, 
составляет не более 70 зачетных единиц вне зависимости от формы 
обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации 
программы магистратуры по индивидуальному учебному плану (за 
исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 
80 з. е. 
 

1.2.5. Квалификация. Согласно Приказу Министерства образования и науки 
РФ от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней 
специальностей и направлений подготовки высшего образования» (с 
изменениями и дополнениями). В соответствии с ФГОС ВО – магистратура 
выпускнику ОПОП по направлению подготовки 41.04.04 Политология 
присваивается квалификация «Магистр».  
 

1.2.6. Язык обучения: русский (определяется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации). 
 

1.2.7. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 
программы магистратуры. Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) и 
желающие освоить программу магистратуры «Политическое управление и 
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государственная политика» по направлению подготовки 

41.04.04 Политология (уровень магистратура), зачисляются в магистратуру 
по результатам вступительных испытаний, программы которых 
разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 
(учреждением) высшего образования с целью установления наличия у 
поступающего следующих компетенций:  

универсальных: 

 способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

 способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 
 способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели; 
 способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия; 

 способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного взаимодействия; 

 способен определять и реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

Общепрофессиональных компетенций: 
 способен выстраивать профессиональную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
по профилю деятельности в мультикультурной среде на основе применения 
различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и 
духовной культуры России и зарубежных стран; 

 способен осуществлять поиск и применять перспективные 
информационно-коммуникационные технологии и программные средства 
для комплексной постановки и решения задач профессиональной 
деятельности; 

 способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, 
макрорегиональные, национально-государственные, региональные и 
локальные политико-культурные, социально-экономические и общественно-

политические процессы на основе применения методов теоретического и 
эмпирического исследования и прикладного анализа; 

 способен проводить научные исследования по профилю 
деятельности, в том числе в междисциплинарных областях, самостоятельно 
формулировать научные гипотезы и инновационные идеи, проверять их 
достоверность; 
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 способен выстраивать стратегию по продвижению публикаций по 
профилю деятельности в средствах массовой информации на основе базовых 
принципов медиаменеджмента; 

 способен разрабатывать и реализовывать организационно-

управленческие решения по профилю деятельности; 
 способен самостоятельно выстраивать стратегии представления 

результатов своей профессиональной деятельности, в том числе в публичном 
формате, на основе подбора соответствующих информационно-

коммуникативных технологий и каналов распространения информации; 
 способен разрабатывать предложения и рекомендации для 

проведения прикладных исследований и консалтинга; 
 способен участвовать в реализации основных профессиональных и 

дополнительных образовательных программ. 

Профессиональных компетенций:  

 владение навыками научных исследований политических процессов 
и отношений, методами сбора и обработки данных; 

 владение навыками участия в исследовательском процессе, 
способность готовить научные тексты для публикации в научных изданиях и 
выступления на научных мероприятиях; 

 владение методиками социологического, политологического и 
политико-психологического анализа, подготовки справочного материала для 
аналитических разработок, составления библиографических обзоров, 
рефератов, разделов научно-аналитических отчетов по результатам научно-

теоретической и эмпирической исследовательской работы; 
 владение знаниями о коммуникативных процессах, каналах массовой 

коммуникации, средствах массовой информации, особенностях их 
функционирования в современном мире. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу магистратуры, включает:  

Области профессиональной деятельности и (или) сферы 
профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 
программу магистратуры (далее – выпускники), могут осуществлять 
профессиональную деятельность: 
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01 Образование и наука (в сферах: профессионального обучения, 
среднего профессионального и высшего образования, дополнительного 
образования; научных исследований по тематике политической науки); 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в 
сферах: продвижения и распространения продукции политических средств 
массовой информации; управления политико-информационными ресурсами в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в 
сферах: урегулирования политических конфликтов и споров с помощью 
процедуры медиации; администрирования взаимоотношений между 
органами государственной власти, организаций сферы бизнеса и 
общественных организаций; политико-управленческой деятельности в 
политических партиях, международных организациях, общественных 
институтах, субъектах экономической и образовательной деятельности; 
организационного и документационного обеспечения управления 
организацией); 

11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в 
сфере публицистической деятельности, связанной с освещением 
проблематики внутриполитической и внешнеполитической направленности в 
средствах массовой информации, периодических изданиях, а также в 
общественно-политической, научно-популярной и художественной 
литературе); 

сфера экспертно-аналитической деятельности и взаимодействия с 
органами государственной власти и управления, негосударственными и 
международными организациями. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 
других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 
профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 
образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 
работника. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу магистратуры, являются: различные сферы общественно-

политического, социокультурного и экономического пространства.  
В собственно политической сфере – это, прежде всего, структуры 

государственной власти и управления, политические партии и общественно-

политические движения, система современных международных отношений.  

https://base.garant.ru/70807194/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11001
https://base.garant.ru/70807194/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11006
https://base.garant.ru/70807194/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11007
https://base.garant.ru/70807194/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11011
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В социокультурном плане – политическая культура и самосознание, 
общественно-политические настроения.  

В экономическом аспекте – взаимодействие власти и бизнеса, 
политические интересы и устремления различных групп экономического 
сообщества. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к 
решению задач профессиональной деятельности следующих типов:  

организационно-управленческий; 
экспертно-аналитический;  

научно-исследовательский;  
консультативный; 

проектный;  
информационно-коммуникативный;  

педагогический. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом 
(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа магистратуры, должен быть готов решать 
следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 
 осуществление самостоятельных научных исследований в области 

новейших тенденций и направлений современной политологии, развитие 
научного знания о политике, государстве и власти; 

 анализ современных политических процессов с использованием 
общих и специальных методов современной политической науки; 

 составление, оформление и редактирование научно-технической 
документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей, проектов 
научно-исследовательских разработок; 

 анализ политических и политологических текстов, их интерпретация 
и критика; 

 проведение научных дискуссий по актуальным проблемам 
современной политической науки; 

экспертно-аналитическая деятельность: 
 осуществление комплексной политической диагностики, участие в 

экспертизе нормативно-правовых документов и организации работы по 
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объяснению, прогнозированию политических процессов и проблемных 
ситуаций; 

 обработка, интерпретация и презентация комплексной 
политологической информации (в том числе представленной в 
количественной форме) для решения научных и практических задач; 

 сбор и обработка информации в условиях информационной 
закрытости и намеренного искажения данных; 

 политико-управленческая деятельность: 
 участие в организации управленческих процессов и разработке 

политико-управленческих решений в органах власти, в аппарате 
политических партий и общественно-политических объединений, 
международных организаций, органах местного самоуправления; 

 использование политико-управленческих технологий, создание 
организационных структур в сфере политики; 

 организация политических кампаний и управление ими, 
использование избирательных технологий и других видов политической 
мобилизации; 

 консультативная деятельность: 
 использование специализированных теоретических подходов для 

организации консалтинговой деятельности; 
 разработка стратегий, программ и планов в сфере общественно-

политической деятельности для политических деятелей, партий, органов 
власти, СМИ и экономических субъектов, оказание им консультационных 
услуг; 

 организация и осуществление политического и политико-

психологического консультирования лиц и структур, действующих в 
административно-политической и публично-политической сферах; 

коммуникативная деятельность: 
 воздействие на различные аудитории, политические и социальные 

группы с целью их политической мобилизации; 
 подготовка публицистических текстов по политической 

проблематике для СМИ; 
 политическое позиционирование бизнес-структур, СМИ и других 

субъектов политического процесса; 
 организация взаимодействия общественных и бизнес-структур с 

органами государственной власти и местного самоуправления, содействие 
созданию благоприятной политико-административной и законодательной 
среды деятельности коммерческих и некоммерческих организаций. 
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педагогическая деятельность: 
 осуществление педагогической деятельности по проектированию и 

реализации основных общеобразовательных программ, профессиональных 
образовательных программ, образовательных программ высшего 
образования и дополнительных образовательных программ; 

 осуществление педагогической деятельности по проектированию и 
реализации образовательного процесса в общеобразовательных 
организациях, профессиональны образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего образования и организациях 
дополнительного образования. 

 

2.5. Перечень профессиональных стандартов 

 

Код и 
наименование 
профессиональ
ного стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код 
Наимено-

вание 

Уровень 
квалификации 

Наимено-

вание 
Код 

Уровень 
(подуро

вень) 
квалифи

кации 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 
деятельности. 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 
быть сформированы компетенции, установленные программой 
магистратуры. 

 

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижений 

 

Категория 
универсальных 
компетенций 

Код и наименование 

универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 

ИУК-1.1. Знает: методы критического 
анализа и оценки проблемных ситуаций 

на основе системного подхода; 
основные принципы критического 

анализа; способы поиска вариантов 
решения поставленной проблемной 
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стратегию действий ситуации.  

ИУК-1.2. Умеет: анализировать 

проблемную ситуацию как систему, 
выявляя ее составляющие и связи между 

ними; осуществлять поиск вариантов 

решения поставленной проблемной 
ситуации; определять стратегию 
достижения поставленной цели.  
ИУК-1.3. Владеет: навыками 

критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системного подхода 
и определения стратегии действий для 
достижения поставленной цели. 
  

Разработка и  
реализация  
проектов  
 

УК-2. Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла 
  

ИУК-2.1. Знает: принципы, методы и 
требования, предъявляемые к проектной 
работе; методы представления и 

описания результатов проектной 

деятельности; методы, критерии и 
параметры оценки результатов 
выполнения проекта.  
ИУК-2.2. Умеет: формировать план-

график реализации проекта в целом и 

план контроля его выполнения; 
организовывать и координировать 

работу участников проекта, 
обеспечивать работу команды 

необходимыми ресурсами; представлять 
публично результаты проекта (или 

отдельных его этапов) в форме отчетов, 
статей, выступлений на научно-

практических конференциях.  
ИУК-2.3. Владеет: навыками 
осуществления деятельности по 
управлению проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

Командная работа  
и лидерство  
 

УК-3. Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию для 
достижения поставленной 
цели 

ИУК-3.1. Знает: правила командной 

работы; необходимые условия для 

эффективной командной работы.  
ИУК-3.2. Умеет: планировать 

командную работу, распределять 

поручения и делегировать полномочия 
членам команды; организовывать 
обсуждение разных идей и мнений; 
организовать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную  
стратегию для достижения 
поставленной цели.  
ИУК-3.3. Владеет: навыками 

осуществления деятельности по 

организации и руководству работой 
команды для достижения поставленной 
цели.
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Коммуникация  УК-4. Способен 

применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

ИУК-4.1. Знает: правила 

профессиональной этики; методы 

коммуникации для академического и 

профессионального взаимодействия; 
современные средства информационно-

коммуникационных технологий.  
ИУК-4.2. Умеет: создавать на русском 

и иностранном языке письменные 

тексты научного и официально-

делового стилей речи по 

профессиональным вопросам; 
анализировать систему 
коммуникационных связей в 

организации; представлять результаты 

академической и профессиональной 

деятельности, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах); 
использовать современные средства 

информационно-коммуникационных 
технологий для академического и 
профессионального взаимодействия.  
ИУК-4.3. Владеет: навыками 
применения современных 
коммуникативных технологий, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), 
для академического и 

профессионального взаимодействия. 
Межкультурное  
взаимодействие  
 

УК-5. Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 
  

ИУК-5.1. Знает: национальные, 
этнокультурные и конфессиональные 

особенности и народные традиции 
населения; основные принципы 
межкультурного взаимодействия.  
ИУК-5.2. Умеет: соблюдать этические 

нормы и права человека; анализировать 
особенности социального 

взаимодействия с учетом 

национальных, этнокультурных, 
конфессиональных особенностей; 
создавать благоприятную среду для 
межкультурного взаимодействия при 
выполнении профессиональных задач.  
ИУК-5.3. Владеет: навыками создания 

благоприятной среды для 

межкультурного взаимодействия при 
выполнении профессиональных задач 
  

Самоорганизация и 
саморазвитие (в 
том числе 
здоровье-

сбережение)  

УК-6. Способен 
определить и реализовать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки 
  

ИУК-6.1. Знает: теоретико-

методологические основы самооценки, 
саморазвития, самореализации; 
направления и источники саморазвития 

и самореализации; способы 
самоорганизации собственной 
деятельности и ее совершенствования.  
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ИУК-6.2. Умеет: определять 
личностные и профессиональные 
приоритеты собственной  
деятельности и способы ее 
совершенствования на основе 
самооценки; разрабатывать, 
планировать, контролировать, 
оценивать собственную деятельность в 

решении задач саморазвития и 
самореализации.  
ИУК-6.3. Владеет: навыками 

осуществления деятельности по 

самоорганизации и саморазвитию в 
соответствии с личностными и 
профессиональными приоритетами. 
  

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и 
индикаторы их достижений 

 

Категория 
общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Профессиональная 
коммуникация на 
государственном 
языке и 
иностранном(ых) 
языках  
 

ОПК-1. Способен 
выстраивать 
профессиональную 
коммуникацию на 
государственном языке и 
иностранном(ых) 
языке(ах) по профилю 
деятельности в 
мультикультурной среде 
на основе применения 
различных 
коммуникативных 
технологий с учетом 
специфики деловой и 
духовной культуры 
региона и зарубежных 
стран 

ИОПК 1.1. Знает: основы 
профессиональной коммуникации в 
устной и письменной формах на 

государственном языкеи иностранном (-

ых) языках, в том числе основные 

принципы организации 

коммуникативного взаимодействия с 
различными типами аудиторий.  
ИОПК 1.2. Умеет: руководствоваться 

основами профессиональной 
коммуникации для участия в 
переговорах, публичных выступлениях, 
дискуссиях, дебатах и круглых столах в 
пределах сферы деятельности.  

ИОПК 1.3. Владеет: навыками 
организации и модерирования 
различных форм профессиональной 
коммуникации с учетом 
социокультурных особенностей 

участников коммуникативного 

взаимодействия и потенциальных 
аудиторий. 
  

Применение 
информационно-

коммуникационных 
технологий  
 

ОПК-2. Способен 
осуществлять поиск и 
применять 
перспективные 
информационно-

коммуникационные 

ИОПК 2.1. Знает: перспективные 

информационно-коммуникационные 

технологии и программные средства, 
используемые в сфере 

профессиональной деятельности; 
основы работы с научными 
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технологии и 
программные средства 
для комплексной 
постановки и решения 
задач профессиональной 
деятельности 
  

электронными библиотеками, 
библиографическими и иными 

информационными базами данных.  
ИОПК 2.2. Умеет: определять 

требуемые информационно-

коммуникационные технологии и 
программные средства для 
планирования, реализации и 

сопровождения  
профессиональной деятельности.  
ИОПК 2.3. Владеет: навыками 

использования основ информационно-

коммуникационных технологий и 
программных средств для решения 
конкретных задач в сфере 
профессиональной деятельности. 

Экспертно-

аналитическая 
деятельность  
 

ОПК-3. Способен 
оценивать, моделировать 
и прогнозировать 
глобальные, 
макрорегиональные, 
национально-

государственные, 
региональные и 
локальные политико-

культурные, социально-

экономические и 
общественно-

политические процессы 
на основе применения 
методов теоретического 
и эмпирического 
исследования и 
прикладного анализа 
  

ИОПК 3.1. Знает: основные 

методологии и методы теоретического и 
эмпирического исследования и 
прикладного анализа, используемые для 

оценивания (моделирования, 
прогнозирования) отдельных процессов 
(ситуаций).  
ИОПК 3.2. Умеет: оценивать 
(моделировать, прогнозировать) 
процессы (ситуации) на различных 
уровнях.  
ИОПК 3.3. Владеет: навыками 

определения цели, задач и объектно-

предметной области экспертизы 

(анализа); специфики уровня объекта и 
предмета экспертизы (анализа); 
методологии и методов исследования и 
прикладного анализа; основных условий 

и факторов, влияющих на оценивание 
(моделирование, прогнозирование) 
процесса (ситуации). 
  

Научные 
исследования  
 

ОПК-4. Способен 
проводить научные 
исследования по 
профилю деятельности, в 
том числе в 

междисциплинарных 
областях, 
самостоятельно 
формулировать научные 
гипотезы и 
инновационные идеи, 
проверять их 
достоверность 
  

ИОПК 4.1. Знает: основные принципы 

и критерии научного познания; 
структуру, этапы, уровни, общие и 

специальные методы научного 
исследования.  
ИОПК 4.2. Умеет: планировать и 
реализовывать полный цикл научного 

исследования в сфере 

профессиональной деятельности и 
соответствующей социокультурной 
среде.  
ИОПК 4.3. Владеет: навыками 
использования основ научного познания 

для планирования исследования, 
определения его методологии и 
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методов, разработки категориально-

понятийного аппарата, 
операционализации используемых 
понятий, кодирования данных, 
формулирования и проверки гипотез. 
  

Публицистическая 
деятельность  
 

ОПК-5. Способен 
выстраивать стратегию 
по продвижению 
публикаций по профилю 
деятельности в средствах 
массовой информации на 
основе базовых 
принципов  
медиаменеджмента 
  

ИОПК 5.1. Знает: структуру, 
специфику и основные социально-

политические функции массовой 

коммуникации; основные целевые 

аудитории различных средств 

массовой информации; 
профессиональные и этические 

требования, предъявляемые к 

публикациям в средствах массовой 
информации.  
ИОПК 5.2. Умеет: руководствоваться 
основами функционирования средств 

массовой информации для 
планирования публикационной 
активности в соответствии со сферой 
профессиональной деятельности. 
ИОПК 5.3. Владеет: навыками 
определения и реализации стратегии 

действий для продвижения 

публикаций в сфере 
профессиональной деятельности с 

учетом каналов и сетей 
распространения информации, 
интересов целевой аудитории, иных 

условий и факторов, влияющих на 

восприятие информации. 
  

Организационно-

управленческая 
деятельность  

  

ОПК-6. Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
организационно-

управленческие решения 
по профилю 
деятельности 

ИОПК 6.1. Знает: законы и иные 

нормативные правовые акты, 
регламентирующие принятие 

организационно-управленческих 

решений в сфере профессиональной 
деятельности; основные принципы 

разработки, принятия, реализации, 
мотивации к исполнению и оценки 
эффективности организационно-

управленческих решений.  
ИОПК 6.2. Умеет: руководствоваться 

основами организационно-

управленческой работы для участия в 
разработке, принятии и реализации 

решений в сфере профессиональной 
деятельности на различных уровнях.  
ИОПК 6.3. Владеет: навыками 

организационно-управленческой 

работы для разработки и реализации 
конкретных решений в сфере 

профессиональной деятельности. 
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Представление 
результатов 
профессиональной 
деятельности  
 

ОПК-7. Способен 
самостоятельно 
выстраивать стратегии 
представления 
результатов своей 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе в публичном 
формате, на основе 
подбора 
соответствующих 
информационно-

коммуникативных 
технологий и каналов 
распространения 
информации 
  

ИОПК 7.1. Знает: основные 

принципы представления результатов 

профессиональной деятельности в 

устной и письменной формах; основы 

оформления публикаций в 
соответствии с требованиями 

действующих международных и 

государственных стандартов; 
профессиональные и этические 

требования, предъявляемые к 

результатам деятельности в 
соответствующей сфере.  
ИОПК 7.2. Умеет: использовать 

основы представления и оформления 
результатов профессиональной 
деятельности для презентации итогов 

работы в соответствующей 
социокультурной среде.  
ИОПК 7.3. Владеет: навыками 

определения и реализации стратегии 

представления различных результатов 
профессиональной деятельности. 
  

Прикладные 
исследования и 
консалтинг  

ОПК-8. Способен 
разрабатывать 
предложения и 

рекомендации для 
проведения прикладных 
исследований и 
консалтинга 
  

ИОПК 8.1. Знает: законы и иные 

нормативные правовые акты, 
регламентирующие оказание услуг, 
связанных с проведением прикладных 
исследований и консультационным 
сопровождением в сфере 
профессиональной деятельности.  
ИОПК 8.2. Умеет: планировать и 
реализовывать полный цикл 
прикладного исследования 

(консалтинга) в сфере 
профессиональной деятельности.  
ИОПК 8.3. Владеет: навыками 

определения цели, задач, структуры, 
необходимых человеческих и 

материальных ресурсов, оптимальных 

путей реализации прикладного 
исследования (консультационного 
сопровождения). 
  

Педагогическая 
деятельность  

ОПК-9. Способен 
участвовать в 
реализации основных 
профессиональных и 
дополнительных 
образовательных 
программ 

ИОПК 9.1. Знает: законы и иные 

нормативные правовые акты, 
регламентирующие деятельность в 
сфере образования; основные 

принципы организации 
взаимодействия учащихся и субъектов 

образовательной деятельности.  
ИОПК 9.2. Умеет: участвовать в 
реализации основных и 
дополнительных образовательных 

программ в сфере профессиональной 
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деятельности и соответствующей 
социокультурной среде.  
ИОПК 9.3. Владеет: навыками 
исполнения собственных прав и 
обязанностей в соответствии с 
организационно-правовой и 
функционально-ролевой структурой 

образовательной деятельности. 
  

 

3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 
их достижений: 

Код и наименование 
профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

ПК-1. Способен управлять 
персоналом и подразделением 
политической партии, 
международной организации, 
общественно-политического 
объединения, профессионально 
взаимодействовать с органами 
государственной и 
муниципальной власти и 
управления 

ИПК 1.1. Знает: политику, методы, способы и 

инструменты управления персоналом структурного 

подразделения политической организации, цели и 

стратегии ее развития, технологии и методы 
формирования и контроля ее бюджетов и ресурсной 
базы.  
ИПК 1.2. Умеет: создавать и описывать 

организационную структуру, цели, задачи, функции 
структурного подразделения политической 

организации; внедрять стратегию по управлению 

персоналом, организовывать работу и определять 

задачи персонала структурного подразделения 
политической организации, исходя из ее целей и 
стратегии.  
ИПК 1.3. Владеет: опытом постановки оперативных 

целей по вопросам управления персоналом 

структурного подразделения политической 
организации; опытом разработки планов, программ и 

процедур в управлении персоналом; опытом 
разработки предложений по структуре подразделения 

и его потребности в персонале
  

ПК-2. Способен использовать 
политико-управленческие 
технологии, налаживать 
взаимоотношения между 
органами государственной 
власти, организаций сферы 
бизнеса и общественных 
организаций 

ИПК 2.1. Знает: соответствующее законодательство и 
локальные нормативные акты; систему органов 
государственной и муниципальной власти и 
управления, государственной и муниципальной 
службы; форму и методы представления и защиты, 
механизмы продвижения интересов организации в 
системе государственной и муниципальной власти и 
управления.  
ИПК 2.2. Умеет: представлять интересы организации 

в государственных органах, профессиональных союзах 

и других представительных органах (организациях); 
осуществлять выбор методов и форм взаимодействия с 

органами власти и управления; выстраивать 

коммуникации с профильными органами 
государственной и муниципальной власти и 
управления;  
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ИПК 2.3. Владеет: опытом анализа взаимоотношений 
организации и разработкой политики и стратегии 
взаимодействия с органами государственной и 
муниципальной власти и управления; опытом участия 

в разработке проектов законов, иных нормативно-

правовых актов с учетом интересов организации; 
опытом участия в заседаниях рабочих групп, 
экспертных и общественных советов органов 
государственной и муниципальной власти и 
управления 

ПК-3. Способен разрабатывать 
модели прикладного 
исследования, в том чисел 
выполняемого коллективом, с 
опорой на современные 
методологии политической 
науки и общенаучные 
аналитические подходы 

ИПК 3.1. Знает: основные методы исследования 
политических процессов, способы их моделирования. 
ИПК 3.2. Умеет: создавать сценарные и графические 
модели исследуемых политических процессов 

ИПК 3.3. Владеет: навыками моделирования, 
формализации и верификации эмпирического материала, 
технологией оценки результатов и практических 
последствий своей профессиональной деятельности  

ПК-4. Способен организовать и 
проводить политологическую 
экспертизу и комплексную 
политическую диагностику 
социально значимых проектов 

ИПК 4.1. Знает: особенности проведения 
диагностики, экспертизы, прогнозирования 
политических процессов и ситуаций.  
ИПК 4.2. Умеет: провести диагностику, экспертизу, 
разработать прогноз для конкретной политической 
ситуации и процесса.  
ИПК 4.3. Владеет: методиками политического 
прогнозирования, диагностики, экспертизы социально 
значимых проектов. 

ПК-5. Способен планировать и 
организовывать политические 
кампании, владеет 
избирательными технологиями 

ИПК 5.1. Знает: виды и особенности политических 
кампаний, их структуру, основные этапы подготовки и 

проведения, необходимое ресурсное обеспечение, 
специфику проведения различных избирательных 

кампаний и их технологического обеспечения. 
ИПК 5.2. Умеет: использовать различные методы сбора 

и систематизации информации, необходимой для 

проведения  
различных  политических  и избирательных кампаний, 
систематизировать ее и на этой основе разрабатывать 

стратегию, тактику и конкретные планы их проведения 

ИПК 5.3. Владеет: навыками работы в команде по 
проведению политических  и избирательных кампаний, 
навыками подготовки и реализации различных 
информационно-коммуникационных технологий для 
достижения стратегических и тактических целей 

кампаний 

ПК-6. Способен осуществлять 
самостоятельную подготовку 
обобщающих аналитических 
материалов (обзоров, записок, 
докладов, рекомендаций) и 
предложений для лиц, 
принимающих решения в 

ИПК 6.1. Знает: особенности разработки стратегий и 
планов для различных политических акторов  
ИПК 6.2. Умеет: оказывать помощь при разработке 
стратегий и программ деятельности различных 
субъектов политической деятельности 

ИПК 6.3. Владеет: методиками разработки стратегий, 
программ, планов и методами оказания консалтинговых 
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политической сфере услуг 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

 

В соответствии с ФГОС ВО – магистратура по направлению 
подготовки 41.04.04 Политология, программе магистературы «Политическое 
управление и государственная политика» содержание и организация 
образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется 
учебным планом магистра с учетом магистерской программы Политические 
институты, процессы и технологии, календарным учебным графиком, 
рабочими программами учебных дисциплин, программами учебных и 
производственных практик, научно-исследовательской работы, материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся, а также 
методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий. 
 

4.1. Учебный план и календарный учебный график подготовки магистра 

В учебном плане отражаются сводные данные по бюджету времени, 
информации о теоретическом обучении, практиках, научно-

исследовательской работе и государственной итоговой аттестации на весь 
период обучения. К учебному плану прилагается календарный учебный 
график (Приложение А).  

 

4.2. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин 

К данной ОПОП ВО приложены аннотации рабочих программ всех учебных 
курсов учебного плана, включая дисциплины по выбору студента. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Методология научного исследования» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс входит в 
обязательную часть учебного плана подготовки студентов по направлению 
41.04.04 Политология, программа магистратуры «Политическое управление и 
государственная политика» ОПОП магистратуры. Индекс дисциплины – 

Б1.О.01. 
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Дисциплина реализуется кафедрой политических наук и 
регионалистики. 

Основывается на базе дисциплин: «Современные концепции 
политического и государственного управления», «Новейшие тенденции и 
направления современной политологии» и другие. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Спецкурс по 
написанию магистерской диссертации», «Аналитические аспекты принятия 
государственно-политических решений», «Актуальные вопросы 
глобализации, культуры и управления в современном мире». 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины состоит в овладении магистрантами 
знаний в области методологии науки и приобретение навыков 
интеллектуальной деятельности, которые позволят им всесторонне 
подходить к анализу и разрешению проблем будущей профессиональной 
деятельности; формирование необходимых общекультурных компетенций. 

Задачи курса:  

 усвоить основные понятия в области методологии науки; 
 рассмотреть современные подходы к методологии науки; 
 показать особенности эмпирического и теоретического уровня 

научного познания; 
 провести содержательный анализ конкретных методологических 

проблем; 
 раскрыть структуры науки и показать динамику научного знания; 
 развить у магистров навыки самостоятельного мышления при 

решении задач научного познания; 
 сформировать умение использовать методологические подходы при 

знакомстве с многообразием форм человеческого знания, соотношении 
знания и заблуждений, знания и веры, рационального и иррационального, 

сознательного и бессознательного в человеческой деятельности. 
 выработать у магистров понимания роли науки в развитии 

цивилизации, связанные с ними социальные и этические проблемы, ценности 
научной рациональности и ее исторических типов, умению использовать 
знание структуры, форм и методов научного познания; 

 сформировать мировоззренческие и методологические основы 
культуры мышления магистра. 

Дисциплина нацелена на формирование  
общепрофессиональных (ОПК-4)  

профессиональных компетенций (ПК-5, 6) выпускника. 

https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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Содержание дисциплины:  
Тема 1. Динамика развития научного знания 

Тема 2. Основы методологии научного исследования 

Тема 3. Проблемы методологии гуманитарных наук 

Тема 4. Структура научного знания 

Тема5. Эмпирическое познание 

Тема 6. Теоретическое познание 

Тема 7. Программа теоретико-прикладного исследования 

Тема 8. Особенности организации теоретико-прикладного 
исследования 

Тема 9. Виды и формы учебно-исследовательской и научно-

исследовательской работы магистранта 

Тема 10. Методика и техника реферирования, написания статей и 
докладов, этика научной и исследовательской деятельности 

Тема 11. Проблема плагиата в научных исследованиях 

Тема 12. Работа над магистерской диссертацией. Работа над научной 
статьей 

Виды контроля по дисциплине: подготовка к практическим занятиям 
(изучение лекционного материала, нормативной, основной, дополнительной 
литературы); работа над вопросами, выносимыми на самостоятельное 
изучение; написание эссе на тему по выбору магистранта; выполнение во 
внеучебное время заданий различного уровня сложности на базе работы с 
основной и дополнительной литературой; подготовка к экзамену; участие в 
научных студенческих конференциях. 

Итоговый контроль по результатам освоения дисциплины проходит в 
форме устного экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 
(12 ч.), практические (24 ч.) занятия и самостоятельная работа студента 
(45 ч.), контроль (27 ч.). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс входит в 
обязательную часть учебного плана подготовки студентов по направлению 
41.04.04 Политология, программа магистратуры «Политическое управление и 

https://pandia.ru/text/category/nauchnie_raboti/
https://pandia.ru/text/category/nauchnie_raboti/
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государственная политика» ОПОП магистратуры. Индекс дисциплины – 

Б1.О.02. 
Дисциплина реализуется кафедрой теории и практики перевода. 
Основывается на базе дисциплин: «Иностранный язык», «Перевод и 

анализ англоязычной прессы». 
Является основой для изучения следующих дисциплин: «Иностранный 

язык (работа с научными текстами)», «Методология научного исследования». 
Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины заключается в овладении студентами 
необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 
решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 
культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 
зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

Задачи: формирование у студентов знаний о фонетическом и 
грамматическом строе английского языка; развитие и усовершенствование 
умений и навыков практического использования изученных лексико-

грамматических структур в устной и письменной речи; развитие и 
усовершенствование умений и навыков говорения и письма с учетом их 
функциональной направленности; усовершенствование навыков спонтанной 
и монологической речи, способности к самообразованию; развитие 
когнитивных и исследовательских умений; расширение кругозора и 
повышение общей культуры студентов; воспитание толерантности и 
уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

Дисциплина нацелена на формирование  
универсальных (УК-4); 

общепрофессиональных (ОПК-1) компетенций выпускника. 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Ancient Egypt, Canaan and the Hittite Empire. Pre-reading: Ex. 1, 

p. 4; Reading: Ex. 2-3, p. 4-7; Language development: Ex. 4-12, p. 7-11; Speaking: 

Ex. 13-12, p. 11-13: Writing: Ex. 15, p. 12.Project: Ex. 16, p. 12. 

Тема 2. China. Mesopotamia. Pre-reading: Ex. 1, p. 13; Reading: Ex. 2-3, p. 

13-16; Language development: Ex. 4-12, p. 16-20; Speaking: Ex. 13-14, p. 20-

21.Writing: Ex. 15, p. 21.Project: Ex. 16, p. 21. 

Тема 3. Ancient Greece. Pre-reading: Ex. 1, p. 22; Reading: Ex. 2-3, p. 22-25; 

Language development: Ex. 4-11, p. 26-30; Speaking: Ex. 12-13, p. 30-31; Writing: 

Ex. 14, p. 31; Project: Ex. 15, p. 31. 

Тема 4. Ancient Rome. Pre-reading: Ex. 1-2, p. 32. Reading: Ex. 3-4, p. 33-

36; Language development: Ex. 5-11, p. 37-39; Speaking: Ex. 12-15, p. 39-42;  
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Виды контроля по дисциплине: промежуточный контроль 
результатов освоения дисциплины включает: выполнение практических и 
индивидуальных заданий, выполнение контрольной работы.  

Итоговый контроль по результатам освоения дисциплины проходит в 
форме письменного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены практические 
(24 ч.) занятия и самостоятельная работа студента (44 ч.), контроль (4 ч.). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс входит в 
обязательную часть учебного плана подготовки студентов по направлению 
41.04.04 Политология, программа магистратуры «Политическое управление и 
государственная политика» ОПОП магистратуры. Индекс дисциплины – 

Б1.О.03. 
Дисциплину реализует кафедра информационных образовательных 

технологий и систем Института физико-математического образования, 
информационных и обслуживающих технологий ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ». 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды 
деятельности, сформированные в процессе изучения предметов: 

«Информационные технологии», «Математика», «Научно-исследовательская 
деятельность». Является основой для выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является изучение основ использования 

компьютерных технологий при решении научных задач на ЭВМ с 
использованием современных коммуникационных технологий, состав и 
функциональные возможности пакетов прикладных программ и 
специального программного обеспечения; формирование у магистрантов 

систематических знаний по использованию информационных технологий, их 
подготовка к высококвалифицированной эффективной работе на основе 
применения современных компьютерных и коммуникационных технологий, 
современных средств вычислительной техники и реализация этих 
возможностей в профессиональной и повседневной деятельности. 

Основные задачи дисциплины: 



28 

 

˗ формирование у студента знаний о компонентах современной 
информационной культуры;  

˗ обеспечение устойчивых умений работы на персональном 
компьютере (ПК) с использованием современных программных и 
аппаратных средств в различных видах учебной, научной, деловой и 
управленческой деятельности с учётом особенностей работы в 
профессиональной деятельности; 

˗ обучение студентов основам современной методологии 
использования современных информационных технологий и практической 
реализации их основных элементов с использованием ПК и программных 
продуктов общего назначения. 

Дисциплина нацелена на формирование:  

общепрофессиональных (ОПК-2) компетенций выпускника. 
Содержание дисциплины:  
Тема 1. Информационно-коммуникационные технологии в науке и 

образовании. Оценка качества Интернет-ресурсов. 
Тема 2. Программные средства в профессиональной деятельности. 

Мировые библиотеки. Работа в электронных каталогах библиотек. 
Тема 3. Подготовка к обучению и преподаванию с использованием 

средств ИКТ. 
Тема 4. Основы работы с электронными ресурсами. 
Тема 5. Современные технические и программные средства 

информационных технологий. 
Виды контроля по дисциплине: контроль и оценка результатов 

освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 
проведения лабораторных работ. Текущая аттестация студентов 
производится в дискретные временные интервалы в следующих формах: 
выполнение лабораторных работ; оформление лабораторных работ; защита 
лабораторных работ; выполнение самостоятельных работ; ответ на вопросы 
на экзамене / зачете.  

Для допуска к экзамену магистрант обязан выполнить все 
лабораторные работы и защитить их. 

Итоговый контроль по результатам освоения дисциплины проходит в 
форме устного экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 
(12 ч.), лабораторные (24 ч.) занятия и самостоятельная работа студента (45 
ч.), контроль (27 ч.). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Охрана труда в отрасли» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс входит в 
обязательную часть учебного плана подготовки студентов по направлению 
41.04.04 Политология, программа магистратуры «Политическое управление и 
государственная политика» ОПОП магистратуры. Индекс дисциплины – 

Б1.О.04. 
Дисциплина реализуется кафедрой безопасности жизнедеятельности, 

охраны труда и гражданской защиты. 
Основывается на базе дисциплины: «Охрана труда» бакалавриата. 
Является основой для изучения следующих дисциплин: «Основы 

профессиональной этики государственного служащего». 
Цели и задачи дисциплины:  

Цели изучения дисциплины – формирование у будущих специалистов 
умений и навыков безопасного выполнения работ в конкретной 
профессиональной деятельности, развитие профессиональных компетенций в 
процессе усвоения материала, знакомство со структурой управления охраной 
труда в отрасли, изучение способов и методов улучшения условий труда с 
учетом достижений научно-технического прогресса и международного 
опыта, мероприятий по профилактике травматизма и профессиональных 
заболеваний в конкретной отрасли народного хозяйства. 

Задачи:  
˗ формирование ответственности у будущих специалистов за 

собственную и коллективную безопасность;  
˗ усвоение нормативно-правовой базы охраны труда по отраслям;  
˗ обеспечение гарантии сохранения здоровья и работоспособности 

работников в производственных условиях;  
˗ формирование знаний в области создания безопасных и комфортных 

условий труда. 
Дисциплина нацелена на формирование  
универсальных (УК-6) компетенций выпускника. 
Содержание дисциплины:  
Раздел 1. Безопасность труда. Обучение вопросам охраны труда. 
Тема 1. Правовые основы охраны труда в отрасли. 
Тема 2. Виды и правила проведения инструктажей по охране труда по 

отраслям. 
Тема 3. Психология безопасности труда. 
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Тема 4. Порядок расследования и оформления несчастных случаев на 
производстве. 

Тема 5. Первая доврачебная помощь на производстве. 
Раздел 2. Профессионально-ориентированная и безопасная 

деятельность специалиста. 
Тема 1. Условия профессиональной деятельности специалиста. 

Тема 2. Санитарно-гигиенические требования к производственным 
помещениям и рабочим местам. 

Тема 3. Стресс в профессиональной деятельности. 
Тема 4. Травматизм и профессиональные заболевания в отрасли. 
Виды контроля по дисциплине: промежуточный контроль 

результатов освоения дисциплины включает: выполнение практических и 
индивидуальных заданий, выполнение контрольной работы.  

Итоговый контроль по результатам освоения дисциплины проходит в 
форме письменного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетная 
единица, 72 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 
(8 ч.), практические (16 ч.) занятия и самостоятельная работа студента (44 ч.), 
контроль (4 ч.). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Гражданское общество в процессах политического управления» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс входит в 
обязательную часть учебного плана подготовки студентов по направлению 
41.04.04 Политология, программа магистратуры «Политическое управление и 
государственная политика» ОПОП магистратуры. Индекс дисциплины – 

Б1.О.05. 
Дисциплина реализуется кафедрой политических наук и 

регионалистики. 
Основывается на базе дисциплин: «Современные концепции 

политического и государственного управления», «Актуальные вопросы 
глобализации, культуры и управления в современном мире». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Технологии 
политического и государственного управления», «Аналитические аспекты 
принятия государственно-политических решений». 

Цели и задачи дисциплины:  



31 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 
фундаментальных знаний в области теории и практики включения 
институтов гражданского общества в систему политического управления. 

Задачи курса:  
- раскрыть возможности концепции гражданского общества как 

инструмента анализа политического развития общества на основе изучения 
мирового опыта использования этого понятия; 

– сформировать у студентов способность выработки самостоятельного 
определения гражданского общества из всего богатства его характеристик, 
применимого к условиям России. 

Дисциплина нацелена на формирование  
общепрофессиональных (ОПК-6),  

профессиональных компетенций (ПК-2) выпускника. 
Содержание дисциплины:  
Тема 1. Общество как объект и субъект политического управления: 

теоретические подходы. 
Тема 2. Гражданское общество и его структура 

Тема 3. Характеристика роли основных институтов гражданского 
общества в современном мире 

Тема 4. Специфика российской модели гражданственности как ресурса 
общественного участия в политическом управлении 

Тема 5. Политические партии в прошлом и настоящем как инструмент 
вовлечения общества в политическое управление 

Тема 6. Современные теория и практика местного самоуправления 

Тема 7. Зарубежный опыт участия гражданских структур в 
политическом управлении 

Тема 8. Современное состояние взаимодействия общественных и 
государственных институтов в политическом управлении 

Тема 9. Современная модернизация как контекст участия гражданских 
структур в политическом управлении 

Виды контроля по дисциплине: подготовка к практическим занятиям 
(изучение лекционного материала, нормативной, основной, дополнительной 
литературы); работа над вопросами, выносимыми на самостоятельное 
изучение; написание эссе на тему по выбору магистранта; выполнение во 
внеучебное время заданий различного уровня сложности на базе работы с 
основной и дополнительной литературой; подготовка к экзамену; участие в 
научных студенческих конференциях. 

Итоговый контроль по результатам освоения дисциплины проходит в 
форме зачета. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 
(12 ч.), практические (18 ч.) занятия и самостоятельная работа студента 
(74 ч.), контроль (4 ч.). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Технологии политического и государственного управления» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс входит в 
обязательную часть учебного плана подготовки студентов по направлению 
41.04.04 Политология, программа магистратуры «Политическое управление и 
государственная политика» ОПОП магистратуры. Индекс дисциплины – 

Б1.О.06. 
Дисциплина реализуется кафедрой политических наук и 

регионалистики. 
Основывается на базе дисциплин: «Политические институты: теория и 

история», «», «», «Методология научного исследования», «Современные 
концепции политического и государственного управления». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: 
«Моделирование политических процессов и политических рисков», 
«Политический консалтинг», «Технологии формирования политического 
имиджа государства», «Аналитические аспекты принятия государственно-

политических решений». 
Цели и задачи дисциплины:  

Основной целью является формирование и развитие способностей к 
аналитическому мышлению, ориентации в современной политической жизни 
и умения применять и переоценивать накопленный опыт в свете развития 
политической науки и изменяющейся практики, эффективно использовать 
свой интеллектуальный потенциал в процессе государственного и местного 
управления. 

Задачи: 
- изучение методологических основ политического управления как 

междисциплинарной, интеграционной научной дисциплины; 
- постижение основных аналитических процедур и принципов 

политического управления; 
- освоение основных методов политического управления; 
- овладение практическими навыками исследования в области 

политического управления; 
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- профессиональное и методологическое самоопределение; 
- изучение этических норм профессионала в сфере властных 

отношений; 
- формирование профессиональной ответственности перед обществом 

и государством; 
- выработка критического научно-ориентированного мышления; 
- достижение собственного понимания проблем публичного и частного, 

коллективного и индивидуального. 
Дисциплина нацелена на формирование  
общепрофессиональных (ОПК-6), 

профессиональных (ПК-4) компетенций выпускника. 
Содержание дисциплины:  
Тема 1. Политика и управление.  
Тема 2. Исторические аспекты трансформации представлений о 

государственном и политическом управлении.  
Тема 3. Субъекты политического управления.  
Тема 4. Механизмы разработки государственной политики. 
Тема 5. Политическая власть в управлении обществом. 
Тема 6. Подготовка и принятие политического решения. 
Тема 7. Принципы и механизмы политического воздействия. 
Тема 8. Управление и самоуправление. 
Тема 9. Документирование управленческой деятельности. 
Виды контроля по дисциплине: подготовка к практическим занятиям 

(изучение лекционного материала, нормативной, основной, дополнительной 
литературы); работа над вопросами, выносимыми на самостоятельное 
изучение; написание эссе на тему по выбору магистранта; выполнение во 
внеучебное время заданий различного уровня сложности на базе работы с 
основной и дополнительной литературой; подготовка к экзамену; участие в 
научных студенческих конференциях. 

Итоговый контроль по результатам освоения дисциплины проходит в 
форме письменного экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 
(10 ч.), практические (18 ч.) занятия и самостоятельная работа студента 
(53 ч.), контроль (27 ч.). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Политические институты: теория и история» 
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Логико-структурный анализ дисциплины: курс входит в 
обязательную часть учебного плана подготовки студентов по направлению 
41.04.04 Политология, программа магистратуры «Политическое управление и 
государственная политика» ОПОП магистратуры. Индекс дисциплины – 

Б1.О.07. 
Дисциплина реализуется кафедрой политических наук и 

регионалистики.  
Основывается на базе дисциплин бакалавриата: «Современные 

концепции политического и государственного управления», «Актуальные 
вопросы глобализации, культуры и управления в современном мире». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: 
«Аналитические аспекты принятия государственно-политических решений», 
«Актуальные проблемы теории государства и права», «Моделирование 
политических процессов». 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель курса состоит в выработке целостного представления о месте 
политических институтов в мире политики: их сущности, структуре, 
особенностях функционирования и об основных теоретических подходах 
анализа политических институтов. После освоения курса магистрант в 
состоянии самостоятельно осуществлять анализ специфических 
характеристик организационно-институционального аспекта политики. 

Задачи дисциплины: 
 дать определение политического института;  
 рассмотреть происхождения, этапы становления и развития основных 

политических институтов; 
 определить структуру, функции политически институтов и их 

изменения во взаимосвязи с общественно-историческим процессом; 
 развивать навыки самостоятельной оценки и осмысления 

современных политических институтов. 
Дисциплина нацелена на формирование  
общепрофессиональных (ОПК-3);  

профессиональных (ПК-1) компетенций выпускника. 
Содержание дисциплины:  
Тема 1. Институт: понятие и концепции анализа социальных и 

политических институтов. 
Тема 2. Политическая система: сущность, структура, функции. 

Политическая система и политические режимы. 
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Тема 3. Государство как политический институт. 
Тема 4. Партии как политический институт. Партийные системы. 
Тема 5. Массовые социально-политические движения и организации. 
Тема 6. Группы давления и лоббизм: история становления и 

современное состояние. 
Тема 7. Гражданское общество. Институционализация гражданской 

жизни. 
Тема 8. Парламент и парламентаризм. 
Тема 9. Институт главы государства. 
Тема 10. Демократия как политический институт. 
Тема 11. Бюрократия и бюрократизм. Бюрократия как 

структурообразующий элемент государственных и общественных 
институтов. 

Тема 12. Институт выборов. Избирательные системы. 
Виды контроля по дисциплине: подготовка к практическим занятиям 

(изучение лекционного материала, нормативной, основной, дополнительной 
литературы); работа над вопросами, выносимыми на самостоятельное 
изучение; написание эссе на тему по выбору магистранта; выполнение во 
внеучебное время заданий различного уровня сложности на базе работы с 
основной и дополнительной литературой; подготовка к экзамену; участие в 
научных студенческих конференциях. 

Итоговый контроль по результатам освоения дисциплины проходит в 
форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 
(18 ч.), практические (20 ч.) занятия и самостоятельная работа студента 
(66 ч.), контроль (4 ч.). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Современные концепции политического и государственного 
управления» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс входит в 
обязательную часть учебного плана подготовки студентов по направлению 
41.04.04 Политология, программа магистратуры «Политическое управление и 
государственная политика» ОПОП магистратуры. Индекс дисциплины – 

Б1.О.08. 
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Дисциплина реализуется кафедрой политических наук и 
регионалистики. 

Основывается на базе дисциплин: «Методология научного 
исследования», «Политические институты: теория и история». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Новейшие 
тенденции и направления современной политологии», «Актуальные 
проблемы исследования государственно-политических решений», 
«Моделирование политических процессов и политических рисков». 

Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины является формирование у магистрантов 
знания основных концепций, теоретических моделей и механизмов, 
используемых в органах государственного управления.  

Задачи курса:  
– формирование представлений о современных концепциях 

государственного управления;  
– выработка знаний и умений использовать понятийный аппарат 

теории современного государственного управления;  
– формирование знаний о современных направлениях развития 

государственного управления и умений критически оценить имеющиеся 
альтернативы;  

– выработка способностей использовать инструментарий 
политического и управленческого анализа для оценки реальных ситуаций в 
ЛНР и дальнейшего самостоятельного развития аналитического аппарата 
применительно к решению конкретных проблем государственного 
управления. 

Дисциплина нацелена на формирование  
общепрофессиональных (ОПК-8),  

профессиональных (ПК-5) компетенций выпускника. 
Содержание дисциплины:  
Тема 1. Теоретические основы современного управления как науки и 

практики.  
Тема 2. Концепции государственного управления в различных школах 

государственного управления.  

Тема 3. Теории организационного развития и современные концепции 
бюрократии.  

Тема 4. Концепция нового государственного менеджмента. 
Тема 5. Новая институциональная теория. 
Тема 6. Концепция «политических сетей».  
Тема 7. Концепция нового способа управления (Governance). 
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Тема 8. Сущность и специфика синергетического подхода к 
государственному управлению. 

Виды контроля по дисциплине: подготовка к практическим занятиям 
(изучение лекционного материала, нормативной, основной, дополнительной 
литературы); работа над вопросами, выносимыми на самостоятельное 
изучение; написание эссе на тему по выбору магистранта; выполнение во 
внеучебное время заданий различного уровня сложности на базе работы с 
основной и дополнительной литературой; подготовка к экзамену; участие в 
научных студенческих конференциях. 

Итоговый контроль по результатам освоения дисциплины проходит в 
форме письменного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 
(16 ч.), практические (20 ч.) занятия и самостоятельная работа студента 
(104 ч.), контроль (4 ч.). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Новейшие тенденции и направления современной политологии»  
 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс входит в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана по 
направлению 41.04.04 Политология, программа магистратуры «Политическое 
управление и государственная политика» ОПОП магистратуры. Индекс 
дисциплины – Б1.О.09. 

Дисциплина реализуется кафедрой политических наук и 
регионалистики. 

Основывается на базе дисциплин: «Методология научного 
исследования», «Актуальные вопросы глобализации, культуры и управления 
в современном мире», «Международная и национальная безопасность». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Технологии 
политического и государственного управления», «Моделирование 
политических процессов и политических рисков».  

Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у студентов 
представлений о современных тенденциях и направлениях политологии; 
раскрытии теоретических основ и современных проблем истории и теории 
политической науки; рассмотреть философские и культурно-исторические 
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подходы к исследованию политики; дать понятие о современных 
политологических школах.  

Задачи курса:  
 сформировать у студентов нацеленность на достижение научной 

обоснованности профессиональной деятельности в конкретных областях 
политологии; 

 усвоение методологических основ изучения политологии на 
современном этапе развития науки; 

 обеспечить изучение профессиональных учебных дисциплин по 
политологии необходимым прикладным аналитическим инструментарием; 

 овладение практическими навыками анализа исследований в 
политической науке; 

 выработка критического научно-ориентированного мышления. 
Дисциплина нацелена на формирование  
общепрофессиональных (ОПК-3)  

профессиональных (ПК-5) компетенций выпускника. 
Содержание дисциплины:  
Тема 1. Общественно-исторические факторы обновления 

политологического знания. 
Тема 2. Историческое развитие моделей научного знания. 
Тема 3. Философские предпосылки современного этапа в развитии 

политологического знания. 
Тема 4. Системный подход и синергетика в современных политических 

исследованиях. 
Тема 5. Рационалистические теории принятия политических решений. 
Тема 6. Новый институционализм. 
Тема 7. Политическая семиотика и герменевтика. 
Тема 8. Новые эмпирические методы в политологии. 
Тема 9. Проблемы государственного управления в политической науке. 
Тема 10. Дискуссии о государстве, государственности и 

государственном управлении. 
Тема 11. Патримониализм и неопатримониализм. 
Тема 12. Политические концепции и теории не западного зарубежья. 
Виды контроля по дисциплине: подготовка к практическим занятиям 

(изучение лекционного материала, нормативной, основной, дополнительной 
литературы); работа над вопросами, выносимыми на самостоятельное 
изучение; написание эссе на тему по выбору магистранта; выполнение во 
внеучебное время заданий различного уровня сложности на базе работы с 
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основной и дополнительной литературой; подготовка к экзамену; участие в 
научных студенческих конференциях. 

Итоговый контроль по результатам освоения дисциплины проходит в 
форме устного экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 
(20 ч.), практические (28 ч.) занятия и самостоятельная работа студента 
(69 ч.), контроль (27 ч.). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Моделирование политических процессов и политических рисков»  
 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс входит в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана по 
направлению 41.04.04 Политология, программа магистратуры «Политическое 
управление и государственная политика» ОПОП магистратуры. Индекс 
дисциплины – Б1.О.10. 

Дисциплина реализуется кафедрой политических наук и 
регионалистики. 

Основывается на базе дисциплин: «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», «Методология научного исследования», 
«Технологии политического и государственного управления». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Технологии 
формирования политического имиджа государства», «Политический 
консалтинг». 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины является формирование необходимых 
теоретических знаний, практических умений и аналитических навыков в 
области моделирования, ориентация студентов на профессиональное 
решение политических проблем, стоящих перед обществом и государством. 

Задачи дисциплины: 
 изучение методологических основ моделирования как 

междисциплинарной, интеграционной научной дисциплины; 
 освоение основных методов и техник политического моделирования; 
 овладение практическими навыками исследования в области 

политического моделирования; 
 выработка критического научно-ориентированного мышления; 
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 знакомство магистрантов с подходами к определению понятия 
«риск»; 

 формирование представлений о специфике политических рисков; 
 знакомство магистрантов с технологиями измерения и снижения 

политических рисков. 

Дисциплина нацелена на формирование  
общепрофессиональных (ОПК-3),  

профессиональных (ПК-3) компетенций выпускника. 
Содержание дисциплины:  
Тема 1. Понятия «модель» и «моделирование» в современной 

политической науке. 
Тема 2. Объекты и задачи моделирования политических процессов. 
Тема 3. Субъекты политического моделирования. 
Тема 4. Системная методология и моделирование политических 

процессов и политических рисков. 
Тема 5. Теория риска. Природа политических рисков. 
Тема 6. Измерение политических рисков. 
Тема 7. Управление политическим риском. 
Виды контроля по дисциплине: подготовка к практическим занятиям 

(изучение лекционного материала, нормативной, основной, дополнительной 
литературы); работа над вопросами, выносимыми на самостоятельное 
изучение; написание эссе на тему по выбору магистранта; выполнение во 
внеучебное время заданий различного уровня сложности на базе работы с 
основной и дополнительной литературой; подготовка к экзамену; участие в 
научных студенческих конференциях. 

Итоговый контроль по результатам освоения дисциплины проходит в 
форме устного экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 
(14 ч.), практические (20 ч.) занятия и самостоятельная работа студента 
(47 ч.), контроль (27 ч.). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Система регионального управления: мировой опыт»  
 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс входит в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана по 
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направлению 41.04.04 Политология, программа магистратуры «Политическое 
управление и государственная политика» ОПОП магистратуры. Индекс 
дисциплины – Б1.В.01. 

Дисциплина реализуется кафедрой политических наук и 
регионалистики. 

Основывается на базе дисциплин: «Мифотворчество в политике», 
«Актуальные вопросы глобализации, культуры и управления в современном 
мире», «Современные концепции политического и государственного 
управления». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Новейшие 
тенденции и направления в современной политологии», «Публичная 
политика», «Технологии политического и государственного управления», 
«Актуальные проблемы исследования государственно-политических 
решений», «Политический консалтинг». 

Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины является изучение региональных 
политических процессов, теоретических основ и практики мирового 
регионального управления, а также получение знаний в области управления 
социально-экономическим развитием регионов и муниципальных 
образований в унитарных и федеративных государствах. 

Задачи дисциплины: 
 осознание роли региональных аспектов и факторов в социально-

экономическом развитии государства; 
 владение теоретическими основами управления региональной 

экономикой, методами региональных исследований, инструментами 

региональной политики; 
 анализ современных тенденций регионального социально-

экономического развития и управления в России и в мире; 
 ознакомление с зарубежным опытом региональных исследований и 

региональной политики; ознакомление с теоретическими вопросами 
территориального планирования. 

Дисциплина нацелена на формирование  
общепрофессиональных (ОПК-6),  

профессиональных (ПК-2) компетенций выпускника. 
Содержание дисциплины:  
Тема 1. Государственное управление на региональном уровне. 

Тема 2. Форма государственного устройства. Модели 
административно-территориального деления. Регионализация. 
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Тема 3. Эффективность регионального управления. Контроль в сфере 
исполнительной власти на региональном уровне. 

Тема 4. Система регионального управления в Российской Федерации. 

Тема 5. Система регионального управления в государствах Европы. 

Тема 6. Система регионального управления в США. 

Тема 7. Система регионального управления: скандинавская модель. 
Тема 8. Система регионального управления: азиатская модель 

Виды контроля по дисциплине: подготовка к практическим занятиям 
(изучение лекционного материала, нормативной, основной, дополнительной 
литературы); работа над вопросами, выносимыми на самостоятельное 
изучение; написание эссе на тему по выбору магистранта; выполнение во 
внеучебное время заданий различного уровня сложности на базе работы с 
основной и дополнительной литературой; подготовка к экзамену; участие в 
научных студенческих конференциях. 

Итоговый контроль по результатам освоения дисциплины проходит в 
форме устного экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 
(12 ч.), практические (16 ч.) занятия и самостоятельная работа студента 
(53 ч.), контроль (27 ч.). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык (работа с научными текстами)»  
 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс входит в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана по 
направлению 41.04.04 Политология, программа магистратуры «Политическое 
управление и государственная политика» ОПОП магистратуры. Индекс 
дисциплины – Б1.В.02. 

Дисциплина реализуется кафедрой теории и практики перевода. 
Основывается на базе дисциплин: «Иностранный зык», «Иностранный 

язык в сфере профессиональной коммуникации». 
Является основой для изучения следующих дисциплин: 

«Международная и национальная безопасность», «Система регионального 
управления: мировой опыт». 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины заключается в овладении студентами 
необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 
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решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 
культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 
зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

Задачи: формирование у студентов знаний о фонетическом и 
грамматическом строе английского языка; развитие и усовершенствование 
умений и навыков практического использования изученных лексико-

грамматических структур в устной и письменной речи; развитие и 
усовершенствование умений и навыков говорения и письма с учетом их 
функциональной направленности; усовершенствование навыков спонтанной 
и монологической речи, способности к самообразованию; развитие 
когнитивных и исследовательских умений; расширение кругозора и 
повышение общей культуры студентов; воспитание толерантности и 
уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

Дисциплина нацелена на формирование  
универсальных (УК-4), 

общепрофессиональных (ОПК-1) компетенций выпускника. 
Содержание дисциплины:  
Тема 1. Перевод научной литературы как особая дисциплина. 
Тема 2. Проблемы переводимости и понятие «научный текст». 
Тема 3. Лексические и грамматические проблемы перевода. 
Виды контроля по дисциплине: промежуточный контроль 

результатов освоения дисциплины включает: выполнение практических и 
индивидуальных заданий, выполнение контрольной работы.  

Итоговый контроль по результатам освоения дисциплины проходит в 
форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены практические 
(30 ч.) занятия и самостоятельная работа студента (38 ч.), контроль (4 ч.). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Политический консалтинг» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс входит в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана по 
направлению 41.04.04 Политология, программа магистратуры «Политическое 
управление и государственная политика» ОПОП магистратуры. Индекс 
дисциплины – Б1.В.03. 
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Дисциплина реализуется кафедрой политических наук и 
регионалистики. 

Основывается на базе дисциплин «Деловой протокол в политической 
деятельности», «Политический PR и политическая коммуникативистика», 
««Мягкая сила» в политике современных государств».  

Является основой для освоения дисциплин «Технологии формирования 
политического имиджа государства», «Моделирование политических 
процессов и политических рисков». 

Цели и задачи дисциплины:  

Целью данного курса является получение студентами базовых 
представлений о политическом консультировании, его истории, теории и 
практике. 

Задачи курса:  
- формирование представления о предмете политического 

консультирования, его истории, теории структуре и месте в системе 
политического менеджмента; 

- изучение разнообразных подходов к стратегическому планированию 
политических кампаний, основных избирательных технологиях, приёмах и 
методах, применяемых в ходе предвыборной борьбы и текущего политико-

административного маркетинга; 
- развитие навыков работы статистическим, информационном, 

аналитическим, прогностическим и пр. инструментарием политического 
консультанта, методами политического анализа, исходя из специфики работы 
эксперта-аналитика. 

Дисциплина нацелена на формирование  
общепрофессиональных (ОПК-8); 

профессиональных (ПК-4) компетенций выпускника. 
Содержание дисциплины:  
Тема 1. Об истории и природе политического консультирования, роли 

консультанта в политике. 
Тема 2. Основные виды информационно-аналитической работы в 

рамках политического маркетинга. 
Тема 3. Имиджмейкерство. 
Тема 4. Спичрайтерство. 
Тема 5. Связи с общественностью в процессе политической борьбы. 
Тема 6. Управление политическими кампаниями. 
Тема 7. Политический анализ как профессия и научная дисциплина. 
Тема 8. Анализ проблемы. 
Тема 9. Инструментарий политического аналитика.  
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Тема 10. Разработка и экспертиза социально-политических программ. 
Тема 11. Анализ политических текстов. 
Тема 12. Моделирование и прогнозирование политических процессов. 
Виды контроля по дисциплине: подготовка к практическим занятиям 

(изучение лекционного материала, нормативной, основной, дополнительной 
литературы); работа над вопросами, выносимыми на самостоятельное 
изучение; написание эссе на тему по выбору магистранта; выполнение во 
внеучебное время заданий различного уровня сложности на базе работы с 
основной и дополнительной литературой; подготовка к экзамену; участие в 
научных студенческих конференциях. 

Итоговый контроль по результатам освоения дисциплины проходит в 
форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 
(16 ч.), практические (20 ч.) занятия и самостоятельная работа студента 
(45 ч.), контроль (27 ч.). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Деловой протокол в политической деятельности» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс входит в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана по 
направлению 41.04.04 Политология, программа магистратуры «Политическое 
управление и государственная политика» ОПОП магистратуры. Индекс 
дисциплины – Б1.В.04. 

Дисциплина реализуется кафедрой политических наук и 
регионалистики. 

Основывается на базе дисциплин «Иностранный язык в сфере 
профессиональной деятельности», «Актуальные вопросы глобализации, 
культуры и управления в современном мире».  

Является основой для освоения дисциплин: «Публичная политика», 
«Технология формирования политического имиджа государства», 
«Политический консалтинг», «Основы профессиональной этики 
государственного служащего». 

Цели и задачи дисциплины:  

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 
понимания необходимости знаний в области делового этикета, как 
показателя уровня компетентности специалиста управленческой 
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деятельности; изучение норм и правил делового этикета и протокола; 
развитие умений и навыков их применения в своей будущей 
профессиональной деятельности.  

Задачи: 
 знать значение вербальных и невербальных средств общения в 

официальной сфере деятельности человека; 
 знать правила коммуникативного поведения;  
 научить владеть стратегией и тактикой аргументации;  

 сформировать представление об основных положениях деловой 
этики и этикета;  

 актуализировать навыки и знание правил составления и оформления 
несложных жанров деловой переписки; грамотно оформлять и составлять 
официальные бумаги; 

 овладение практическими навыками вести деловую беседу в 
политической сфере, конструктивный диалог; ориентироваться в различных 
речевых ситуациях. 

Дисциплина нацелена на формирование  
универсальных (УК-3); 

профессиональных (ПК-2) компетенций выпускника. 
Содержание дисциплины:  
Тема 1. Деловой этикет в системе культуры.  
Тема 2. Деловой протокол и этикет в политической деятельности.  
Тема 3. Особенности делового национального протокола и этикета.  
Тема 4. Этикет деловых отношений. 
Тема 5. Правовой и нравственный аспекты этикета в управленческой 

сфере. 
Тема 6. Приёмы и визиты как часть деловой культуры. 
Тема 7. Риторика – составная часть культуры делового общения. 
Тема 8. Этикет проведения деловых бесед. 
Тема 9. Правила подготовки и методика публичного выступления. 
Тема 10. Этикет делового дистанционного общения. 
Тема 11. Внешности человека как часть его деловой самопрезентации. 
Виды контроля по дисциплине: подготовка к практическим занятиям 

(изучение лекционного материала, нормативной, основной, дополнительной 
литературы); работа над вопросами, выносимыми на самостоятельное 
изучение; написание эссе на тему по выбору магистранта; выполнение во 
внеучебное время заданий различного уровня сложности на базе работы с 
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основной и дополнительной литературой; подготовка к экзамену; участие в 
научных студенческих конференциях. 

Итоговый контроль по результатам освоения дисциплины проходит в 
форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 
(18 ч.), практические (18 ч.) занятия и самостоятельная работа студента 
(45 ч.), контроль (27 ч.). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Политический процесс: основные аспекты и способы анализа» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс входит в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана по 
направлению 41.04.04 Политология, программа магистратуры «Политическое 
управление и государственная политика» ОПОП магистратуры. Индекс 
дисциплины – Б1.В.05. 

Дисциплина реализуется кафедрой политических наук и 
регионалистики. 

Основывается на базе дисциплин: «Технологии написания 
аналитического документа в сфере государственной политики», «Основы 
профессиональной этики государственного служащего».  

Является основой для изучения следующих дисциплин: 

«Аналитические аспекты принятия государственно-политических решений», 
«Технологии политического и государственного управления», ««Мягкая 
сила» в политике современных государств», «Гражданское общество в 
процессах политического управления». 

Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины курса является формирование у 
студентов представлений о современных политических процессах и 
институтах; раскрыть сущность процессов политической модернизации, а 
также модернизации политических процессов и институтов в странах СНГ и 
мирового сообщества. Благодаря этому магистранты смогут проследить 
динамику конструирования международно-политических проблем, их 
относительный характер. 

Задачи курса:  
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- сформировать у студентов нацеленность на достижение научной 
обоснованности профессиональной деятельности в конкретных областях 
политологии; 

- усвоение методологических основ изучения политических проблем 
международной системы; 

- обеспечить изучение профессиональных учебных дисциплин по 
политологии необходимым прикладным аналитическим инструментарием; 

- овладение практическими навыками анализа исследования 
политических процессов; 

- выработка критического научно-ориентированного мышления. 
Дисциплина нацелена на формирование  
профессиональных (ПК-3, 6) компетенций выпускника. 
Содержание дисциплины:  
Тема 1. Предмет и методы исследования современного политического 

процесса. 
Тема 2. Политический процесс: понятие и основные типологии. 
Тема 3. Технологии управления политическими процессами.  

Тема 4. Стратегии современного политического процесса. 
Тема 5. Обработка статистических данных в исследовании 

политических процессов. 
Тема 6. Прогнозирование и моделирование политического процесса 

(специфика, технология, инструментарий). 
Тема 7. Основные концепции политических изменений современности. 

Теория политического развития. 

Тема 8. Политические изменения в обществе. 

Тема 9. Роль культуры, идеологии и религии в современных 
политических процессах. 

Виды контроля по дисциплине: подготовка к практическим занятиям 
(изучение лекционного материала, нормативной, основной, дополнительной 
литературы); работа над вопросами, выносимыми на самостоятельное 
изучение; написание эссе на тему по выбору магистранта; выполнение во 
внеучебное время заданий различного уровня сложности на базе работы с 
основной и дополнительной литературой; подготовка к экзамену; участие в 
научных студенческих конференциях. 

Итоговый контроль по результатам освоения дисциплины проходит в 
форме устного экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 
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ч.), практические (18 ч.) занятия и самостоятельная работа студента (45 ч.), 
контроль (27 ч.). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Международная и национальная безопасность» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс входит в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана по 
направлению 41.04.04 Политология, программа магистратуры «Политическое 
управление и государственная политика» ОПОП магистратуры. Индекс 
дисциплины – Б1.В.06. 

Дисциплина реализуется кафедрой политических наук и 
регионалистики. 

Основывается на базе дисциплин: «», «Методология политической 
науки», «Политические институты: теория и история», «Политический 
процесс: основные аспекты и способы анализа». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: 
«Аналитические аспекты принятия государственно-политических решений», 
«Моделирование политических процессов и политических рисков», «История 
политики». 

Цели и задачи дисциплины:  

Целью курса является ознакомление студентов с основными 
проблемами и вызовами национальной и международной безопасности в 
современном мире, изучение механизма принятия решений по проблемам 
национальной и международной безопасности, а также средств и 
инструментов обеспечения национальной и международной безопасности. 

Задачи дисциплины: 
 сформировать у студентов четкое представление о понятийном 

аппарате курса. Для этого предполагается объяснение и закрепление таких 
понятий, как «национальная безопасность», «региональная безопасность», 
«международная безопасность», «глобальная безопасность», «система 
безопасности», «стратегическая стабильность», «контроль над 
вооружениями» и др.; 

 показать студентам генезис постбиполярной парадигмы 
безопасности и ее базовые характеристики в начале ХХI века;  
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 раскрыть основные особенности европейской системы безопасности 
и роль отдельных институтов в рамках формирующейся новой структуры 
безопасности в Европе; 

 познакомить студентов с основными договорами и соглашениями в 
сфере ограничения и сокращения ядерных и обычных вооружений, 
международными режимами нераспространения оружия массового 
уничтожения и экспортного контроля; 

 сформировать у студентов нацеленность на достижение научной 
обоснованности профессиональной деятельности в конкретных областях 
политологии; 

 усвоение методологических основ изучения политических проблем 
международной системы; 

 обеспечить изучение профессиональных учебных дисциплин по 
политологии необходимым прикладным аналитическим инструментарием; 

 выработка критического научно-ориентированного мышления. 
Дисциплина нацелена на формирование  
универсальных (УК-5), 

профессиональных (ПК-4) компетенций выпускника. 
Содержание дисциплины:  
Тема 1. Международная безопасность и политика национальной 

безопасности: формирующаяся повестка дня. 
Тема 2. Система международных отношений. Участники 

международных отношений: государства, межправительственные 
организации, неправительственные организации 

Тема 3. Система обеспечения международной безопасности: принципы 
построения, особенности 

Тема 4. Проблемы международной безопасности в современном мире 

Тема 5. Угрозы и вызовы международной и национальной 
безопасности 

Тема 6. Теория и природа современных вооруженных конфликтов 

Тема 7. Новые центры силы в современном мире и проблемы 
международной безопасности 

Тема 8. Незападная глобализация: возможные последствия для 
системы международных отношений 

Тема 9. Концепции обеспечения национальной безопасности ведущих 
зарубежных государств 

Виды контроля по дисциплине: подготовка к практическим занятиям 
(изучение лекционного материала, нормативной, основной, дополнительной 
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литературы); работа над вопросами, выносимыми на самостоятельное 
изучение; написание эссе на тему по выбору магистранта; выполнение во 
внеучебное время заданий различного уровня сложности на базе работы с 
основной и дополнительной литературой; подготовка к экзамену; участие в 
научных студенческих конференциях. 

Итоговый контроль по результатам освоения дисциплины проходит в 
форме письменного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 
(18 ч.), практические (18 ч.) занятия и самостоятельная работа студента 
(68 ч.), контроль (4 ч.). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Спецкурс по написанию выпускной квалификационной работы» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс входит в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана по 
направлению 41.04.04 Политология, программа магистратуры «Политическое 
управление и государственная политика» ОПОП магистратуры. Индекс 
дисциплины – Б1.В.07. 

Дисциплина реализуется кафедрой политических наук и 
регионалистики. 

Дисциплина «Спецкурс по написанию выпускной квалификационной 
работы» опирается на методологический и теоретический фундамент 
гуманитарных наук, реализованный в предшествующих дисциплинах 
(прежде всего, таких как «Методология научного исследования», 
«Современные концепции политического и государственного управления», 
Научно-исследовательская работа), выстраивается на основе таких базовых 
курсов, как «Философия», «Логика. Теория и практика аргументации», 
развивая и конкретизируя их фундаментальные категории и теоретические 
построения применительно к работе над ВКР.  

Освоение «Спецкурс по написанию выпускной квалификационной 
работы» служит базой для написания выпускной квалификационной работы 
по специальности. 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – выработать у студентов навыки и умения 
исследовательской и информационно-аналитической работы, которые 
закрепляются и развиваются в процессе выбора направления и темы ВКР и её 
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подготовки, а также систематизация и углубление теоретических и 
практических знаний по избранной специальности, их применение при 
решении конкретных практических задач, овладение основами научного 
исследования, осмысление будущей профессиональной деятельности. 

Дополнительная цель спецкурса состоит в том, закрепить у студентов навыки 
оперирования большим объемом знаний в современном информационном 
пространстве, структурированию проблем, формулированию гипотез и 
выработке и обоснованию их решений. 

Задачи дисциплины: 
 закрепление, углубление теоретических знаний и практических 

умений студентов, их применение в профессиональной деятельности; 
 развитие навыков самостоятельной работы с научной и научно-

методической литературой, творческой инициативы студентов, стремления к 
поиску оригинальных, нестандартных профессиональных решений; 

 развитие навыков научного и стилистически грамотного изложения 
материала, убедительного обоснования выводов, практических 
рекомендаций; 

 выявление подготовленности студентов к самостоятельной 
творческой деятельности по избранной специальности; 

 формирование ценностного отношения к профессиональной 
деятельности; 

 выработка критического научно-ориентированного мышления; 
 достижение собственного понимания проблем публичного и 

частного, коллективного и индивидуального. 
Дисциплина нацелена на формирование  
общепрофессиональных (ОПК-4),  

профессиональных компетенций (ПК-5, 6) выпускника. 
Содержание дисциплины:  
Тема 1. Цели и задачи научно-исследовательской работы. 
Тема 2. Организация научно-исследовательской работы. 
Тема 3. Методика и техника реферирования.  
Тема 4. Проблема плагиата в научных исследованиях. 
Тема 5. Работа над магистерской диссертацией.  
Тема 6. Работа над авторефератом магистерской диссертации. 
Тема 7. Работа над научной статьей.  
Тема 8. Этика научной и исследовательской деятельности. 
Виды контроля по дисциплине: подготовка к практическим занятиям 

(изучение лекционного материала, нормативной, основной, дополнительной 
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литературы); работа над вопросами, выносимыми на самостоятельное 
изучение; выполнение во внеучебное время заданий различного уровня 
сложности на базе работы с основной и дополнительной литературой; 
подготовка к зачету; выполнение заданий научного руководителя в 
соответствии с утвержденным индивидуальным планом научно-

исследовательской работы студента; участие в научно-исследовательском 
семинаре, межкафедральных семинарах, теоретических семинарах, 
студенческих конференциях (по тематике исследования); подготовка и 
публикация тезисов докладов, научных статей; подготовка выпускной 
квалификационной работы. 

Итоговый контроль по результатам освоения дисциплины проходит в 
форме устного зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 
(10 ч.), практические (12 ч.) занятия и самостоятельная работа студента (46 

ч.), контроль (4 ч.). 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Технологии формирования политического имиджа государства» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс входит в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана по 
направлению 41.04.04 Политология, программа магистратуры «Политическое 
управление и государственная политика» ОПОП магистратуры. Индекс 
дисциплины – Б1.В.08. 

Дисциплина реализуется кафедрой политических наук и 
регионалистики. 

Основывается на базе дисциплин «Политический PR и политическая 
коммуникативистика», «Деловой протокол в политической деятельности», 
«Мягкая сила» в политике современных государств». 

Является основой для освоения дисциплин «Политический 
консалтинг», «Моделирование политических процессов и политических 
рисков». 

Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины выступает освоение теоретических и 
методологических подходов к изучению политического имиджа государства, 
приобретение профессиональных навыков его формирования. 

Задачи освоения дисциплины: 
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- формирование представлений о сущности, структуре, функциях, 
социокультурных основаниях восприятия политических имиджей;  

- получение знаний о коммуникативных технологиях формирования, 
поддержания и защиты политических имиджей, об имиджевых 
коммуникативных стратегиях;  

- изучение технологий создания политического имиджа государства; 
- систематизация знаний об особенностях политических имиджей 

органов государственной власти, территорий и государства в целом. 
Дисциплина нацелена на формирование  
универсальных (УК-3), 

профессиональных (ПК-2) компетенций выпускника. 
Содержание дисциплины:  
Тема 1. Имидж как феномен. 
Тема 2. Политический имидж. Структура и составляющие 

политического имиджа. 
Тема 3. Технологии формирования политических имиджей. 
Тема 4. Основы системы конструирования образа государства. 
Тема 5. Особенности персональных политических имиджей и 

технологий их формирования 

Тема 6. Лоббизм. 
Тема 7. Особенности политических имиджей политических 

организаций и технологий их формирования. 
Тема 8. Особенности и технологии формирования имиджа органов 

государственной власти и местного самоуправления. 
Тема 9. Имидж органа власти как средство воздействия на массовое 

сознание и управленческий ресурс. 
Тема 10. Формирование имиджа политической партии. 
Тема 11. Особенности и технологии формирования имиджа 

государства и территории в составе государства. 
Тема 12. Формирование государственного имиджа в условиях 

глобализации. 
Тема 13. Особенности формирования имиджа (опыт стран ближнего и 

дальнего зарубежья). 
Виды контроля по дисциплине: промежуточный контроль 

результатов освоения дисциплины включает: выполнение практических и 
индивидуальных заданий, выполнение контрольной работы.  

Итоговый контроль по результатам освоения дисциплины проходит в 
форме письменного зачёта. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 
(12 ч.), практические (20 ч.) занятия и самостоятельная работа студента 
(72 ч.), контроль (4 ч.). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Мифотворчество в политике» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс входит в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана по 
направлению 41.04.04 Политология, программа магистратуры «Политическое 
управление и государственная политика» ОПОП магистратуры. Индекс 
дисциплины – Б1.В.09. 

Дисциплина реализуется кафедрой политических наук и 
регионалистики. 

Основывается на базе дисциплин: «Политический PR и политическая 
коммуникативистика», «Мягкая сила в политике современных государств». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: 
«Моделирование политических процессов и политических рисков», 
«Политический консалтинг», «Технологии формирования политического 
имиджа государства». 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель преподавания дисциплины – дать студентам целостное 
представление о теоретических принципах и практических методах 
формирования и применения мифологических конструкций в политических 
процессах. 

Задачи курса: 
 раскрыть основные понятия, категории и теории политического 

мифотворчества;  
 освоить инструментарий конструирования мифологических 

конструктов, облегчающий поиск эффективных решений политических 
проблем. 

Дисциплина нацелена на формирование  
профессиональных (ПК-1, ПК-5) компетенций выпускника 

Содержание дисциплины:  
Тема 1. Социальный миф в политическом процессе. 
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Тема 2. Теоретико-методологические основы политической 
мифологии.  

Тема 3. Миф как политтехнология. 
Тема 4. Технология конструирования и механизмы разрушения 

политических мифов. 
Тема 5. Типология политического мифа. 
Тема 6. Мифотворчество политической рекламы и средств массовой 

информации. 
Виды контроля по дисциплине: подготовка к практическим занятиям 

(изучение лекционного материала, нормативной, основной, дополнительной 
литературы); работа над вопросами, выносимыми на самостоятельное 
изучение; написание эссе на тему по выбору магистранта; выполнение во 
внеучебное время заданий различного уровня сложности на базе работы с 
основной и дополнительной литературой; подготовка к экзамену; участие в 
научных студенческих конференциях. 

Итоговый контроль по результатам освоения дисциплины проходит в 
форме устного экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 
(10 ч.), практические (26 ч.) занятия и самостоятельная работа студента 
(45 ч.), контроль (27 ч.). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Публичная политика» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс входит в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана по 
направлению 41.04.04 Политология, программа магистратуры «Политическое 
управление и государственная политика» ОПОП магистратуры. Индекс 
дисциплины – Б1.В.10. 

Дисциплина реализуется кафедрой политических наук и 
регионалистики. 

Основывается на базе дисциплин: «Политический процесс: основные 
аспекты и способы анализа», ««Мягкая сила» в политике современных 
государств», «Гражданское общество в процессах политического 
управления», «Современные концепции политического и государственного 
управления». 
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Является основой для изучения следующих дисциплин: 
«Моделирование политических процессов и политических рисков», 
«Политический консалтинг». 

Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины является сформировать у магистров 
целостное представление о современных механизмах государственного 
воздействия на важнейшие сферы общественной жизни, а также о проблемах 
взаимодействия общества и государства. 

Задачи курса: 
 приобретение базовых знаний о теоретических основах публичной 

политики и управления как научной и учебной дисциплины; 
 изучить реальные механизмы осуществления публичной политики; 
 раскрыть содержание и алгоритмы формирования публичной 

политики;  
 проанализировать классические и современные теории публичного 

управления; 
 выявить характер и проблематику взаимодействия между сферами 

публичной политики и управления; 
 рассмотреть теорию и методологию оценивания публичной политики 

и управления; 
 получение навыков самостоятельного анализа публичной политики. 

Дисциплина нацелена на формирование  
профессиональных (ПК-1, 2) компетенций выпускника 

Содержание дисциплины:  
Тема 1. Предмет, методология и методика курса «Публичная 

политика». 
Тема 2. Политическая власть и государственное управление.  

Тема 3. Понятие публичной политики и ее акторы. Влияние видов 
политического режима. 

Тема 4. Теоретические подходы к объяснению публичного действия. 
Тема 5. Генезис публичного действия и трансформация проблем. 

Тема 6. Разработка государственной (публичной) политики и ее этапы. 

Тема 7. Концепции нового способа управления (Governance) и 
политических сетей. 

Тема 8. Направления государственной (публичной) политики. 
Тема 9. Изменение публичного действия. 
Тема 10. Анализ публичной политики. Теории нового публичного 

управления. 
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Тема 11. Теории оценивания публичной политики и управления: 
показатели результативности и эффективности. 

Тема 12. Общественное мнение и публичная политика. 
Тема 13. Институты-медиаторы как компонент развития публичной 

политики. 
Виды контроля по дисциплине: подготовка к практическим занятиям 

(изучение лекционного материала, нормативной, основной, дополнительной 
литературы); работа над вопросами, выносимыми на самостоятельное 
изучение; написание эссе на тему по выбору магистранта; выполнение во 
внеучебное время заданий различного уровня сложности на базе работы с 
основной и дополнительной литературой; подготовка к зачету; участие в 
научных студенческих конференциях. 

Итоговый контроль по результатам освоения дисциплины проходит в 
форме устного экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 
(12 ч.), практические (28 ч.) занятия и самостоятельная работа студента 
(77 ч.), контроль (28 ч.). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Актуальные проблемы теории государства и права» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс входит в блок 
дисциплин по выбору, учебного плана по направлению 
41.04.04 Политология, программа магистратуры «Политическое управление и 
государственная политика» ОПОП магистратуры. Индекс дисциплины – 

Б1.В.ДВ.01.01. 
Дисциплина реализуется кафедрой политических наук и 

регионалистики. 
Основывается на базе дисциплин: «Политические институты: теория и 

история» «Политические конфликты в международных отношениях и 
международной политике», «Актуальные вопросы глобализации, культуры и 
управления в современном мире». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: 
«Аналитические аспекты принятия государственно-политических решений», 
«Технологии политического и государственного управления». 

Цели и задачи дисциплины:  
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Цели освоения дисциплины: формирование основополагающих 
знаний, умений, навыков и компетенций у магистров в области теории 
государства и права.  

Задачи:  
1) теоретический компонент:  
- знать содержание основных правовых терминов и определений, их 

значение и применение для современного права; 
- получить базовые представления о целях и задачах теории 

государства и права, роли историка в современном обществе и его функциях;  
- понимать значение теории государства и права в системе других 

правовых дисциплин и отраслей права; 
- изучить основные понятия и разделы теории государства и права;  
2) познавательный компонент: 
- владеть информацией об основных этапах развития теории 

государства и права; 
- уметь трактовать государственно-правовые понятия и приводить 

примеры их применения;  
- получить базовые навыки исследования норм и отраслей права, 

нормативно-правовых актов; 
3) практический компонент: 
- знать основные государственно-правовые понятия и термины; 
- определять виды норм права и правоотношений; 
- исследовать структуру правовой нормы, выделять ее составные части 

- приобретать навыки дискуссии по основным проблемам 
государственно-правового регулирования. 

Дисциплина нацелена на формирование  
профессиональных (ПК-3, 6) компетенций выпускника. 
Содержание дисциплины:  
Тема 1. Проблемы функционирования государственного аппарата. 
Тема 2. Проблемы формы государства. 
Тема 3. Проблема функций современного государства. 
Тема 4. Проблемы правопонимания, формирования, содержания и 

источников права. 
Тема 5. Проблемы теории правоотношений. 
Тема 6. Проблемы реализации и толкования норм права. 
Тема 7. Проблемы законности, правопорядка. 
Тема 8. Проблемы теории правового государства и гражданского 

общества. 
Тема 9. Проблемы теории социального государства. Права человека. 
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Виды контроля по дисциплине: Промежуточный контроль 
результатов освоения дисциплины включает: выполнение практических и 
индивидуальных заданий, выполнение контрольной работы.  

Итоговый контроль по результатам освоения дисциплины проходит в 
форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 
(10 ч.), практические (26 ч.) занятия и самостоятельная работа студента 
(68 ч.), контроль (4 ч.). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

««Мягкая сила» в политике современных государств» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс входит в блок 
дисциплин по выбору, учебного плана по направлению 
41.04.04 Политология, программа магистратуры «Политическое управление и 
государственная политика» ОПОП магистратуры. Индекс дисциплины – 

Б1.В.ДВ.01.02. 
Дисциплина реализуется кафедрой политических наук и 

регионалистики. 
Основывается на базе дисциплин «Международная и национальная 

безопасность», «Мифотворчество в политике». 
Является основой для изучения следующих дисциплин: «Технологии 

политического и государственного управления», «Моделирование 
политических процессов и рисков», «Технологии формирования 
политического имиджа государства». 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – анализ «мягкой силы» как эффективного 
инструмента внешней политики государства в условиях политической 
глобализации. 

Задачи курса:  
- формирование понимания сущности феномена «мягкой силы» как 

эффективного инструмента внешней политики государства; 
- исследование существующих теоретико-методологических подходов 

к анализу «мягкой силы» и анализ содержания «мягкой силы» как 
инструмента внешней политики государства; 

- формирование четкого представления о видах технологий «мягкой 
силы», их сущности, содержании и способах применения;  
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- оценка эффективности факторов «мягкой силы». 

Дисциплина нацелена на формирование  
универсальных (УК-1)  

профессиональных (ПК-2) компетенций выпускника. 
Содержание дисциплины:  
Тема 1. «Мягкая сила»: понятие, сущность и содержание.  
Тема 2. Технологии «мягкой силы»: сущность и содержание.  
Тема 3. Классификация технологий «мягкой силы». 
Тема 4. «Жесткие» политические технологии «мягкой силы». 

Технологии «цветной революции».  
Тема 5. Манипуляции сознанием. «Окно Овертона» как технология 

«мягкой силы».  
Тема 6. Деструктивные глобальные технологии. Демографическая 

война как способ борьбы за пространство. 
Тема 7. «Мягкие технологии» реализации «мягкой силы».  
Тема 8. Гуманитарные технологии «мягкой силы». Публичная 

дипломатия. Диалог культур. 
Виды контроля по дисциплине: Промежуточный контроль 

результатов освоения дисциплины включает: выполнение практических и 
индивидуальных заданий.  

Итоговый контроль по результатам освоения дисциплины проходит в 
форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 
(10 ч.), практические 26 ч.) занятия и самостоятельная работа студента 
(68 ч.), контроль (4 ч.). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Интеллектуальная собственность» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс входит в блок 
дисциплин по выбору, учебного плана по направлению 
41.04.04 Политология, программа магистратуры «Политическое управление и 
государственная политика» ОПОП магистратуры. Индекс дисциплины – 

Б1.В.ДВ.02.01. 
Дисциплина реализуется кафедрой политических наук и 

регионалистики. 
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Основывается на базе дисциплин: «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», «Спецкурс по написанию магистерской 

диссертации», «Иностранный язык (работа с научными текстами)».  

Является основой для освоения дисциплин: «Политический PR и 
политическая коммуникативистика», «Мягкая сила» в политике современных 
государств». 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у магистрантов 
представление о сущности, роли и месте интеллектуальной собственности в 
современном мире. 

Задачи курса: 
 изучение и освоение магистрантами основных понятий, институтов, 

принципов и источников правового регулирования отношений, связанных с 
творческой интеллектуальной деятельностью; 

 рассмотрение и решение магистрантами практических ситуаций, 
которые возникают в сфере интеллектуальной собственности. 

Дисциплина нацелена на формирование  
профессиональных (ПК-2, 4) компетенций выпускника. 
Содержание дисциплины:  
Тема 1. Общие положение права интеллектуальной собственности. 
Тема 2. История возникновения интеллектуальной собственности. 
Тема 3. Авторское право. 
Тема 4. Смежные с авторским права. 

Тема5. Патентное право 

Тема 6. Нетрадиционные объекты права интеллектуальной 
собственности. 

Тема 7. Договоры, применяемые в сфере интеллектуальной 
собственности. Воздействие на ход социально-экономического прогресса 

Тема 8. Правовая охрана изобретений и рационализаторских 
предложений, понятия, признаки объектов. 

Тема 9. Экспертиза объектов техники на патентную чистоту. 
Виды контроля по дисциплине: Промежуточный контроль 

результатов освоения дисциплины включает: выполнение практических и 
индивидуальных заданий.  

Итоговый контроль по результатам освоения дисциплины проходит в 
форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 
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(8 ч.), практические 16 ч.) занятия и самостоятельная работа студента (44 ч.), 
контроль (4 ч.). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Политический PR и политическая коммуникативистика» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс входит в блок 
дисциплин по выбору, учебного плана по направлению 
41.04.04 Политология, программа магистратуры «Политическое управление и 
государственная политика» ОПОП магистратуры. Индекс дисциплины – 

Б1.В.ДВ.02.02. 
Дисциплина реализуется кафедрой политических наук и 

регионалистики. 
Основывается на базе дисциплин: «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Мифотворчество в политике», «Система 
регионального управления: мировой опыт». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Политический 
консалтинг», «Технологии формирования политического имиджа 
государства», «Мягкая сила» в политике современных государств». 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины подготовка студентов высшей школы в 
области политического паблик-рилейшнз и политической 
коммуникативистики как одного из важных слагаемых современной 
политической науки и важнейшей составляющей коммуникационной 
деятельности, выработать практические навыки PR-деятельности 
применительно к современному обществу.  

Задачи изучения дисциплины: 
- рассмотреть социально-экономическую сущность, принципы, 

функции PR; 
- выявить место и роль PR и политической коммуникативистики в 

рыночных условиях, его особенности; 
- изучить особенности разработки PR стратегий для обеспечения 

конкурентных преимуществ для бизнеса, власти и общества; 
- научить их использовать основные инструменты PR и политической 

коммуникативистики для реализации целей компании; 
- исследовать проблемы и перспективы выбора рациональных форм 

PR-деятельности. 
Дисциплина нацелена на формирование  
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профессиональных (ПК-1, ПК-2) компетенций выпускника. 
Содержание дисциплины:  
Тема 1. Понятие PR и их место в современном обществе. 
Тема 2. Формирование общественного мнения. 
Тема 3. Правовое и этическое обеспечение деятельности в сфере связей 

с общественностью. 
Тема 4. Формы подачи информационных материалов. 
Тема 5. Паблик рилейшнз и отношения с государством. 
Тема 6. Работа со СМИ. 
Тема 7. Работа с органами власти. 
Тема 8. Социальное партнерство, спонсорство, патронаж, 

благотворительность как средства PR. 
Тема 9. Брендинг как коммуникативная технология. 
Тема 10. Управление развитием PR. Оценка эффективности PR-

деятельности. 
Виды контроля по дисциплине: Промежуточный контроль 

результатов освоения дисциплины включает: выполнение практических и 
индивидуальных заданий.  

Итоговый контроль по результатам освоения дисциплины проходит в 
форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 
(10 ч.), практические 26 ч.) занятия и самостоятельная работа студента 
(32 ч.), контроль (4 ч.). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Аналитические аспекты принятия государственно-политических 
решений» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс входит в блок 
дисциплин по выбору, учебного плана по направлению 
41.04.04 Политология, программа магистратуры Политическое управление и 
государственная политика» ОПОП магистратуры. Индекс дисциплины – 

Б1.В.ДВ.03.01. 
Дисциплина реализуется кафедрой политических наук и 

регионалистики. 
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Основывается на базе дисциплин: «Политические институты: теория и 
история», «Публичная политика», «История политики», «Технологии 
написания аналитического документа в сфере государственной политики». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Технологии 
политического и государственного управления», «Политический 
консалтинг». 

Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины является формирование и развитие 
способностей к аналитическому мышлению, ориентации в современной 
политической жизни и умения применять и переоценивать накопленный 
опыт в свете развития политической науки и изменяющейся практики, 
эффективно использовать свой интеллектуальный потенциал в процессе 
политического и государственного управления. 

Задачи курса:  
- изучение актуальных проблем исследования государственно-

политических решений; 
- постижение основных аналитических процедур, принципов и 

технологий государственной политики и политического управления; 
- освоение основных технологий и методов исследования 

государственно-политических решений; 
- овладение практическими навыками исследования в области 

государственно-политических решений; 
- профессиональное и методологическое самоопределение; 

- выработка критического научно-ориентированного мышления; 
- достижение собственного понимания проблем публичного и частного, 

коллективного и индивидуального. 
Дисциплина нацелена на формирование  
профессиональных (ПК-3, ПК-4) компетенций выпускника. 
Содержание дисциплины:  
Тема 1. Принятие государственных решений: объект и предмет 

изучения. 
Тема 2. Принятие государственных решений в структуре 

государственного управления. 
Тема 3. Специализированные подходы к целеполаганию и их значение 

для государственных решений. 
Тема 4. Специализированные теории принятия государственных 

решений. 
Тема 5. Государство как субъект принятия решений. 
Тема 6. Уровни принятия решений в современном государстве. 
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Тема 7. Специфика процесса и механизма принятия государственных 
решений. 

Тема 8. Основные этапы принятия и исполнения государственных 
решений. 

Тема 9. Процесс идентификации лица, принимающего решения (ЛПР) 
в структуре государственного управления. 

Тема 10. Роль институтов в принятии государственных решений. 
Тема 11. Политическое прогнозирование в структуре принятия 

государственных решений. 
Тема 12. Технологии планирования и программирования в структуре 

принятия государственных решений. 
Тема 13. Программная оценка в структуре принятия государственных 

решений. 
Виды контроля по дисциплине: Промежуточный контроль 

результатов освоения дисциплины включает: выполнение практических и 
индивидуальных заданий, выполнение контрольной работы.  

Итоговый контроль по результатам освоения дисциплины проходит в 
форме устного экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 
(16 ч.), практические (20 ч.) занятия и самостоятельная работа студента 
(81 ч.), контроль (27 ч.). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«История политики» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс входит в блок 
дисциплин по выбору, учебного плана по направлению 
41.04.04 Политология, программа магистратуры «Политическое управление и 
государственная политика» ОПОП магистратуры. Индекс дисциплины – 

Б1.В.ДВ.03.02. 
Дисциплина реализуется кафедрой политических наук и 

регионалистики. 
Основывается на базе дисциплин: «Политические институты: теория и 

история», «Мифотворчество в политике». 
Является основой для изучения следующих дисциплин: ««Мягкая 

сила» в политике современных государств» и «Актуальные проблемы 
исследования государственно-политических решений». 
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Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 
понимания причин и закономерностей современных мировых политических 
процессов, знакомство с историческими корнями современной мировой 
политики.  

Задачи курса:  
 усвоение основных категорий и понятий, закономерностей и 

тенденций истории политики;  
 изучение циклического и волнового развития политических 

процессов и политических систем в истории политики; 
 исследование методов деятельности субъектов (акторов) истории 

политики, политического руководства и управления в истории политики;  
 умение применять теоретические знания для анализа конкретных 

ситуаций; 
 выявление национальных, духовных, нравственных и культурных 

традиций в истории политики; 
 развитие навыков по формулированию политических проблем и 

способности аргументации соответствующих постулатов. 
Дисциплина нацелена на формирование  
универсальных (УК-5),  

общепрофессиональных (ОПК-3) компетенций выпускника. 
Содержание дисциплины:  
Тема 1. Объективные основы истории политики. Объект и предмет 

курса. 
Тема 2. Политические учения, концепции и доктрины в истории 

политической мысли. 
Тема 3. Категории, понятия и термины истории политики. 
Тема 4. Тенденции, закономерности и методы в истории политики. 
Тема 5. Субъекты (акторы) истории политики. Ресурсы, формы и 

методы их деятельности. 
Тема 6. Алгоритмы развития политических процессов в истории 

политики. 
Тема 7. Становление и развитие локальных, национальных, 

региональных и глобальных политических систем. 

Тема 8. Политическое руководство и управление в истории политики. 
Тема 9. Исторические истоки современных политических проблем. 
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Виды контроля по дисциплине: Промежуточный контроль 
результатов освоения дисциплины включает: выполнение практических и 
индивидуальных заданий.  

Итоговый контроль по результатам освоения дисциплины проходит в 
форме устного экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 
(18 ч.), практические (20 ч.) занятия и самостоятельная работа студента 
(79 ч.), контроль (27 ч.). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы профессиональной этики государственного служащего» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс входит в блок 
дисциплин по выбору, учебного плана по направлению 
41.04.04 Политология, программа магистратуры «Политическое управление и 
государственная политика» ОПОП магистратуры. Индекс дисциплины – 

Б1.В.ДВ.04.01. 
Дисциплина реализуется кафедрой политических наук и 

регионалистики. 
Основывается на базе дисциплин: «Система регионального управления: 

мировой опыт», «Деловой протокол в политической деятельности». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Политический 
PR и политическая коммуникативистика», ««Мягкая сила» в политике 
современных государств». 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель освоения дисциплины: определение этических стандартов в 
профессиональной деятельности государственного служащего в контексте 
специфики и сущности современного общества, а также общепринятых 
мировых профессиональных и этических стандартов, углубление знаний в 
области этической проблематики, в актуальных вопросах профессиональной 
этики.  

Задачи:  
- осмысление моральных ценностей человека в основных категориях 

этики и их значения в профессиональной и общественной деятельности,  
- анализ актуальных проблем профессиональной этики в различных 

сферах трудовой деятельности человека.  
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- усвоение основных принципов и норм профессионального кодекса 
государственного служащего, современных требований политической этики, 
норм и требований этики служебных отношений; 

- развитие творческого отношения к освоению отечественного и 
мирового опыта в решении этических проблем в сфере государственной 
службы и умения использовать его в конкретных условиях. 

Дисциплина нацелена на формирование  
универсальных (УК-3, 6) компетенций выпускника. 
Содержание дисциплины:  
Тема 1. Введение в профессиональную этику. 
Тема 2. Профессиональная этика и ее взаимосвязь с общей теорией 

морали. 
Тема 3. Мораль и политика. 
Тема 4. Этические проблемы государственной службы. 
Тема 5. Этика государственных служащих: опыт зарубежных стран.  
Тема 6. Механизмы этического регулирования государственного 

управления в России. 
Тема 7. Современные концепции новой профессиональной этики в 

государственной службе (профессионализм, качество услуг населению).  
Тема 8. Этика служебных отношений. 
Виды контроля по дисциплине: Промежуточный контроль 

результатов освоения дисциплины включает: выполнение практических и 
индивидуальных заданий, выполнение контрольной работы.  

Итоговый контроль по результатам освоения дисциплины проходит в 
форме письменного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (12 
ч.), практические (16 ч.) занятия и самостоятельная работа студента (40 ч.), 
контроль (4 ч.). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Политические конфликты в международных отношениях и 
международной политике» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс входит в блок 
дисциплин по выбору, учебного плана по направлению 
41.04.04 Политология, программа магистратуры «Политическое управление и 



70 

 

государственная политика» ОПОП магистратуры. Индекс дисциплины – 

Б1.В.ДВ.04.02. 
Дисциплина реализуется кафедрой политических наук и 

регионалистики. 
Основывается на базе дисциплин: «Актуальные вопросы глобализации, 

культуры и управления в современном мире», «Политический процесс: 
основные аспекты и способы анализаПолитический процесс: основные 
аспекты и способы анализа».  

Является основой для изучения следующих дисциплин: 
«Международная и национальная безопасность», «Гражданское общество в 
политическом управлении», «Моделирование политических процессов и 
политических рисков». 

Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины является роль и значение конфликтов в 
современных международных отношениях, поиски путей минимизации их 
негативных последствий и выработки согласованных усилий мирового 
сообщества по их урегулированию.  

Задачи изучения дисциплины: 
 рассмотреть природу конфликтов в сфере международных 

отношений; 
 раскрыть понятие и функции конфликтов;  
 выявить причины конфликтов в современном мире; 
 проанализировать проблему международных конфликтов;  
 изучить основные направления предупреждения и разрешения 

международных конфликтов. 
Дисциплина нацелена на формирование  
универсальных (УК-1), 

профессиональных (ПК-4) компетенций выпускника. 
Содержание дисциплины:  
Тема 1. Понятие и функции конфликтов в сфере международных 

отношений. Участники конфликта в сфере международных отношений. 
Тема 2. Причины конфликтов в сфере международных отношений. 

Предмет и объект конфликта в сфере международных отношений. 
Тема 3. Международный конфликт. 
Тема 4. Межнациональные конфликты. 
Тема 5. Разрешение и предупреждение конфликтов в сфере 

международных отношений. 
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Тема 6. Миротворческие операции и их роль в разрешении 
международных конфликтов. 

Виды контроля по дисциплине: Промежуточный контроль 
результатов освоения дисциплины включает: выполнение практических и 
индивидуальных заданий.  

Итоговый контроль по результатам освоения дисциплины проходит в 
форме письменного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 
(8 ч.), практические (16 ч.) занятия и самостоятельная работа студента (44 ч.), 

контроль (4 ч.). 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Актуальные вопросы глобализации, культуры и управления в 
современном мире» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс входит в блок 
дисциплин по выбору, учебного плана по направлению 
41.04.04 Политология, программа магистратуры«Политическое управление и 
государственная политика» ОПОП магистратуры. Индекс дисциплины – 

Б1.В.ДВ.05.01. 
Дисциплина реализуется кафедрой политических наук и 

регионалистики. 
Основывается на базе дисциплин: «Основы профессиональной этики 

государственного служащего», «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», «Деловой протокол в политической 
деятельности».  

Является основой для изучения следующих дисциплин: 
«Аналитические аспекты принятия государственно-политических решений», 
«Публичная политика», «Моделирование политических процессов и 
политических рисков», «Гражданское общество в процессах политического 
управления». 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель состоит в формировании у обучающихся системного 
представления о глобализации, формировании глобальной культуры и 
глобального управления как о мировом политическом процессе.  
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Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата 
дисциплины, основных теоретических положений и методов, привитие 
навыков применения теоретических знаний для решения практических задач:  

 усвоить основные теоретические положения, роль, функции и задачи 
современной глобальной политики;  

 понять суть основных мировых процессов, происходящих в мировой 
политике в условиях глобализации;  

 разобраться в проблемах регулирования экологических, культурно- 

идеологических и иных процессах;  
 подготовиться к исследованию проблем, связанных с адаптацией к 

условиям работы в составе многоэтничных и интернациональных групп с 
целью решения профессиональных задач. 

Дисциплина нацелена на формирование  
универсальных (УК-5); 

общепрофессиональных (ОПК-1) компетенций выпускника. 
Содержание дисциплины:  
Тема 1. Глобализация: подходы к определению феномена, 

хронологических рамок. Глобализация как единство объективного и 
субъективного. 

Тема 2. Исторические корни и развитие глобализации в современном 
мире. 

Тема 3. Формирование глобальной культуры как важнейшей составной 
части глобализации. 

Тема 4. Глобальная культура и проблемы культурной идентичности. 
Культура России в глобализирующемся мире. 

Тема 5. Изменение роли государств в обеспечении национальной 
безопасности в условиях глобализации. 

Тема 6. Мировые акторы в глобализирующемся мире. 
Тема 7. Международные, наднациональные институты и 

государственное управление. 
Тема 8. Анализ мировых глобальных проблем современности. 
Виды контроля по дисциплине: Промежуточный контроль 

результатов освоения дисциплины включает: выполнение практических и 
индивидуальных заданий.  

Итоговый контроль по результатам освоения дисциплины проходит в 
форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 



73 

 

(8 ч.), практические (16 ч.) занятия и самостоятельная работа студента (44 ч.), 
контроль (4 ч.).  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Технологии написания политического документа в сфере 
государственной политики» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс входит в блок 
дисциплин по выбору, учебного плана по направлению 
41.04.04 Политология, программа магистратуры «Политическое управление и 
государственная политика» ОПОП магистратуры. Индекс дисциплины – 

Б1.В.ДВ.05.02. 
Дисциплина реализуется кафедрой политических наук и 

регионалистики ЛГПУ. 
Основывается на базе дисциплин «Актуальные вопросы глобализации, 

культуры и управления в современном мире», «Основы профессиональной 
этики государственного служащего». Является основой для освоения 
дисциплин «Моделирование политических процессов и политических 
рисков», «Технологии формирования политического имиджа государства». 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами 
теоретических знаний и практических умений и навыков ведения и анализа 
делопроизводства и создания аналитических документов в сфере 
политического управления. 

Задачи курса:  
- показать роль аналитического документа и документированной 

информации в практике управления; 
- изучить аналитические документы, регламентирующие работу с 

документами организации; 
- ознакомить с правилами составления и оформления управленческих 

документов; 
- привить навыки составления и оформления аналитических 

документов управления; 
- сформировать практические навыки по составлению, оформлению и 

работе с аналитическими документами в сфере политического управления и 
государственной политики. 

Дисциплина нацелена на формирование  

общепрофессиональных (ОПК-6); 
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профессиональных (ПК-2) компетенций выпускника. 
Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Определение и основные задачи информационно-

аналитической работы в политическом управлении. 

Тема 2. Сбор информации, ее анализ как взаимосвязанные 
составляющие информационно-аналитической работы. 

Тема 3. Процесс обработки информации. 

Тема 4. Классификация источников информации и характеристика их 
отдельных групп. Работа с источниками. 

Тема 5. Классификация документов. Структура документа. Требования 
к оформлению документации. 

Тема 6. Понятие «анализ». Основные виды анализа. 

Тема 7. Основные источники, используемые в информационно-

аналитической работе. 

Тема 8. Методы анализа информации. 

Виды контроля по дисциплине 

Промежуточный контроль результатов освоения дисциплины 
включает: выполнение заданий на практических занятиях, выполнение 
практических заданий.  

Итоговый контроль по результатам освоения дисциплины проходит в 
форме устного зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 
(8 ч.) занятия, практические (16 ч.) занятия, самостоятельную работу 
студента (44 ч.), а также контроль знаний (4 ч.). 

 

4.3. Аннотации программ учебных и производственных практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 41.04.04 
Политология, программа магистратуры «Политическое управление и 
государственная политика» учебная, профессиональная, преддипломная 
практики являются обязательными и представляют собой виды учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 
курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 
формированию универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики  
«Научно-исследовательская практика» (У) 

 

Логико-структурный анализ практики. Научно-исследовательская 
практика входит в блок «Практики», в обязательную часть учебного плана по 
направлению подготовки 41.04.04 Политология, программа магистратуры 

«Политическое управление и государственная политика» и представляет 
собой вид научной деятельности, непосредственно направленной на 
овладение необходимыми профессиональными компетенциями в сфере 
политических исследований, отбора и систематизации теоретического и 
эмпирического материала для подготовки научного исследования. Индекс 
дисциплины – Б2.О.01(У). 

Основной целью НИП магистранта является обеспечение тесной связи 
между научно-теоретической и практической подготовкой магистрантов, 
получение обучающимися первоначального опыта практической 
деятельности в соответствии со специализацией ВКР, создание условий для 
формирования компетенций, направленных на приобретение навыков 

планирования и организации научного исследования и умений выполнения 

научно-исследовательских работ. 

В результате научно-исследовательской деятельности студент должен 
собрать материал, необходимый для написания научной статьи, а так же 
студент должен собрать материал, необходимый для выполнения ВКР. 

Задачи:  
 формирование профессионального научно-исследовательского 

мышления магистрантов, выработка четкого представления об основных 
профессиональных задачах, способах их решения;  

 развитие умения поиска и извлечения из различных источников 
необходимой в исследовании информации, обработки и интерпретации 
полученных экспериментальных и эмпирических данных, владение 
современными методами исследований;  

 дальнейшее развитие умения проведения библиографической работы 
с привлечением современных информационных технологий;  

 обеспечение готовности к профессиональному 
самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и 
творческого потенциала, профессионального мастерства;  

 овладение умениями системно-структурного анализа выявленных 
частных проблемных вопросов научной и правоприменительной 
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деятельности с целью раскрытия их правой природы, системных 
взаимосвязей и определения возможных путей разрешения;  

 приобретение умения формулировки четких выводов, как по 
отдельным аспектам научной проблемы, так и по исследованию в целом;  

 приобретение навыков объективной оценки научной и практической 
значимости результатов выполненного исследования;  

 приобретение опыта логичного изложения результатов исследования 
в письменной форме, публичной защиты результатов, оформления 
презентации в электронном виде.  

Практика нацелена на формирование: 
универсальных: (УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6);  

общепрофессиональных: (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9);  

профессиональных: (ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6) 

компетенций выпускника. 

База практики: ФГБОУ ВО «ЛГПУ» выпускающая кафедра 
политических наук и регионалистики. 

В результате освоения содержания научно-исследовательской практики 

магистр должен:  
знать: 
- информационные источники по разрабатываемой теме с целью их 

использования при выполнении исследовательской работы; 
- методы анализа и обработки различных видов источников по теме; 
- информационные технологии, применяемые в научных 

исследованиях, программные продукты, относящиеся к профессиональной 
сфере; 

- требования к оформлению научно-справочной документации; 
уметь: 
- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углубленных 
профессиональных знаний в области исторического познания; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать 
их с учетом данных, имеющихся в литературе; 

- проводить библиографическую работу с привлечением современных 
информационных технологий; 

- представлять итоги проделанной работы, полученные в результате 
прохождения практики, в виде рефератов (обзор литературы), статей, 
оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 
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современных средств редактирования и печати; 
владеть: 
- навыками исследования источников, их творческого отбора, 

связанных с подготовкой и написанием научной работы; 

- методами презентации научных результатов на научных семинарах и 
конференциях с привлечением современных технических средств. 
В ходе научно-исследовательской работы должны быть запланированы и 
проведены следующие виды деятельности:  

 изучать специальную литературу и другую научную информацию, 
достижения отечественной и зарубежной науки, образцов лучшей практики в 
соответствующей области знаний;  

 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 
информации по теме (заданию);  

 обладать способностью собирать и интерпретировать необходимые 
знания;  

 принимать участие в конкурсах и круглых столах;  
 составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию);  
 выступать с докладами на конференциях.  

Основными этапами научно-исследовательской практики являются: 
планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление 
с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы 
исследования, подготовку реферата по избранной теме; проведение научно-

исследовательской работы; корректировка плана проведения научно-

исследовательской работы; составление отчета о научно-исследовательской 
работе; публичная защита выполненной работы.  

Содержание практики включает: 
1-й этап: составление индивидуального плана научно-

исследовательской работы; получение первичной информации о целях, 
задачах и организации научной деятельности кафедры и вуза определение 

объекта исследования; постановка и формулировка задач исследования; 
согласование и утверждение плана НИП с научным руководителем. 

2-й этап: ознакомление с тематикой исследований, обоснование 
актуальности и утверждение темы исследования; составление 
библиографического списка по теме исследования; 

3-й этап: поиск, сбор, изучение и систематизация источников; описание 
и обоснование методов сбора данных; сбор и обобщение информации из 
теоретических источников (научных статей, монографий), постановка 
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проблемы исследования в рамках НИП, изучение, обобщение и критическая 
оценка отечественного и зарубежного опыта решения проблемы; работа с 
электронными базами данных отечественных библиотечных фондов; 
использование библиографического описания в научных работах; выбор 
методики исследования; проведение источниковедческого анализа, 
связанного с темой научной работы. 

4-й этап: изучение и анализ литературы по смежным отраслям знания 
по теме исследования; экспериментальная работа с использованием 
междисциплинарных подходов в исследовании; подготовка научных статей и 
сообщений, участие в научных конференциях; подготовка чернового 
варианта ВКР. 

Форма контроля: Промежуточный контроль результатов прохождения 
практики включает: ведение дневника практики, выполнение заданий 
руководителя практики, написание и публичная защита научно-

исследовательской работы в виде научной статьи и отчета по практике. 
Форма контроля: написание и публичная защита научно-

исследовательской работы в виде выпускной квалификационной работы. 
Общая трудоемкость практики: научно-исследовательская практика 

проходит в течении всего времени обучения в магистратуре. Учебным 
планом предусмотрено 9 зачетных единиц, что составляет 324 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены самостоятельная работа студента 
(316 ч.) и контроль (8 ч.). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы «Экспертно-аналитическая практика» (П) 
 

Логико-структурный анализ дисциплины: экспертно-аналитическая 
практика является входит в блок «Практики», в обязательную часть учебного 
плана по направлению 41.04.04 Политология, программа магистратуры 

«Политическое управление и государственная политика» ОПОП 
магистратуры. Индекс дисциплины – Б2.О.02(П). 

Практика реализуется кафедрой политических наук и регионалистики 
Института истории, международных отношений и социально-политических 
наук ФГБОУ ВО «ЛГПУ». 

Цели и задачи экспертно-аналитической практики: 
Цель практики – формирование системных представлений о 

структурных и процессуальных компонентах экспертно-аналитического 
обеспечения принятия государственных/публичных решений, комплексе 
аналитического инструментария, необходимого для диагностики проблемных 
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ситуаций в публичном секторе, анализа проектирования оценке 
эффективности публичных решений, приобретение первоначального 
практического опыта и первичных профессиональных умений экспертно-

аналитической, политико-управленческой и консультативной работы.  
Задачи экспертно-аналитической практики:  
– закрепление и расширение на практике теоретических знаний, 

умений и навыков, приобретённых магистрантами в период теоретического 
обучения;  

– формирование умений использования комплекса аналитического 
инструментария для диагностики проблем публичного сектора и 
проектирования, оценки публичных/государственных решений; 

– развитие умений и навыков, необходимых оценки 
политических/государственных программ; 

– совершенствование навыков работы с научными текстами, 
законодательными актами;  

– изучение специфики экспертно-аналитической, политико-

управленческой и консультативной деятельности;  

– совершенствование навыков написания экспертно-аналитического 

текста. 
Практика нацелена на формирование:  
общепрофессиональных (ОПК-3, 8)  

профессиональных (ПК-1, 2) компетенций выпускника. 
База практики: Территориальная организация Профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской Федерации 
города Луганска в Луганской Народной. 

Содержание практики: 
Основной формой прохождения экспертно-аналитической практики 

является выработка у студентов-магистров навыков экспертизы, 
аналитических навыков, а также организационных навыков, касающихся 
научной, учебно-преподавательской, общественной практики. Практика 
призвана обеспечить тесную связь научно-теоретической и практической 
подготовки магистров, создать условия для формирования соответствующих 
практических компетенций.  

Виды контроля по практике. Промежуточный контроль результатов 
освоения дисциплины включает: ведение дневника практики, выполнение 
заданий руководителя практики, составление отчета по практике, защита 
отчета.  

Итоговый контроль по результатам освоения дисциплины проходит в 

форме зачета.  
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Общая трудоемкость освоения дисциплины. Учебным планом 
предусмотрено 6 зачетных единицы, что составляет 216 часов. Программой 
дисциплины предусмотрены самостоятельная работа студента (212 ч.) и 
контроль (4 ч.). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики «Научно-исследовательская практика» 

(по теме выпускной квалификационной работы) (Н) 
 

Логико-структурный анализ практики: входит в обязательную часть 

Блока 2. Практика учебного плана подготовки студентов по направлению 
подготовки 41.04.04 Политология, программа магистратуры «Политическое 

управление и государственная политика». Индекс практики Б2.О.03(Н). 

Научно-исследовательская практика по теме выпускной 
квалификационной работы является обязательным компонентом 
образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 
41.04.01 Зарубежное регионоведение, программа магистратуры 
«Политические проблемы глобального и регионального развития (со знанием 
иностранных языков)» и представляет собой вид научной деятельности, 
непосредственно направленной на овладение необходимыми 
профессиональными компетенциями в сфере политических исследований, 
отбора и систематизации теоретического и эмпирического материала для 
подготовки ВКР. 

Основной целью НИП по теме выпускной квалификационной работы 
магистранта является обеспечение тесной связи между научно-теоретической 
и практической подготовкой магистрантов, получение обучающимися 
первоначального опыта практической деятельности в соответствии со 
специализацией ВКР, создание условий для формирования компетенций, 
соответствующих научно-исследовательской деятельности. 

В результате научно-исследовательской деятельности студент должен 
собрать материал, необходимый для написания научной статьи, а так же 
студент должен собрать материал, необходимый для выполнения ВКР. 

Задачи:  
 формирование профессионального научно-исследовательского 

мышления магистрантов, выработка четкого представления об основных 
профессиональных задачах, способах их решения;  

 развитие умения поиска и извлечения из различных источников 
необходимой в исследовании информации, обработки и интерпретации 



81 

 

полученных экспериментальных и эмпирических данных, владение 
современными методами исследований;  

 дальнейшее развитие умения проведения библиографической работы 
с привлечением современных информационных технологий;  

 обеспечение готовности к профессиональному 
самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и 
творческого потенциала, профессионального мастерства;  

 овладение умениями системно-структурного анализа выявленных 
частных проблемных вопросов научной и правоприменительной 
деятельности с целью раскрытия их правой природы, системных 
взаимосвязей и определения возможных путей разрешения;  

 приобретение умения формулировки четких выводов, как по 
отдельным аспектам научной проблемы, так и по исследованию в целом;  

 приобретение навыков объективной оценки научной и практической 
значимости результатов выполненного исследования;  

 приобретение опыта логичного изложения результатов исследования 
в письменной форме, публичной защиты результатов, оформления 
презентации в электронном виде.  

Требования к результатам содержания научно-исследовательской 
работы. Процесс научно-исследовательской работы направлен на 
формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 
ВО по направлению подготовки 41.04.04 Политология: 

Универсальных (УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6),  

Общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9) выпускника. 

База практики: ФГБОУ ВО «ЛГПУ» выпускающая кафедра 
политических наук и регионалистики. 

В результате освоения содержания научно-исследовательской практики 

магистр должен:  
знать: 
- информационные источники по разрабатываемой теме с целью их 

использования при выполнении ВКР; 

- методы анализа и обработки различных видов источников по теме; 
- информационные технологии, применяемые в научных 

исследованиях, программные продукты, относящиеся к профессиональной 
сфере; 

- требования к оформлению научно-справочной документации; 
уметь: 
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- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углубленных 
профессиональных знаний в области исторического познания; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать 
их с учетом данных, имеющихся в литературе; 

- проводить библиографическую работу с привлечением современных 
информационных технологий; 

- представлять итоги проделанной работы, полученные в результате 
прохождения практики, в виде рефератов (обзор литературы), статей, 
оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 
современных средств редактирования и печати; 

владеть: 
- навыками исследования источников, их творческого отбора, 

связанных с подготовкой и написанием ВКР; 

- методами презентации научных результатов на научных семинарах и 
конференциях с привлечением современных технических средств. 

В ходе научно-исследовательской работы должны быть запланированы 
и проведены следующие виды деятельности:  

 изучать специальную литературу и другую научную информацию, 
достижения отечественной и зарубежной науки, образцов лучшей практики в 
соответствующей области знаний;  

 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 
информации по теме (заданию);  

 обладать способностью собирать и интерпретировать необходимые 
знания;  

 принимать участие в конкурсах и круглых столах;  
 составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию);  
 выступать с докладами на конференциях.  
Основными этапами научно-исследовательской работы являются: 

планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление 
с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы 
исследования, подготовку реферата по избранной теме; проведение научно-

исследовательской работы; корректировка плана проведения научно-

исследовательской работы; составление отчета о научно-исследовательской 
работе; публичная защита выполненной работы.  

Содержание практики включает: 
3-й этап: составление индивидуального плана научно-
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исследовательской работы; получение первичной информации о целях, 
задачах и организации научной деятельности кафедры и вуза определение 
объекта исследования; постановка и формулировка задач исследования; 
согласование и утверждение плана НИП с научным руководителем. 

4-й этап: ознакомление с тематикой исследований, обоснование 
актуальности и утверждение темы исследования; составление 
библиографического списка по теме исследования; 

3-й этап: поиск, сбор, изучение и систематизация источников; описание 
и обоснование методов сбора данных; сбор и обобщение информации из 
теоретических источников (научных статей, монографий), постановка 
проблемы исследования в рамках НИП, изучение, обобщение и критическая 
оценка отечественного и зарубежного опыта решения проблемы; работа с 
электронными базами данных отечественных библиотечных фондов; 
использование библиографического описания в научных работах; выбор 
методики исследования; проведение источниковедческого анализа, 
связанного с темой ВКР. 

4-й этап: изучение и анализ литературы по смежным отраслям знания 
по теме исследования; экспериментальная работа с использованием 
междисциплинарных подходов в исследовании; подготовка научных статей и 
сообщений, участие в научных конференциях; подготовка чернового 
варианта ВКР. 

Форма контроля: Промежуточный контроль результатов прохождения 
практики включает: ведение дневника практики, выполнение заданий 
руководителя практики, составление отчета по практике, защита отчета в 
виде реферата по выпускной квалификационной работе.  

Общая трудоемкость практики: научно-исследовательская практика 
проходит в течении всего времени обучения в магистратуре. Учебным 
планом предусмотрено 12 зачетных единиц, что составляет 432 часа, из них 
самостоятельная работа 424 ч., контроль 8 ч. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы «Профессиональная практика» (П) 
 

Логико-структурный анализ дисциплины: Профессиональная 
практика входит в блок «Практики», в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений учебного плана по направлению 
41.04.04 Политология, программа магистратуры «Политическое управление и 
государственная политика» ОПОП магистратуры. Индекс дисциплины – 

Б2.В.02(П). 
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В ходе практики, студенты должны: познакомиться с коллективом 
учреждения; изучить его специфику, концепцию, стиль общения; 
ознакомиться с функциональными обязанностями работников; изучить 
коллектив; научиться планировать работу; овладеть методикой организации, 
проведения и последующего анализа проводимых мероприятий; научиться 
самостоятельно решать проблемы, связанные с дисциплиной, 
индивидуальными и возрастными особенностями работающих или учащихся, 
коммуникативными барьерами. 

Цели и задачи практики (производственной): формирование у 
магистрантов представления о специфике профессиональной деятельности, 
ознакомление с основными формами и направлениями деятельности органов 
государственной власти, общественных движений и организаций, 
формирование у магистрантов на базе имеющихся теоретических знаний, 
навыков аналитического и критического мышления, воспитание потребности 
систематического пополнения знаний. Приобретение студентами навыков 
профессиональной деятельности, владеющего современным 
инструментарием науки для поиска и интерпретации информационного 
материала с целью его использования в работе. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

- закрепление и расширение на практике теоретических знаний, 
умений и навыков, приобретённых магистрантами в период теоретического 
обучения; 

- ознакомление с системой работы государственных учреждений, 
общественных движений и организаций; 

- формирование общих представлений о направлениях деятельности 
определенных субъектов власти и управления; 

- исследование на основе структурно-функционального подхода 
структуры и основных функций органов государственной власти; 

- ознакомление с формами и методами деятельности основных отделов 
и департаментов исследуемой структуры (соответствующей базы практики); 

- формирование навыков составления отчетной документации из 
практики. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате прохождения практики студент должен: 
- уметь применить на практике полученные в течении обучения 

знания и умения; планировать и составлять конспекты уроков; подбирать и 
составлять дополнительный методический материал для уроков; грамотно и 
компетентно анализировать занятия своих коллег; 
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- владеть традиционными и нетрадиционными методами преподавания 
общественных наук; навыками аргументации и ведения дискуссий. 

Практика нацелена на формирование:  
Универсальных (УК-5); 

Общепрофессиональных (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9); 

профессиональных (ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6) 

компетенций выпускника. 
База практики: Народный совет ЛНР / Территориальная организация 

Профессионального союза работников народного образования и науки 
Российской Федерации города Луганска в Луганской Народной. 

Содержание профессиональной практики: 
Профессиональная практика (производственная), является практикой 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности осуществляется индивидуально каждым студентом на базе 
государственных органов и организаций или конкретного высшего учебного 
заведения и по своему характеру представляет собой государственную 
службу или педагогическую работу. Практика по виду работы и форме 
организации большей частью представляет собой самостоятельную 
деятельность студента, выполняемую под руководством опытного 
наставника. 

Профессиональная практика (производственная) проводится на первом 
курсе подготовки магистров, после прохождения соответствующих 
теоретических дисциплин. 

Производственная практика осуществляется в три этапа.  
1. Подготовительный этап (организационное собрание, 

индивидуальные консультации). Ознакомление с программой, местом, 
временем проведения практики, формой отчетности и подведения итогов. 
Инструктаж по технике безопасности.  

2. Содержательный этап (работа со стажером, самостоятельная работа). 
Изучение структуры организации (учреждения, предприятия), направления 
деятельности подразделения, функциональных обязанностей политологов. 
Выполнение обучающимися заданий, их участие в различных видах 
профессиональной деятельности. Мониторинг, описание, анализ документов, 
политических процессов, сбор и подготовка информации в интересах 
текущих проектов, осуществляемых по месту прохождения практики; и др.  

3. Заключительный этап (самостоятельная работа). Оформление 
обучающимися отчета о практике, анализ проделанной работы и подведение 
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её итогов, участие обучающихся в итоговой конференции о результативности 
практики. 

Основной формой прохождения профессиональной практики является 
непосредственное участие обучающегося в политических, общественных, 
государственных организациях и органах местного самоуправления.  

Форма контроля: Промежуточный контроль результатов прохождения 
практики включает: ведение дневника практики, выполнение заданий 
руководителя практики, составление отчета по практике и его защита. 

Итоговый контроль по результатам освоения дисциплины проходит в 
форме дифференцированного зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 
единиц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены 
самостоятельная работа студента (212 ч.) и контроль (4 ч.). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы «Преддипломная практика» (Пд) 
 

Логико-структурный анализ: Преддипломная практика входит в блок 
«Практики», в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений учебного плана студентов по направлению подготовки 41.04.04 
Политология, программа магистратуры «Политическое управление и 
государственная политика». Индекс дисциплины – Б2.В.03(Пд). 

Практика реализуется кафедрой политических наук и регионалистики 
Института истории, международных отношений и социально-политических 
наук. 

Основывается на базе дисциплин специальности. 
Цели и задачи практики: 
Целью преддипломной практики является овладение практическими 

навыками исследовательской работы на базе теоретических знаний. 
Задачи практики сводятся к выполнению заданий, непосредственно 

связанных с подготовкой выпускной квалификационной работы. 
Практика нацелена на формирование: 

общепрофессиональных: (ОПК-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); 

профессиональных компетенций: (ПК-3, 4, 5, 6) компетенций 
выпускника 

База практики: кафедра политических наук и регионалистики. 
Содержание практики. Преддипломная практика проходит на 2 курсе 

обучения в 4 семестре. Практика предусмотрена в течении периода 
теоретического обучения в соответствии с учебным планом на материально-
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технической базе кафедры политических наук и регионалистики ЛГПУ.  
Преддипломная практика включает в себя следующие этапы.  
1. Организация практики (уточнение темы магистерской диссертации, 

ее структуры, графика выполнения). 
2. Производственный (работа с источниками и литературой по теме 

исследования). 
3. Обработка, систематизация и анализ полученной информации. 
4. Подготовка магистерской диссертации (представление научному 

руководителю разделов работы в соответствии с графиком). 
Предзащита ВКР и ее доработка в соответствии с замечаниями, 

пожеланиями, рекомендациями комиссии по предзащите. 
Виды контроля: защита результатов работы в форме отчета по 

практике. 
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены 
самостоятельная работа студента (212 ч.) и контроль (4 ч.). 

 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Научно-педагогические кадры, обеспечивающие учебный процесс 

Реализация ОПОП подготовки магистра по направлению 
41.04.04 Политология, программа магистратуры«Политическое управление и 
государственная политика» обеспечена научно-педагогическими кадрами, 
имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемых дисциплин, и систематически занимающимися научной и 
научно-методической деятельностью. 

Данная ОПОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами 
кафедр политологии и правоведения, философии и социологии, психологии, 
педагогики, информационных технологий и систем, безопасности 
жизнедеятельности, теории и практики перевода и др. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих данную ОПОП ВО, составляет 
72,7 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень, в общем числе 
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научно-педагогических работников, реализующих данную ОПОП ВО, 
составляет 81,8 % 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 
реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной профессиональной 
области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих данную 
ОПОП ВО, составляет 18 %. 

(Сведения о профессорско-преподавательском составе, 
обеспечивающим учебный процесс по данной образовательной программе 
приведены в Приложении Б, которое находится в закрытом доступе и 
предоставляется по требованию). 
 

5.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса  
Университет располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. 

Для организации учебного процесса используются специальные 
помещения: учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной 
мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления 
учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
учебным программам дисциплин (модулей). 

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

Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном 
классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 
дисциплин и самостоятельной подготовки. Обеспеченность компьютерным 
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временем с доступом в Интернет составляет не менее 6 часов в неделю на 
одного студента для выполнения курсовых работ, написания рефератов и 
выпускных квалификационных работ. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения. 

Большое внимание уделяется развитию материальной базы научной 
библиотеки университета. Функционирует информационный Центр, 
открывающий доступ к локальным университетским источникам: базам 
данных, электронным учебникам, к фонду диссертаций, авторефератов, 
периодических изданий.  

В университете функционирует санаторий-профилакторий, 
оснащенный современным медицинским оборудованием, предназначенный 
для оздоровления студентов. 
 

5.3. Фактическое учебно-методическое и информационное обеспечение 
учебного процесса 

ОПОП обеспечивается учебно-методической документацией и 
материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной 
профессиональной образовательной программы.  

Самостоятельная работа студентов обеспечена учебно-методическими 
ресурсами в полном объёме (список учебных, учебно-методических пособий 
для самостоятельной работы представлен в рабочих программах учебных 
дисциплин). Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечному 
фонду, который укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной учебной литературы по всем учебным дисциплинам, научными, 
справочно-библиографическими и специализированными периодическими 
изданиями, а также к электронно-библиотечной системе (электронным 
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 
организации, содержащей учебные и учебно-методические издания по 
основным изучаемым дисциплинам, обеспечивающим возможность доступа 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, 
так и вне её. Общий фонд научной библиотеки составляет 706150 

экземпляров, из них: учебная литература – 285741 экземпляров, учебно-

методическая литература – 25769 экземпляров, научная литература – 112709 

экземпляров, художественная литература – 40938 экземпляров, справочно-

информационный фонд – 1709 экземпляров, периодические издания – 84458 

экземпляров. Также Научная библиотека подключена к электронным 
библиотечным системам: ЭБС «IPR SMART», ЭБС «Лань», ЭБС 
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«Университетская книга онлайн», а также к Виртуальному читальному залу 
Российской Государственной Библиотеки. В Научной библиотеке 
Университета действует репозиторий – институциональный архив открытого 
доступа, который обеспечивает накопление, систематизацию, хранение в 
электронной форме интеллектуальных продуктов научного, 
образовательного, методического назначения, созданных сотрудниками 
Университета (https://dspace.lgpu.org/). 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ, 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Обучающимся, осваивающим образовательную программу, доступна 
социокультурная среда Университета, призванная обеспечить потребности 
студентов в развитии их интеллектуального, художественно-эстетического, 
спортивно-оздоровительного, лидерского потенциалов и развивающая их 
компетенции. Модель социально-культурной среды Университета строится 
на гармоничном интегрировании внеучебной работы в образовательный 
процесс и комплексном подходе к организации внеучебной работы. 

Неотъемлемой частью ОПОП является план воспитательной работы, 
реализация которого позволяет эффективно осуществлять последовательное 
формирование профессиональных и общекультурных компетенций у 
студентов в период освоения основной образовательной программы 
соответствующего направления подготовки в общем контексте социальной и 
воспитательной работы Университета. 

В Университете утверждена Программа стратегического развития 

ФБГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» на 2021-2026 гг., отдельный раздел которой 
посвящен воспитательной и социально-гуманитарной деятельности.  

Основными задачами функционирования Программы являются: 
- обеспечить преемственность и совершенствование воспитательной и 

социальной работы в Университете; 
- обеспечить эффективную подготовку конкурентоспособного 

специалиста с высшим профессиональным образованием, обладающего 
качествами и свойствами, востребованными в условиях рынка труда, 
способного ставить и достигать личностно значимые цели; 

- создать условия развития индивидуально-личностных компетенций 
студентов в художественно-эстетической, духовно-нравственной, спортивно- 

оздоровительной сферах деятельности и в студенческом самоуправлении; 
- содействовать формированию у студентов современного научного 

https://dspace.lgpu.org/
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мировоззрения и системы базовых ценностей; 
- содействовать формированию нравственного самосознания, 

патриотизма и правовой культуры студентов; 
- выявлять и развивать таланты, способности, индивидуальные 

особенности личности студента; 
- содействовать развитию экологической культуры личности во 

взаимодействии с окружающим миром; 
- создавать условия для приобщения студентов к физической культуре 

и здоровому образу жизни; 
- воспитывать потребности к труду как главному способу достижения 

жизненного успеха. 
Программа реализуется по следующим основным направлениям: 
- гражданско-патриотическое воспитание; 
- духовно-нравственное воспитание; 
- эстетическое воспитание; 
- физическое воспитание и культура здоровья; 
- профессионально-трудовое воспитание; 
- экологическое воспитание; 
- социально-бытовое воспитание; 
- развитие системы студенческого самоуправления. 
В Университете действует развитая инфраструктура воспитательной 

работы, нацеленная на максимально эффективную реализацию названных 
направлений (Приложение Г). 

В Университете для студентов с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью созданы необходимые условия. 

Согласно нормативным требованиям необходимый доступный вход для 
студентов с инвалидностью и ОВЗ функционирует в 1-м и во 2-м учебных 
корпусах. Входы в корпуса оборудованы информацией об объекте: название 
объекта, знак доступности объекта для лиц с инвалидностью. 2-й учебный 
корпус оснащен пандусом. Территория, прилегающая к пандусу, 
оборудована согласно современным нормам. Также 2-й учебный корпус 
имеет доступный для студентов с инвалидностью лифт. Коридоры имеют 
достаточную ширину для перемещения студентов, передвигающихся на 
инвалидных колясках. Доступными санузлами, которыми без затруднений 
смогут воспользоваться глухие и студенты с нарушением зрения, а так же 
студенты с инвалидностью по заболеваниям опорно-двигательного аппарата 
оборудованы 2-й корпус и столовая, находящаяся в этом же корпусе. 

Университетская библиотека оснащена современным оборудованием 
для студентов с нарушением слуха и зрения (оборудование для 
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слабослышащих – система StarSound, для студентов с нарушением зрения – 

стационарные увеличители Topaz, сканирующая и читающая машина SaraСЕ, 
принтер для печати шрифтом Брайля). Студенты могут воспользоваться 
портативным компьютером с вводом/выводом шрифтом Брайля и 
синтезатором речи «ElBraille-W40JG1». 

Таким же комплектом оборудования оснащены учебные аудитории в 1- 

м и 3-м учебном корпусах. 
Для приобщения студентов к физкультурно-оздоровительной 

деятельности созданы условия в спортивном корпусе университета. 
Оборудован вход, раздевалка. Студенты с нарушением опорно-двигательного 
аппарата активно пользуются тренажерным залом. 

Комфортные социально-бытовые условия созданы для студентов с 
инвалидностью и ОВЗ во 2-м общежитии Университета. Оборудованы 
санитарно-бытовые помещения, кухня и другие помещения. Студенты с 
инвалидностью и ОВЗ проживают на первом этаже общежития. 

Информационное сопровождение инклюзивного обучения 
представлено на сайте Университета (раздел «Инклюзия»). Сайт 
Университета адаптирован для лиц с нарушением зрения. 

Студенческая социальная служба ведет работу по содействию в 
беспрепятственном доступе студентов с ограниченными возможностями 
(особенными потребностями) качественному образованию, быту и досугу, 
помогает социально незащищенным категориям студенчества (помощь 
оформлении документов, социальное сопровождение, предоставление 
социальной помощи студентам, которые оказались в тяжелых жизненных 
обстоятельствах), оказывает консультативную помощь. 

В Вузе действует 8 волонтерских отрядов, в которых работают 
студенты всех специальностей. Проводится «Школа волонтера», на которой 
студенты обучаются технологиям сопровождения различных категорий, 
правилам этикета при общении с людьми с ограниченными возможностями 
здоровья, техникам перемещения людей с инвалидностью (колясочников). 
Студенты с первого курса вовлечены в волонтерские отряды, посещают 
реабилитационные центры, детей, обучающихся на дому, и не понаслышке 
знают проблемы человека с ограниченными возможностями здоровья, 
связанные с адаптацией к жизненным условиям, с доступом к получению 
желаемого образования, трудоустройству. 

Комфортному психологическому климату в Вузе способствует 
психологическая служба, в задачи которой входит: консультативная работа 
со студентами, педагогами и родителями студентов; психодиагностические 
динамические процедуры на всех этапах психологической работы; 
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психопрофилактику и коррекцию личностных искажений у студентов с ОВЗ; 
повышение мотивации к процессу обучения в вузе. 

Необходимо отметить, что в вузе адаптация первокурсников идет по 
трем направлениям: 

1) адаптация формальная (к окружению, к структуре, содержанию 
обучения); 

2) общественная адаптация (интеграция со студенческим окружением); 
3) дидактическая адаптация (подготовка к новым формам и методам 

работы). 
Важную роль в обеспечении фазы адаптации играет институт 

кураторства. Кураторами групп, где обучаются студенты с инвалидностью, 
являются педагоги, которые сопровождают ребят во всех сферах их 
жизнедеятельности: учебной, внеаудиторной, бытовой, творческой и т.п. 

Воспитательную, просветительскую работу ведет Научная библиотека 
Университета – организация и проведение экспозиционной деятельности, с 
целью популяризации фондов научной библиотеки (традиционные и 
виртуальные выставки, презентации, обзоры); организация и проведение 
культурно-просветительских мероприятий: выставок, обзоров литературы, 
тематических встреч и презентаций по следующим направлениям: 
гражданственность и патриотизм; воспитание чувства гордости за 
Университет, знакомство с его историей, учеными вуза; любовь к Родине, 
уважение к истории Республики и ее культуре, краеведение; культура 
межнационального общения; проведение совместно с подразделениями и 
общественными организациями Университета комплексных мероприятий в 
сфере науки и культуры. 

В Университете функционируют Музей истории университета, 
Геологический музей, Зоологический музей, Анатомический музей, 
Археолого-этнографический музей, Этнографический музей, Парк-музей 
древнего камнерезного искусства. Работает зимний сад, обсерватория. 

В Университете сложилась многовариантная система студенческого 
самоуправления. Органы студенческого самоуправления в институтах и на 
факультетах взаимодействуют с общеуниверситетскими органами 
самоуправления. 

В структуре Университета действует санаторий-профилакторий, 
основанный в 1960 г. на базе учебного корпуса №4. На 1-м этаже заведения 
имеется своя столовая. Санаторий-профилакторий имеет специальное 
разрешение на осуществление медицинской деятельности. Санаторий-

профилакторий развернут на 100 коек, действует на основании Устава 
Университета и Положения о санатории-профилактории. Основной задачей 



94 

 

санатория-профилактория является проведение лечебно-оздоровительных 
мероприятий с целью укрепления здоровья студентов университета и 
формирования у них навыков здорового образа жизни: разумного сочетания 
учебы, отдыха, работы, лечения, рационального питания. Оздоровление 
студентов проводится в санатории-профилактории вуза без отрыва от учебы 
согласно графику заездов и Порядку направления и предоставления услуг на 
оздоровление в санатории-профилактории Университета, утвержденных 
ректором университета. 

В Университете также действует 5 общежитий, 3 пункта 
общественного питания. Общежитие № 2 доступно для студентов с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 
 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ОПОП 

 

7.1. Характеристика фондов оценочных средств для проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации 
обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 
ОПОП на соответствующих кафедрах образовательного учреждения 
создаются фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. 

Фонды оценочных средств включают: 
 контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 
 тесты и компьютерные тестирующие программы; 
 примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., 
 иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине или практике, входящий в состав 
соответствующей рабочей программы дисциплины или программы практики, 
включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения программы; 
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 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
основной образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике 
определены показатели и критерии оценивания сформированности 
компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 
оценивания (в рабочих программах учебных дисциплин). 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП 
магистратуры 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 
требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 41.04.04 Политология, 
программа магистратуры «Политическое управление и государственная 
политика». 

Государственная итоговая аттестация выпускника образовательной 
организации является обязательной и осуществляется после освоения 
основной образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускника Университета 
является обязательной и осуществляется после освоения основной 
профессиональной образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 
утвержденной программой государственной итоговой аттестации. Программа 
государственной итоговой аттестации приведена в Приложении В. 
 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 
МАТЕРИАЛЫ (при наличии) 

 

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
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