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Общие положения 

Основная образовательная программа по направлению подготовки «Организа-

ция работы с молодежью» (далее ОПОП) является комплексным методическим 

документом, осуществляющим образовательную деятельность по направлению 

подготовки «Организация работы с молодежью» и уровню высшего образова-

ния магистратура, для разработки и реализации основных профессиональных 

образовательных программ на основе соответствующего федерального госу-

дарственного образовательного стандарта (далее - ФГОС)  и с учётом профес-

сиональных стандартов, сопряжённых с профессиональной деятельностью вы-

пускников.   

ОПОП по направлению подготовки  39.04.03 «Организация работы с молоде-

жью» (магистратура) представляет собой учебно-методическую документацию, 

определяющую рекомендуемые объем и содержание образования данного обра-

зовательного уровня, планируемые результаты освоения образовательной про-

граммы, примерные условия образовательной деятельности, включая пример-

ные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализа-

ции образовательной программы, и служит основой для разработки организа-

циями, осуществляющими образовательную деятельность, основных професси-

ональных образовательных программ по направлению подготовки 39.04.03 - 

Организация работы с молодежью.  

ОПОП по направлению подготовки  39.04.03 «Организация работы с молоде-

жью» (магистратура) устанавливает требования к результатам освоения основ-

ных профессиональных образовательных программ в части индикаторов до-

стижения универсальных и общепрофессиональных компетенций выпускника, 

а также обязательных профессиональных компетенций и индикаторов их до-

стижений. 

 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению 

подготовки 39.04.03 –Организация работы с молодежью  

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: Федеральный 

закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 

2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры»;   

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 N 1259 (ред. от 05.04.2016) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 г. № 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам ординатуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.11.2015г. № 1383 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 февраля 2018 г. N 

82 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 

39.04.03 Организация работы с молодежью" (с изменениями и дополнениями) 

Редакция с изменениями N 1456 от 26.11.2020 С изменениями и дополнениями 

от: 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г. 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 февраля 

2020 г. N 59н “Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по 

работе с молодежью.  

- Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденный приказом от 09.01.2014г. № 2 Министерства образования и 

науки РФ. 

- Устав и иные локальные акты КБГУ. 

 

1.2. Перечень сокращений:  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования;  

ПС – профессиональный стандарт;  

ОТФ – обобщенная трудовая функция;  

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ПООП – примерная основная образовательная программа,  

УК – универсальная компетенция;  

ОПК - общепрофессиональная компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция;  

з.е. – зачетные единицы;  

сетевая форма - сетевая форма реализации образовательных программ; 

 ГИА – государственная итоговая аттестация;  



6 

 

УГСН – укрупненная группа специальностей и направлений подготовки; 

 ФЗ – Федеральный закон. 

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 39.04.03 –ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 

2.1. Цель и задачи ОПОП ВО 

Цель ОПОП ВО – создание обучающимся условий для освоения компетенций, 

знаний, умений, навыков в соответствии с ФГОС ВО.  

Данная цель предполагает решение задач по обеспечению:  

- условий для реализации требований ФГОС ВО с учётом особенностей научно-

образовательной среды КБГУ, подготовки обучающегося к профессиональной 

деятельности на основе квалификационных требований, установленных про-

фессиональными стандартами запросами рынка труда; 

- качества высшего образования на уровне не ниже, установленного требовани-

ями ФГОС ВО;   

- условий для объективной оценки фактического уровня сформированности 

обязательных результатов образования и компетенций обучающихся на протя-

жении всего периода их обучения в КБГУ; 

- условий для объективной оценки (и самооценки) образовательной и научной 

деятельности КБГУ в области подготовки магистров. 

 

 

2.2. Трудоемкость и срок получения образования по формам обучения. 

Направление подготовки  39.04.03 –Организация работы с молодежью 

предусматривает подготовку магистров по программе «Организация работы с 

молодежью в сфере управления и социальных коммуникаций» ОПОП ВО по 

направлению подготовки 39.04.03 – Организация работы с молодежью 

реализуется в очной и заочной форме. 

   Объём программы магистратуры 39.04.03 –Организация работы с молодежью  

составляет 120 зачетных единиц за весь период обучения в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом ОПОП ВО.  

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет 

не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образова-

тельных 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. 

Срок получения образования по направлению подготовки 39.04.03 –

Организация работы с молодежью составляет 2 года, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации.  
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В очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем на 3 

месяца и не более чем на полгода по сравнению со сроком получения 

образования в очной форме обучения; 

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. 

 

2.3. Сведения о квалификации выпускников. 

Выпускникам, освоившим образовательную программу по направлению 

39.04.03 - Организация работы с молодежью, присваивается квалификация «ма-

гистр». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

Предшествующий уровень образования абитуриента – высшее профессиональ-

ное образование.  Абитуриент должен иметь документ государственного образ-

ца о высшем образовании (диплом о высшем образовании бакалавра и (или) 

специалиста).  

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 39.04.03 –        

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ. 

4.1. Область и сферы профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности
1
 и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры), 

могут осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере среднего профессионального и высшего 

образования, профессионального обучения и дополнительного образования; в 

сфере научных исследований);  

03 Социальное обслуживание (в сфере организации досуга и отдыха детей, 

подростков и молодежи, профилактики асоциальных явлений в молодежной 

среде); сфера молодежной политики и развития молодежи (реализация 

программ, проектов и мероприятий по работе с молодежью, поддержка 

деятельности молодежных и детских общественных объединений. (п.1.11 

ФГОС).  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 

деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 

                                                 
1
 Таблица приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 февраля 2020 г. N 59н “Об утверждении профессионального стандарта 

"Специалист по работе с молодежью" 
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компетенций требованиям к квалификации работника.(п.1.11 ФГОС).  

4.2. Типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: организационно-

управленческий, информационно-аналитический, проектный, социально-

технологический, научно-исследовательский, педагогический (п. 1.12 ФГОС).  

В рамках освоения магистерской программы выпускников готовят к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- научно-исследовательский; 

- организационно-управленческая; 

4.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускни-

ков 
Область профессиональной 

деятельности (по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач профессио-

нальной деятельности 

Трудовые функции и трудовые 

действия  

01 Образование и наука (в 

сфере научных исследова-

ний); 

Научно-

исследовательский 

1. Организация и участие в прове-

дении конгрессов, конференций, 

семинаров, выставок и иных ме-

роприятий в сфере молодежной 

политики  

2. Применение статистических и 

социологических методов сбора 

социальной информации 

Информационно-

аналитический 

1.Сбор, обработка и анализ ин-

формации в целях повышения ре-

зультативности и эффективности 

работы в сфере молодежной поли-

тики 2. Проведение информаци-

онных кампаний совместно со 

средствами массовой информации 

о мероприятиях в сфере молодеж-

ной политики 

Педагогический 1. Осуществление мероприятий по 

повышению квалификации специ-

алистов подразделения, ответ-

ственного за работу с молодежью 

2. Использовать инструментарий 

выявления потребностей конкрет-

ного специалист с целью опреде-

ления его профессионального по-

тенциала 3. Организовывать взаи-

модействие специалистов в про-

цессе реализации основных тру-

довых функций 4. Реализовывать 

методы наставничества, выстраи-

вать модели его организации, 

применять систему мотивации 

персонала 

03. Социальное 

обслуживание. Сфера 

Организационно-

управленческий 

1. Определение ресурсов, 

необходимых для реализации 
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молодежной политики и 

развития молодежи 

В.7. Управление процессом 

реализации услуг. 

 

В/07 

 B/01.7 Планирование, коор-

динация и контроль проведе-

ния мероприятий в сфере мо-

лодежной политики 

 задач подразделения, 

ответственного за работу с 

молодежью, и отдельньж 

специалистов в сфере 

молодежной политики 

2. Определение объема 

работы специалистов 

подразделения и распределение 

заданий между ними по вопросам 

реализации молодежной 

политики 

3. Координация деятельности 

и руководство деятельностью 

специалистов подразделения, 

ответственного за работу с 

молодежью, по реализации 

меропряитий в сфере молодежной 

политики 

4. Контроль реализации 

мероприятий в сфере молодежной 

политики  

5.Организация дополнительного 

профессионального образования 

по программам повышения 

квалификации работников, 

ответственных за реализацию 

мероприятий в сфере молодежной 

политики 

5. Разработка, проектирование 

комплексных проектов и 

программ в части,   касающейся 

организации мероприятий в сфере 

молодежной политики. 

6.Подготовка отчетной информации  

о  проведении  мероприятий  в 

сфере молодежной политики. 

7. Осуществление контроля 

документационного обеспечения 

организации мероприятий в сфере 

молодежной политики. 

 

03. Социальное 

обслуживание. Сфера 

молодежной политики и 

развития молодежи 

В.7. Управление процессом 

реализации услуг. 

В/04.7  Модернизация и совер-

шенствование реализации 

услуг(работ) в сфере молодеж-

ной политики. 

 

научно-

исследовательский 

1. Разработка новых форм и 

методов организации работы с 

молодежью. 

2. Обеспечение организаци-

онных условий для внедрения ин-

новаций в организацию работы с 

молодежью. 

3. Обеспечение распростра-

нения новых форм и методов ор-

ганизации работы с молодежью. 

4. Мониторинг удовлетво-
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ренности молодежи качеством  

предоставленных услуг. 

5. Подготовка отчетной до-

кументации об организации рабо-

ты в сфере молодежной политики. 

 

4.4. Направленности (профили) образовательных программ в рамках 

направления подготовки (специальности):  

В соответствии и п.1.13 ФГОС Организация устанавливает направленность 

(профиль) образовательной программы, которая соответствует направлению в 

целом или конкретизирует содержание программы в рамках подготовки путем 

ориентации ее на: 

 − область (области) и (или) сферу (сферы) профессиональной деятельности 

выпускников;  

− тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников;  

− объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) 

знания.  

Возможный перечень направленностей (профилей) программы в рамках 

направления подготовки с ориентацией на типы задач профессиональной дея-

тельности, указанные в п. 1.12 ФГОС:  

− организационно-управленческий;  

− информационно-аналитический;  

− научно-исследовательский;  

− педагогический. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника.  Выпускник, освоивший 

программу магистратуры по направлению подготовки 39.04.03- Организация 

работы с молодежью в соответствии с основной профессиональной направлен-

ностью подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 

научно-исследовательская деятельность: 

 разработка и реализация исследовательских программ;  

 проведение экспертной оценки исследовательских программ и результатов 

их реализации;  

 организация и проведение комплексных социологических исследований в 

научных исследовательских лабораториях, в аналитических центрах;  

 подготовка публикаций;  

 выступление с докладами и сообщениями на семинарах, научно-

практических конференциях;  

 анализ информации и литературы по исследуемой проблеме;  

 разработка рекомендаций на основе собранной информации;  

 владение методами представления информации;  

 применение накопленных знаний в подготовке и написании научно-

исследовательских работ, включая кандидатскую и докторскую диссертации;  

 разработка и участие в социальных проектах по реализации 

информационных программ;  
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организационно-управленческая деятельность: 

 применение полученных знаний для комплексного планирования и 

проектирования работы с молодыми людьми в молодежных сообществах по 

месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания молодежи;  

 подготовка обоснований для принятия управленческих решений по 

содействию занятости, трудоустройству, предпринимательству молодежи;  

 изучение опыта деятельности международных молодежных объединений и 

налаживание международного молодежного сотрудничества;  

 организация помощи молодым людям, испытывающим трудности в процессе 

интеграции в жизнь общества;  

 взаимодействие и сотрудничество с объединениями и организациями, 

представляющими интересы молодежи;  

 сотрудничество с молодежными СМИ и молодежными редакциями;  

 участие в гражданско-патриотическом воспитании молодежи;  

Организация вправе дополнительно установить тип задач профессиональной 

деятельности, к которой готовится выпускник программы, с определением за-

дач, соответствующих этому типу. 

 

4.5. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих професси-

ональной деятельности выпускников, освоивших программу магистрату-

ры по направлению подготовки 39.04.03 Организация работы с молоде-

жью.  
N 

п/п 

Код профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

01 Образование и наука 

1. 01.003 Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых", утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 г. N 613н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 

сентября 2015 г., регистрационный N 38994) 

2.  01.004 Профессиональный стандарт "Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования", 

утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 

2015 г. N 608н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 сентября 2015 г., 

регистрационный N 38993) 

03 Социальное обслуживание 

1. 03.015 

В.7. Управление процес-

сом реализации услуг 

(работ) в сфере моло-

дежной политики. 

Профессиональный стандарт «Специалист по работе с мо-

лодежью» утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 12 февраля 

2020 г. № 59н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 02 июня 2020 г., регистрационный 

N 58542) 
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4.6. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускника, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

- сфера молодежной политики и развития молодежи (реализация программ, 

проектов и мероприятий по работе с молодежью, поддержка деятельности 

молодежных и детских общественных объединений). 

 

4.7. Направленность (профиль) образовательной программы. 

Направленность (профиль) образовательной программы – «Организация работы 

с молодежью в сфере управления и социальных коммуникаций». 

Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на 

русском языке. 

 

5. ТРЕБОВАНИЕ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой магистратуры. 

Универсальные компетенции: 
Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

выпускника 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять 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 

Коммуникация УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, 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 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

Общепрофессиональные компетенции: 
Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 

выпускника 
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Информационно-

коммуникативная 

грамотность при решении 

профессиональных 

задач 

ОПК-1. Способен применять современные информационно-

коммуникационные технологии и программные средства при 

постановке и решении задач профессиональной деятельности в 

сфере молодежной политики 

Анализ и оценка 

профессиональной 

информации 

ОПК-2. Способен объяснять и прогнозировать социальные 

явления и процессы, выявлять социально значимые проблемы и 

вырабатывать пути их решения на основе анализа и оценки 

профессиональной информации, научных теорий и концепций 

Представление 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3. Способен систематизировать и представлять результаты 

профессиональной деятельности, в том числе в форме публичн 

ого выступления 

Профессиональные 

взаимодействия 

ОПК-4. Способен к осуществлению внутриведомственного и 

межведомственного взаимодействия для эффективного решения 

профессиональных задач в сфере молодежной политики 

Социальная экспертиза и 

консалтинг 

ОПК-5. Способен проводить социальную экспертизу результатов 

исследований, управленческих решений и нормативных 

документов в сфере молодежной политики 

Профессиональные компетенции: 
Наименование категории 

(группы) 

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование профессиональной компетенции 

выпускника 

Разработка и реализация 

профессионального 

инструментария 

ПК-1 способен  планировать, координировать и контролировать 

проведение мероприятий в сфере молодежной политики 

ПК-2 способен модернизировать и совершенствовать реализацию 

услуг (работ) в сфере молодежной политики 

 ПК-3 способен управлять процессами стратегического планиро-

вания, подготовки и реализации молодежных программ и меро-

приятий. 

 
 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДО-

СТИЖЕНИЯ 
  

Категория универ-

сальных компетен-

ций  

Код и наименование универ-

сальной компетенции   

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компе-

тенции   

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК 1.1. - Проводит структурный 

функциональный анализ проблем-

ной ситуации в сфере профессио-

нальной деятельности осуществля-

ет морфологический и генетиче-

ский анализ ситуации в рамках ре-

шаемой профессиональной про-

блемы. 

УК 1.2. - Определяет критерии и 

показатели для оценки ситуации и 
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возможных вариантов ее развития 

подбирает и обосновывает возмож-

ные стратегии действий в проблем-

ной ситуации в сфере профессио-

нальной деятельности. 

УК 1.3. - Составляет план решения 

профессиональной проблемы оце-

нивает эффективности предлагае-

мых решений с точки зрения про-

гнозируемого результата их реали-

зации 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК 2.1.- Проводит проблематиза-

цию проекта определяет и обосно-

вывает цели проекта  

УК – 2.2 - Организует сбор и ана-

лиз информации и ресурсов, необ-

ходимых для реализации проекта  

УК 2.3. - Планирует и организует 

работу проектной команды в рам-

ках реализации проекта 

 

Командная работа и 

лидерство 

 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК 3.1. - Формирует команду для 

решения поставленной цели и ре-

гулирует внутрикомандное взаи-

модействие  

УК 3.2. - Осуществляет целепола-

гание и стратегическое планирова-

ние командной работы  

УК 3.3. - Организует совместную 

деятельность и руководит коман-

дой прогнозирует результаты (по-

следствия) как личных, так и кол-

лективных действий  

Коммуникация УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК 4.1. - Использует современные 

коммуникативные технологии в 

процессе профессиональной ком-

муникации  

УК 4.2. - Демонстрирует навыки 

коммуникации в разных ситуациях 

академического и профессиональ-

ного взаимодействия  

УК 4.3. - Представляет результаты 

академической и профессиональ-

ной деятельности на различных 

научных мероприятиях, включая 

международные  
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Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать 

и учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК 5.1. Выбирает и использует 

необходимую для межкультурно-

го взаимодействия информацию 

об особенностях отдельных этни-

ческих, религиозных, социальных 

групп  

УК 5.2. - Выстраивает межкуль-

турный диалог с учетом правил 

межкультурного взаимодействия  

УК 5.3. - Оценивает эффектив-

ность процесса межкультурного 

взаимодействия  

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе  

здоровьесбережение)  

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствова-

ния на основе самооценки.  

УК 6.1. - Выстраивает и обосно-

вывает иерархию целей и задач 

саморазвития с точки зрения их 

приоритета в жизненном и про-

фессиональном самоопределении  

УК 6.2. - Проводит самооценку 

уровня своей готовности к реше-

нию профессиональных задач раз-

рабатывает и реализует програм-

му саморазвития и самосовершен-

ствования  

УК 6.3. - Подбирает критерии и 

анализирует результаты процесса 

самосовершенствования, на их 

основе корректирует процесс са-

моразвития в зависимости от ме-

няющихся условий и потребно-

стей. 

  

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения 

Категория общепрофес-

сиональных компетен-

ций  

Код и наименование обще-

профессиональной  

компетенции   

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональ-

ной компетенции   

Информационно-

коммуникативная 

грамотность при 

решении 

профессиональных 

задач 

ОПК-1. Способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и программные 

средства при постановке и 

решении задач 

профессиональной 

деятельности в сфере 

молодежной политики 

ОПК-1.1. Применяет современ-

ные информационно-

коммуникационные технологии и 

программные средства для сбора 

информации при решении про-

фессиональных и научно-

исследовательских задач  

ОПК-1.2. Применяет современ-

ные информационно-

коммуникационные технологии и 

программные средства для обра-

ботки информации при решении 
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профессиональных и научно-

исследовательских задач  

ОПК-1.3. Применяет современ-

ные информационно-

коммуникационные технологии и 

программные средства для пред-

ставления информации при реше-

нии профессиональных и научно-

исследовательских задач 

Анализ и оценка 

профессиональной 

информации 

ОПК-2. Способен объяснять 

и прогнозировать 

социальные явления и 

процессы, выявлять 

социально значимые 

проблемы и вырабатывать 

пути их решения на основе 

анализа и оценки 

профессиональной 

информации, научных 

теорий и концепций 

ОПК-2.1. Анализирует, объясняет 

и прогнозирует социальные явле-

ния и процессы на основе науч-

ных теорий, концепций, подхо-

дов;  

ОПК-2.2. Анализирует и оценива-

ет профессиональную информа-

цию с применением современных 

способов и методов организации 

мониторинговых исследований  

ОПК-2.3. Вырабатывает пути ре-

шения социальных проблем с 

учётом приоритетов социальной и 

молодежной политики и на осно-

ве комплексного анализа данных 

Представление 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3. Способен 

систематизировать и 

представлять результаты 

профессиональной 

деятельности, в том числе в 

форме публичного 

выступления 

ОПК-3.1. Систематизирует ре-

зультаты профессиональной дея-

тельности в сфере молодежной 

политики в форме научных и ана-

литических отчетов;  

ОПК-3.2 Представляет результа-

ты научной и практической дея-

тельности в форме публичных 

выступлений и/или публикаций.  

ОПК-3.3. Умеет осуществлять 

мониторинг, сбор и обработку 

информации об основных тен-

денциях в сфере молодежной по-

литики; готовить аналитическую 

и другую отчетную информацию 

по результатам профессиональ-

ной деятельности в сфере моло-

дежной политики. 

Профессиональные 

взаимодействия 

ОПК-4. Способен к 

осуществлению 

внутриведомственного и 

межведомственного 

взаимодействия для 

эффективного решения 

профессиональных задач в 

сфере молодежной 

политики 

ОПК-4.1. Осуществляет система-

тическое взаимодействие различ-

ными социальными структурами 

и институтами общества для эф-

фективного решения профессио-

нальных задач в сфере молодеж-

ной политики  

ОПК-4.2. Использует ресурсы 

различных организаций и ве-
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домств для решения профессио-

нальны задач в сфере молодеж-

ной политики; 

 ОПК 4.3. Применяет современ-

ные технологии и методы органи-

зации внутриведомственного и 

межведомственного взаимодей-

ствия, в том числе технологии 

удаленной и цифровой коммуни-

кации. 

Социальная экспертиза 

и консалтинг 

ОПК-5. Способен проводить 

социальную экспертизу 

результатов исследований, 

управленческих решений и 

нормативных документов в 

сфере молодежной 

политики 

ОПК5.1. Применять содержание 

основных правовых документов, 

регламентирующих профессио-

нальную деятельность, разраба-

тывать программы мониторинга и 

оценки результатов реализации 

профессиональной деятельности 

в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере обра-

зования. молодежной политики  

ОПК 5.2. Применяет содержание 

основных правовых документов, 

регламентирующих профессио-

нальную деятельность, разраба-

тывать программы мониторинга и 

оценки результатов реализации 

профессиональной деятельности 

в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере соци-

альной и молодежной политики.  

ОПК 5.3. Осуществляет оценку 

результативности управленческих 

решений и нормативных доку-

ментов, опираясь на современные 

научные знания и результаты со-

циологических исследований. 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния, в соответствии с профессиональным стандартом. 

Таблица  
Задача ПД Код и наименова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

профессиональной ком-

петенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Организация 

различных форм 

мероприятий по 

ПК-1 способен  

планировать, коор-

динировать и кон-

ПК 1.1. Определяет ре-

сурсы, необходимые для 

реализации задач под-

В соответствии с 

профессиональным 

стандартом «Специ-
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основным 

направлениям 

государственной 

молодежной 

политики 

Разработка 

долгосрочных 

прогнозов, 

концепций, планов, 

проектов по работе с 

молодежью и в 

сфере молодежной 

политики 

Координация и 

руководство 

деятельностью 

специалистов 

подразделения, 

ответственного за 

работу с 

молодежью, по 

реализации 

мероприятий в 

сфере молодежной 

политики 

тролировать прове-

дение мероприятий 

в сфере молодеж-

ной политики 

разделения, ответствен-

ного за работу с молоде-

жью, и отдельных спе-

циалистов в сфере моло-

дежной политики  

ПК 1.2. Определяет объ-

ем работы специалистов 

подразделения и распре-

деление заданий между 

ними по вопросам реали-

зации молодежной поли-

тики  

ПК 1.3. Координирует и 

руководит деятельно-

стью специалистов под-

разделения, ответствен-

ного за работу с молоде-

жью, по реализации ме-

роприятий в сфере моло-

дежной политики  

 

алист по работе с 

молодежью» утвер-

жденный приказом 

Министерства труда 

и социальной защи-

ты Российской Фе-

дерации от 12 фев-

раля 2020 г. № 59 н 

(зарегистрирован 

Министерством юс-

тиции Российской 

Федерации 02 июня 

2020 г., регистраци-

онный N 58542) 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Организация работы 

по контролю каче-

ства, результативно-

сти эффективности 

предоставления со-

циальных услуг в 

сфере молодежной 

политики и развития 

молодежи 

ПК-2 способен мо-

дернизировать и 

совершенствовать 

реализацию услуг 

(работ) в сфере мо-

лодежной политики 

 

ПК 2.1. Разрабатывает 

новые формы и методы 

организации работы с 

подростками и молоде-

жью  

ПК 2.2. Обеспечивает 

организационные усло-

вия для внедрения инно-

ваций по организации 

работы с подростками и 

молодежью  

ПК 2.3. Осуществляет 

внедрение новых форм и 

методов работы по об-

служиванию подростков 

и молодежи  

 

В соответствии с 

профессиональным 

стандартом «Специ-

алист по работе с 

молодежью» утвер-

жденный приказом 

Министерства труда 

и социальной защи-

ты Российской Фе-

дерации от 12 фев-

раля 2020 г. № 59 н 

(зарегистрирован 

Министерством юс-

тиции Российской 

Федерации 02 июня 

2020 г., регистраци-

онный N 58542) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Организация работы 

по контролю каче-

ства, результативно-

сти и эффективно-

сти предоставления 

социальных услуг в 

ПК-3 способен 

управлять процес-

сами стратегиче-

ского планирова-

ния, подготовки и 

реализации моло-

ПК-3.1. определяет ме-

тоды целеполагания и 

планирования в профес-

сиональной деятельно-

сти, разрабатывает и эф-

фективно исполняет 

В соответствии с 

профессиональным 

стандартом «Специ-

алист по работе с 

молодежью» утвер-

жденный приказом 
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сфере молодежной 

политики и развития 

молодежи. 

Организация и уча-

стие в проведении 

конгрессов, конфе-

ренций, семинаров, 

выставок и иных 

мероприятий в сфе-

ре молодежной по-

литики -Применение 

статистических и 

социологически х 

методов сбора соци-

альной информации 

дежных программ и 

мероприятий. 

 

управленческие решения 

по планированию, под-

готовке и реализации 

коммуникационных про-

грамм и мероприятий. 

Знает основы методоло-

гии научных исследова-

ний в молодежной и со-

циальной сфере, прин-

ципы планирования и 

проведения исследова-

ний, методы исследова-

ния и обработки данных, 

оценки результатов дея-

тельности 

  ПК-3.2. Осуществляет 

обоснованный выбор ме-

тодов и инструментарий 

по управлению процес-

сами стратегического 

планирования, подготов-

ки и реализации комму-

никационных программ 

и мероприятий. 

Осуществляет самостоя-

тельный выбор методик, 

релевантных исследова-

тельским задачам, выби-

рает средства анализа и 

обработки данных 

ИПК-3.3. Осуществляет 

работу по разработке ре-

комендаций по совер-

шенствованию реализа-

ции коммуникационных 

программ и мероприя-

тий. 

Владеет навыками про-

ведения исследований, 

анализа и обработки 

данных, составления ре-

комендаций на основе 

полученных исследова-

тельских данных. 

 

Министерства труда 

и социальной защи-

ты Российской Фе-

дерации от 12 фев-

раля 2020 г. № 59 н 

(зарегистрирован 

Министерством юс-

тиции Российской 

Федерации 02 июня 

2020 г., регистраци-

онный N 58542) 

 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

6.1. Структура ОПОП ВО 

Структура ОПОП ВО формируется в соответствии с таблицей ФГОС ВО 

«Структура программы магистратуры». 
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Структура программы магистратуры включает следующие блоки: 

 Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

Таблица 1. 

Структура программы магистратуры 

Структура программы магистратуры Объем программы магистратуры и ее 

блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 80 

Блок 2 Практика не менее 21 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

6-9 

Объем программы магистратуры 120 

Типы практики.  

В ОПОП включены практики – учебная и производственная. 

В соответствии с пунктом 2.2. ФГОС 

 типы учебной практики: 

ознакомительная практика; 

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно- 

исследовательской работы). 

типы производственной практики: 

технологическая(проектно-технологическая) практика; 

преддипломная практика. 

 

6.2. Годовой календарный учебный график  

Направление 39.04.03 Организация работы с молодежью (см. приложение 2) 
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6.3. Учебный план 

Примерные пределы трудоемкости освоения обязательных элементов програм-

мы 

 
Блок  Содержание блока  Объем, 

з.е. 

Блок 1 

«Дис-

ципли-

ны (мо-

дули)» 

 

Обязательные дисциплины 

Модуль «Теоре-

тические основы 

работы с моло-

дежью» 

 

Философские проблемы естественнонаучных и гу-

манитарных дисциплин 

Иностранный язык в профессиональной сфере 

(продвинутый уровень) 

Компьютерные технологии в науке и образовании 

Управление проектами в профессиональной дея-

тельности  

Социальные теории и социальное развитие в со-

временном мире 

Методология комплексных исследований молоде-

жи 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по обязательным дисциплинам (модулям)  

Дисциплины (модули), устанавливаемые участниками образовательных от-

ношений 

Модуль 2  

"Технологии 

управленческой 

коммуникатив-

ной деятельно-

сти в работе с 

молодежью 

 

Психология управления 

Стратегический менеджмент в молодежной среде 

Корпоративная культура как инструмент эффек-

тивного управления персоналом 

Формирование имиджевой стратегии и инструмен-

ты имиджеологии 

Региональные стратегии социокультурного разви-

тия 

Документационное обеспечение управления 

Социальная психология 

Государственный опыт государственного и муни-

ципального управления 

Управление в социальной сфере 

Правовые основы управления 

 

Управление общественными отношениями 

Масс-медиа и СМИ в управлении информационно-

коммуникативными процессами 

Административная этика и деловые коммуникации 

Коммуникативные технологии в молодежной среде 

Управление социально-экономическими процесса-

ми в регионе 

Принятие решений в социальной сфере 

Методы управленческого консультирования 

Коммуникативные стратегии толерантности в мо-

лодежной среде 

Управление социально-коммуникативными про-

цессами  

61 
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Информационно-аналитические  технологии госу-

дарственно-муниципального управления 

Межкультурные коммуникации и конфликты 

Конфликтологический анализ организационных  

проектов 

Конфликтология сфер социальной жизни 

Коммуникация в конфликте 

Итого по блоку 1 с учетом дисциплин, устанавливаемых вузом 80 

Блок 2 

«Прак-

тики» 

Ознакомитель-

ная практика 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

31 

Научно-

исследователь-

ская работа 

 

 

Технологиче-

ская(проектно-

технологиче-

ская) практика 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Преддипломная 

практика 

 

Блок 3 

ГИА 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственно-

го экзамена 

 9 

Подготовка и 

процедура защи-

ты выпускной 

квалификацион-

ной работы 

 

6.4. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и практик. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик включают следующие све-

дения о структуре, содержании и порядке реализации дисциплин (модулей) и 

практик (далее вместе – элементами образовательной программы). 

Для рабочих программ дисциплин (модулей):  

наименование дисциплины (модуля); 

цель и задачи учебной дисциплины (модуля); 

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с требуемыми индикаторами достижения компетенций и компетенция-

ми выпускников; 

указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы, 

связь с другими элементами образовательной программы; 

объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах; 

описание содержания дисциплины (модуля) по видам учебных занятий и при-

меняемых образовательных технологий, в т.ч. содержания и порядка организа-

ции самостоятельной работы обучающихся; 

перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине (модулю), в том числе перечень учебной литературы и 
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ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-

мых для освоения дисциплины (модуля); 

описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю); 

описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ре-

сурсов для обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Для программ практик: 

указание вида и типа практики, возможных способов и форм ее проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесенных с требуемыми индикаторами достижения компетенций и компе-

тенциями выпускников; 

указание места практики в структуре образовательной программы, связь с дру-

гими элементами образовательной программы; 

объем практики в зачетных единицах; 

формы и порядок отчетности по практике; 

перечень информационных источников, в том числе ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения практи-

ки (если практика проводится на базе организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность); 

описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для прохождения практики обучающимися из числа инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В обязательной части программы в соответствии с пунктом 3.2- 3.4 ФГОС пол-

ностью сформированы: 

- универсальные компетенции 

- общепрофессиональные компетенции; 

- самостоятельно сформулированные профессиональные компетенции. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универ-

сальных компетенций, в соответствии с пунктом 3.2 ФГОС включаются в обя-

зательную часть программы и в часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

направлена на: 

 развитие рекомендуемых и самостоятельно установленных 

образовательной организацией профессиональных компетенций, 

определяющих способность выпускника решать профессиональные задачи,  

 развитие, углубление общепрофессиональных компетенций; 

 формирование, развитие, углубление универсальных компетенций. 

В вариативную часть входят: 

 дисциплины (модули), устанавливаемые вузом,  
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 дополнительные типы практик (при наличии).  

В учебном плане указывается последовательность освоения элементов образо-

вательной программы (дисциплин (модулей) и практик) с указанием их объема 

в зачетных единицах, а также с указанием часов контактной работы обучаю-

щихся с преподавателем и самостоятельной работы обучающихся.  

Для каждого элемента образовательной программы в рамках одного периода 

обучения (семестра, триместра) указывается форма промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Учебный план служит основой для разработки рабочих программ дисциплин 

(модулей) и практик, а также составления расписания учебных занятий и опре-

деления плановой учебной нагрузки преподавателей. 

 

7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к огра-

ничениям их здоровья. 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

8.1. Общесистемные требования к реализации ОПОП ВО 

Организация располагает материально-техническим обеспечением образова-

тельной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации про-

граммы магистратуры по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государ-

ственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-

альным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Организации из любой точки, в которой имеется доступ 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Ин-

тернет»), как на территории Организации, так и вне ее. Условия для функцио-

нирования электронной информационно-образовательной среды созданы с ис-

пользованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации обеспечива-

ет в соответствии с пунктом 4.2.2 ФГОС:  

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), про-

граммам практик, электронным учебным изданиям и электронным образова-

тельным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), 

программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы магистратуры с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий электронная информа-

ционно-образовательная среда университет дополнительно обеспечивает: 
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фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной атте-

стации и результатов освоения программы магистратуры; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализа-

ция которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обес-

печивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использую-

щих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федера-

ции. 

При реализации программы магистратуры в сетевой форме требования к реали-

зации программы магистратуры обеспечивается совокупностью ресурсов мате-

риально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

организациями, участвующими в реализации программы магистратуры в сете-

вой форме. 

 

8.2. Требования к кадровым условиям реализации ОПОП ВО 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового дого-

вора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) составляет не менее 80% от общего числа научно-

педагогических работников КБГУ, участвующих в реализации данного ОПОП. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю препо-

даваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работ-

ников, реализующих ОПОП составляет 100 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признавае-

мое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работни-

ков, реализующих данную ОПОП составляет 90%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятель-

ность 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 составляет не менее 10 

%. 
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Квалификация руководящих и научно-педагогических работников КБГУ им. 

Х.М. Бербекова соответствует квалификационным характеристикам, установ-

ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики долж-

ностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополни-

тельного профессионального образования", утвержденном приказом Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 ян-

варя 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и другим нормативным ак-

там. 

8.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению ОПОП ВО  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудова-

нием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в ра-

бочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Организации. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) 

и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотеч-

ный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисци-

плин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, 

одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), прохо-

дящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий, к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к огра-

ничениям их здоровья. 

 

8.4. Требования к финансовым условиям реализации ОПОП ВО  

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных Минобрнауки России 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки с 

учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 
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образовательных программ в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки. 

 

9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ОПОП ВО 

9.1. Сведения о применяемых механизмах оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-

грамме магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а 

также системы внешней оценки, в которой Организация принимает участие на 

добровольной основе в соответствии с пунктом 4.6.1 ФГОС. 

В целях совершенствования программы магистратуры университет при прове-

дении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе магистратуры привлекает работодате-

лей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, вклю-

чая педагогических работников университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности 

по программе магистратуры обучающимся предоставляется возможность оце-

нивания условий, содержания, организации и качества образовательного про-

цесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик в соответствии с 

пунктом 4.6.2 ФГОС.  

 

9.2. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств (ФОС) включает комплект методических и контроль-

ных оценочных материалов, предназначенных для оценивания компетенций на 

разных стадиях обучения студентов. 

Фонд оценочных средств включает задания для итоговой государственной ат-

тестации и всех видов промежуточной аттестации: по дисциплине, модулю 

дисциплин, практик(е), научно-исследовательской работе.  

Итоговые задания предназначены   для аттестационных испытаний выпускни-

ков на соответствие (или несоответствие) уровня их подготовки требованиям 

ФГОС по завершению освоения основной образовательной программы и могут 

быть разработаны на основе промежуточных. 

Задания для промежуточной аттестации включают оценивание результатов 

освоения дисциплины (модуля), компетенций, формируемых в дисциплине 

(модуле), в соответствии с формулировками индикаторов достижения компе-

тенций. 

Задачи текущего контроля, промежуточной аттестации на дисциплинарном 

уровне: оценивание индикаторов, знаний и умений.  
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Показатели оценки и выбранные формы и методы контроля в совокупности 

должны позволять диагностировать сформированность соответствующих уни-

версальных, общепропрофессиональных и профессиональных компетенций. 

 

9.3. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалифика-

ционной работы и государственный экзамен. 

По конкретному направлению подготовки магистратуры  в рамках ОПОП ВО 

разработана программа государственной итоговой аттестации. Программа гос-

ударственной итоговой аттестации включает программы государственных эк-

заменов и (или) требования к выпускным квалификационным работам и поряд-

ку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственных экза-

менов и (или) защиты выпускных квалификационных работ. 

 

10. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В целях обеспечения качества подготовки студентов по направлению подготов-

ки 39.04.03- Организация работы с молодежью реализуются следующие норма-

тивно-методические документы: 

Положение о балльно-рейтинговой системе аттестации студентов КБГУ. 

Положение о выпускной квалификационной работе КБГУ. 

Положение о курсовой работе (курсовом проекте) КБГУ. 

Соглашения о порядке реализации совместных с зарубежными партнерами 

ОПОП и мобильности студентов и преподавателей 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

Матрица компетенций, формируемых в результате освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 39.04.03 – Ор-

ганизация работы с молодежью 

 

Наименование 

дисциплин (модулей) 

в соответствии 

с учебным планом 

Общекультурные компетенции 

У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

У
К

-4
 

У
К

-5
 

У
К

-6
 

О
П

К
 -

1
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 -
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О
П

К
 -
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О
П

К
 -

4
 

О
П

К
 -
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П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

Б1 Дисциплины (модули)               

Б1.О.01 
Модуль "Теоретические основы работы с молоде-

жью 
х х х х х х х х  х х    

Б1.О.01.01 
Философские проблемы естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин 
х       х       

Б1.О.01.02 
Иностранный язык в профессиональной сфере 

(продвинутый уровень) 
   х           

Б1.О.01.03 Компьютерные технологии в науке и образовании       х        

Б1.О.01.04 
Управление проектами в профессиональной дея-

тельности 
 x x            

Б1.О.01.05 
Социальные теории и социальное развитие в со-

временном мире 
       х  х     

Б1.О.01.06 
Методология комплексных исследований молоде-

жи 
          х    

Б1.В 
Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 
              

Б1.В.01 
Модуль "Технологии управленческой коммуника-

тивной деятельности в работе с молодежью 
х  х  х х      х  х 

Б1.В.01.01  Психология управления   х            

Б1.В.01.02 Стратегический менеджмент в молодежной среде              х 

Б1.В.01.03 
Корпоративная культура как инструмент эффек-

тивного управления персоналом 
    х          

Б1.В.01.04 
Формирование имиджевой стратегии и инстру-

менты имиджеологии 
     х         

Б1.В.01.05 Региональные стратегии социокультурного разви- х              



30 

 

тия 

Б1.В.01.06 Документационное обеспечение управления х              

Б1.В.01.07 Социальная психология   x            

Б1.В.01.08 
Государственный опыт государственного и муни-

ципального управления 
х              

Б1.В.01.09 Управление в социальной сфере            х   

Б1.В.01.10 Правовые основы управления х              

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1)              х 

Б1.В.ДВ.01.01 Управление общественными отношениями              х 

Б1.В.ДВ.01.02 
Масс-медиа и СМИ в управлении информационно-

коммуникативными процессами 
             х 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2)     х  х     х х х 

Б1.В.ДВ.02.01 
Административная этика и деловые коммуника-

ции 
    х          

Б1.В.ДВ.02.02 
Коммуникативные технологии в молодежной сре-

де 
    x          

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3)             х  

Б1.В.ДВ.03.01 
Управление социально-экономическими процес-

сами в регионе 
            х  

Б1.В.ДВ.03.02 Принятие решений в социальной сфере             х  

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4)             х  

Б1.В.ДВ.04.01 Методы управленческого консультирования             х  

Б1.В.ДВ.04.02 
Коммуникативные стратегии толерантности в мо-

лодежной среде 
            х  

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ.5)               

Б1.В.ДВ.05.01 
Управление социально-коммуникативными про-

цессами 
             х 

Б1.В.ДВ.05.02 
Информационно-аналитические  технологии госу-

дарственно-муниципального управления 
      x       х 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины (модули) по выбору 6 (ДВ.6)            х   

Б1.В.ДВ.06.01 Межкультурные коммуникации и конфликты            х   

Б1.В.ДВ.06.02 Конфликтологический анализ организационных             х   
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проектов 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины (модули) по выбору 7 (ДВ.7)            х   

Б1.В.ДВ.07.01 Конфликтология сфер социальной жизни            х   

Б1.В.ДВ.07.02 Коммуникация в конфликте            х   

Б2 Практика x x x x x x x x x x x х х х 

Б2.О Обязательная часть x x x x x x x x x x x х х х 

Б2.О.01(У) Ознакомительная практика х   х х х х х х      

Б2.О.02(У) 

Научно-исследовательская работа(получение пер-

вичных навыков научно-исследовательской рабо-

ты) 

х х х х х х х х х х х    

Б2.О.03(П) 
Технологическая (проектно-технологическая) 

практика 
      х х х х х    

Б2.В 
Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 
x x x x x x         

Б2.В.01(П) Преддипломная практика  х х х х х      х х х 

Б3 Государственная итоговая аттестация x x x x x x x x x x x х х х 

Б3.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача государственного эк-

замена 
х х х х х х х х х х х х х х 

Б3.02(Д) 
Подготовка к процедуре защиты и защита выпуск-

ной квалификационной работы 
х х х х х х х х х х х х х х 

ФТД Факультативы      x         

ФТД.01 
Организация массовых мероприятий для молоде-

жи 
     х         

ФТД.02 Организация профильных смен для молодежи      х         

 

 



Приложение 2  

Календарный учебный график 

 

Направление 39.04.03 Организация работы с молодежью 

1 год обучения 

 

01.09.2023 г. – 17.01.2024 г. – теоретическое обучение и НИР 

18.01.2024 г. – 31.01.2024 г. – промежуточная аттестация 

01.02.2024 г. – 07.02.2024 г. – каникулы 

08.02.2024 г. – 21.06.2024 г. – теоретическое обучение и НИР 

22.06.2024г. – 05.07.2024 г. – промежуточная аттестация 

06.07.2024 г. – 31.08.2024 г. – каникулы 

 

01.09.2023 г.; 20.09.2023 г.; 04.11.2023 г.; 01.01.2024 г. – 08.01.2024 г.; 

23.02.2024 г.; 08.03.2024 г.; 28.03.2024 г.; 01.05.2024 г.; 09.05.2024 г.; 21.05.2024 

г.; 12.06.2024 г. – нерабочие (праздничные) дни 

 

2 год 

01.09.2023 г. – 17.01.2024 г. – теоретическое обучение и НИР 

18.01.2024 г. – 08.02.2024 г. – промежуточная аттестация 

09.02.2024 г. – 15.02.2024г. – каникулы 

16.02.2024 г. – 18.03.2024 г. – учебная практика 

19.03.2024 г. – 16.04.2024 г. – производственная практика  

17.04.2024 г. – 16.05.2024 г. – преддипломная практика 

17.05.2024 г. – 23.05.2024 г. – каникулы 

24.05.2024 г. – 06.06.2024 г. – подготовка к сдаче и сдача государственного эк-

замена 

07.06.2024 г. – 05.07.2024 г. – защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

06.07.2024 г. – 31.08.2024 г. – каникулы 

 

01.09.2023 г.; 20.09.2023 г.; 04.11.2023 г.; 01.01.2024 г. – 08.01.2022 г.; 

23.02.2024 г.; 08.03.2024 г.; 28.03.2024 г.; 01.05.2024г.; 09.05.2024 г.; 21.05.2024 

г.; 12.06.2024 г. – нерабочие (праздничные) дни 
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Приложение 3 

Учебный план 
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Приложение 4  

 

Аннотации учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

Б1.О.01.01 «Философские проблемы естественнонаучных и гуманитарных дис-

циплин» 

1. Целями освоения дисциплины «Философские проблемы естественнонаучных и со-

циально-гуманитарных дисциплин» являются: 

- Углубление представлений о научном знании как особой разновидности знания, 

структуре и динамике научного знания, о науке как особом социальном институте и о 

роли науки в современном обществе. 

- Развитие общекультурного уровня, способности порождать новые идеи (креатив-

ность), способности самостоятельно приобретать и использовать новые методы научно-

го исследования, умения организации научно-исследовательских работ, способности 

принимать нестандартные решения, способности использовать углубленные теоретиче-

ские знания в области организации работы с молодежью.   

Задачами освоения дисциплины «Философские проблемы естественнонаучных и со-

циально-гуманитарных дисциплин» являются: 

-  Знание средств и методов познания, обучения и самоконтроля для интеллектуаль-

ного развития. 

- Умение самостоятельно применять и использовать в практической деятельности но-

вые знания и умения, расширять и углублять своё научное мировоззрение. 

- Владение методиками анализа мировоззренческих, социально и личностно значи-

мых философских проблем. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к базовой части Блока 1. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

- Способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы, выявлять 

социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе анализа 

(ОПК-2); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- средства и методы познания, обучения и самоконтроля для интеллектуального раз-

вития; 

-фундаментальные принципы и понятия, составляющие основу философских концеп-

ций научного познания; 

-многообразие форм человеческого знания, соотношение рационального и иррацио-

нального в человеческой жизнедеятельности, особенностей функционирования знания в 

современном информационном обществе, роли науки и техники в развитии цивилиза-

ции; 

-формы и методы научного познания; 

-основные закономерности становления науки, ее эволюционного и революционного 

развития; 
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-соотношение типов научной рациональности: классического, неклассического и 

постнеклассического; 

-основные концепции современной эпистемологии. 

Уметь: 

- адаптироваться к новым ситуациям; 

- самостоятельно применять и использовать в практической деятельности новые зна-

ния и умения, расширять и углублять свое научное мировоззрение; 

-выявлять, систематизировать и критически осмысливать современные модели и кон-

цепции научного познания; 

-получать и обрабатывать информацию из различных источников о реальной жизни 

науки, самостоятельно оценивать полученную информацию, выделить в ней главное, 

создать на её основе новое знание, интерпретировать, структурировать и оформлять её в 

доступном для других виде; 

-применять полученные знания при решении профессиональных задач; 

-логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное виде-

ние рассматриваемых проблем; 

-анализировать новые идеи и концепции; 

-оценивать существующие идеи по критерию обоснованности, непротиворечивости, а 

также с гуманистических позиций; 

-соотносить специально-научные и профессионально-технические задачи с масшта-

бом гуманистических ценностей. 

-научно обосновывать свою мировоззренческую позицию. 

Владеть: 

- принципами воспитания гуманистических ценностей необходимых для сохранения 

и развития современной цивилизации; 

- принципами и методами совершенствования и развития общества на принципах гу-

манизма, свободы и демократии; 

- методиками анализа мировоззренческих, социально и личностно значимых фило-

софских проблем; 

-способностью к саморазвитию, необходимому для постоянного повышения квали-

фикации и реализации себя в профессиональном труде; 

-различными способами познания и освоения окружающего мира; 

-приемами классической и неклассической рациональности; 

-современными методами поиска, обработки и использования информации с целью 

выработки умозаключений, включающих рефлексию по соответствующим социальным, 

научным или этическим проблемам; 

-навыками непредвзятой и многомерной оценки различных философских и научных 

проблем, течений, направлений и школ; 

-способностью формулировать умозаключения в условиях неполной или ограничен-

ной информации, что включает осознание социальных и этических последствий, свя-

занных с применением знаний и делаемыми умозаключениями; 

-способностью к критическому анализу и оценке. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 ч. 

5. Содержание дисциплины: 
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Наука как особая разновидность знания. Структура научного знания. Методология 

научного познания. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволю-

ции. Рост научного знания. Научные революции. Онтологические проблемы современ-

ного естествознания. Аксиологические проблемы современного естествознания. Спе-

цифика социально-гуманитарного знания. Специфика объекта социально-

гуманитарного познания. Социокультурное время и социокультурное пространство. 

Проблема объективности в социально-гуманитарном познании. Объяснение, понимание 

и интерпретация в социально-гуманитарных науках.  

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет - 4 з. е. (144 ч.) 

7. Форма контроля: Экзамен - 1 семестр 

 

Б1.О.01.02 «Иностранный язык в профессиональной сфере (продвинутый уро-

вень)» 

1. Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной базовой части блока1. 

2. Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются: 

совершенствование знаний в области иностранного языка, а также навыков и умений, 

необходимых для эффективного делового и профессионального общения на современ-

ном иностранном языке в устной и письменной формах. Формирование представления 

об аспекте современного английского языка, предназначенном для делового и профес-

сионального общения и обучение взаимодействию в данном аспекте современного ан-

глийского языка. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

(УК-4); 

- ОПК-3. Способен систематизировать и представлять результаты профессиональной 

деятельности, в том числе в форме публичного выступления 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказыва-

ний с учетом специфики иноязычной культуры; 

-основные способы работы над языковым и речевым материалом; 

-основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся 

пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, компьютерных про-

грамм, информационных сайтов сети ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов и т.д.); 

Уметь: 

- использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности – пони-

мать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и специальные дело-

вые темы; 

- читать и понимать со словарем деловую корреспонденцию, литературу, документы;  

- участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать вопросы и 

отвечать на вопросы); 

- самостоятельно использовать современные информационные технологии для реше-

ния научно-исследовательских и производственно-технологических задач профессио-

нальной деятельности; 
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Владеть: 

- навыками изучения отечественного и зарубежного опыта по тематике проекта; 

- основами деловых коммуникаций и речевого этикета изучаемого иностранного язы-

ка – навыками разговорно-бытовой речи (владеть нормативным произношением и рит-

мом речи и применять их для повседневного общения); 

-наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными грамматическими 

явлениями, характерными для профессиональной речи; 

-идиоматически ограниченной речью, а также освоить стиль нейтрального научного 

изложения; владеть основами публичной речи - делать сообщения, доклады (с предва-

рительной подготовкой), а также основными навыками письма, необходимыми для под-

готовки публикаций, тезисов и ведения переписки; 

-коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и 

языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации, адекват-

но использовать их при решении профессиональных задач. 

4. Содержание дисциплины: 

Разделы дисциплины 

1. Магистрант: первые шаги в науке и планы на будущее. 

Что для Вас означает Ваша будущая специальность "Организация работы с молодё-

жью". История, современное состояние и перспективы развития. 

Личностное развитие и перспективы карьерного роста. 

2. Выбор профессии: очертите области (сферы) Вашей будущей профессиональной 

деятельности. Как специалисты в Вашей сфере получают образование в стране изучае-

мого языка. Определите сходства (различия) между подготовкой специалистов. Личные 

качества специалиста. Профессиональные обязанности. 

Квалификационные требования к специалистам данной профессиональной области в 

России и за рубежом. 

3. Семейный уклад. Семейные традиции. Отношения между поколениями. 

Условия для взаимопонимания в семье. Социальная роль семьи в различных странах 

и культурах. Типы семей. 

4. Средства информации: печатные и электронные. Интернет в повседневной жизни и 

профессии. Современные информационные технологии и проблемы, которые молодёжь 

испытывает, в связи с переизбытком информации и неумением «дозировать» получен-

ную информацию». 

5. Проблемы, которые специалист по работе с молодёжью должен помогать решать, 

на пример наркотики, курение. Практика решения подобных проблем в стране изучае-

мого языка. 

6. Молодёжные организации, как в России, так и в странах изучаемого языка. 

Объединения по интересам. Профессиональные ассоциации. Особенности 

деятельности ассоциаций и их статус в обществе. 

Участие в конференциях, как в России, так и в странах изучаемого языка. 

7. Язык как средство межкультурного общения. Роль иностранного языка в совре-

менном мире. Общее и различное в странах и национальных культурах. 

Стереотипы восприятия и понимания различных культур. Миграция как феномен 

настоящего времени. Роль специалиста по работе с молодёжью в формировании толе-

рантного отношения к другим культурам. 
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8. Известные специалисты, лидеры, исследователи (как в России так и в стране изуча-

емого языка) в области «Организации работы с молодёжью». 

Обмен информацией с представителями профессиональной среды в стране изучаемо-

го языка по наиболее актуальным проблемам и совместные пути разрешения проблем. 

9. Определение сферы профессиональных и научных интересов. 

Поиск работы и пути взаимодействия с работодателями. Подготовка документов, не-

обходимых для устройства на работу. 

Прохождение собеседования для трудоустройства. 

10. Овладение навыками написания деловых писем и электронных сообщений на 

иностранном языке, участия в беседе с представителями делового мира, участия в дело-

вой встрече, подготовки презентаций, ведения переговоров, чтения, перевода и рефери-

рования текстов из аутентичных средств массовой информации. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет- 3 з. е. (108 ч.) 

6. Форма контроля: Зачет- 1 семестр 

 

Б1.О.01.03 «Компьютерные технологии в науке и образовании» 

1. Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании» является дисци-

плиной базовой части общенаучного цикла. 

2. Целями освоения дисциплины «Компьютерные технологии в науке и образовании» 

являются приобретение знаний, умений, базовых навыков работы с основными про-

граммными продуктами, предназначенными для обработки, анализа и презентации ин-

формации по тематике молодежной политики в соответствии с государственным обра-

зовательным стандартом, что содействует фундаментализации образования выпускни-

ка, формированию представлений о существующих методах обработки и анализа коли-

чественных данных, о состоянии молодежной проблематики. Прослушав  данный курс, 

студент должен быть готов к профессиональной деятельности в аналитических органи-

зациях, органах государственного и муниципального управления, к работе с количе-

ственной информацией на высоком профессиональном уровне с помощью ПК. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- Способен применять современные информационно-коммуникационные технологии 

и программные средства при постановке и решении задач профессиональной деятель-

ности в сфере молодежной политики (ОПК-1). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- информационные и телекоммуникативные технологии; 

-возможности использования в программных продуктах методов обработки и анализа 

данных для организации эффективной аналитической работы по молодежной пробле-

матике; 

-специфику выбора методов и программных продуктов для различных типов данных. 

-о математических и статистических методах работы с информацией как о части ис-

следовательского процесса; 

-о сущности и функциональных возможностях существующих методов обработки и 

анализа данных и их реализации в специализированных программных продуктах 

Уметь: 

- обобщать и анализировать информацию; 
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- создавать математические модели объектов и процессов, в том числе с использова-

нием стандартных пакетов прикладных программ; 

-выделять специфику и особенности источников информации, систематизировать и 

интерпретировать полученную информацию; 

-самостоятельно осуществить выбор и обоснование использования программных 

продуктов и методов анализа информации, в наибольшей степени соответствующих 

изучаемой проблеме молодежи; 

-самостоятельно разрабатывать концепцию анализа данных и выстраивать модели 

анализа любого уровня; 

-представлять научные рекомендации по молодежной проблематике на основе прове-

денного анализа; 

-обосновывать эффективность применения того или иного метода обработки и анали-

за информации или использования определенного программного продукта. 

Владеть: 

-профессиональными навыками использования современного научного и техническо-

го оборудования, а также профессиональных программных средств; 

- навыками проведения первичной обработки и визуализации данных с помощью раз-

личных программных продуктов  

-навыками проведения первичного и вторичного анализа данных по молодежной 

проблематике с помощью различных программных продуктов. 

4.  Содержание дисциплины: 

Разделы дисциплины 

1. Общие аспекты применения математических методов в комплексных 

исследованиях молодежи 

2. Математико-статистические методы в комплексных исследованиях молодежи 

3. Общая характеристика процедур обработки и анализа данных 

4. Этапы анализа данных 

5. Обзор непрофильных программных продуктов, используемых в комплексных ис-

следованиях молодежи 

6. Обзор основных отечественных программных продуктов, используемых в 

комплексных исследованиях молодежи 

7. Обзор зарубежных программных продуктов, используемых в комплексных иссле-

дованиях молодежи 

8. Типы шкал и методы анализа информации 

9. Табличное представление данных в различных программных продуктах 

10. Графическое представление данных в различных программных продуктах 

11. Программные продукты для презентации данных 

12. Программные продукты SPSS: появление и эволюция 

13. Программные продукты SPSS: анализ данных 

14. Прочие программные продукты компании SPSS 

15. Программные продукты STATA, STATISTICA 

16. Некоторые зарубежные он-лайн продукты и возможности их применения в ком-

плексных исследованиях молодежи 

17. Некоторые зарубежные программные продукты и возможности их применения в 

комплексных исследованиях молодежи 
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18. Современные экспертные системы 

5. Общая трудоемкость дисциплины  - 3 з.е., (108 ч.) 

6. Форма контроля: Зачет- 1 семестр. 

 

Б1.О.01.04 «Управление проектами в профессиональной деятельности» 

1.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

- Формирование компетенций обучающихся магистратуры в области проектного ме-

неджмента, целостного представления о концепции и методологии управления проек-

тами, в том числе методов анализа и синтеза управленческих решений, основанных на 

идеях достижения максимального результата в условиях ограниченности имеющихся 

ресурсов и способов повышения рентабельности. 

Задачи освоения дисциплины:  

• ознакомление студентов с историей развития методов управления проектами;  

• изучение научных, теоретических и методических основ системы управления про-

ектами;  

• изучение методических подходов к принятию решений по выработке концепции 

проекта, его структуризации и оценке;  

• изучение роли и функций проектного менеджера на различных этапах жизненного 

цикла проекта;  

• знакомство с организационными формами управления проектами и методами их 

разработки и оптимизации;  

• изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения проекта;  

• приобретение и развитие навыков исследовательской и творческой работы, эконо-

мического моделирования проектов с применением программных средств;  

• формирование навыков овладения инструктивными материалами по вопросам 

управления проектами;  

• формирование способности работы с основными источниками экономической ин-

формации.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Управление проектами в профессиональной деятельности» относится к  

блоку Б.1. 

3.Требования  к результатам освоения дисциплины. 

В совокупности с другими дисциплинами магистерской программы «Организация 

работы с молодежью в сфере управления и социальных коммуникаций» дисциплина 

««Управление проектами в профессиональной деятельности»  направлена на формиро-

вание следующих компетенций:  

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

УК 3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели 

4. В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- этапы, функции и подсистемы проектного анализа;  

- возможности применения принципов системного подхода, критического анализа, 

бенчмаркинга для определения целей проекта и решения возникающих проблем;  
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- алгоритмы разработки каталога проблем; приемы обоснования масштаба измене-

ний, выбора стратегического приоритета;  

- принципы и методы стратегического планирования; сущность и роль управленче-

ских решений. 

- концепцию жизненного цикла проекта, фазы и вехи проекта;  

- процессы управления проектом;  

- методы анализа и проектирования архитектуры процесса, описания и моделирова-

ния процессов и управленческих структур;  

- особенности управления предметной областью проекта; значение взаимосвязи про-

екта и стратегии предприятия/организации. 

Уметь:  

- собирать и анализировать данные, необходимые для формирования разделов проек-

та и оценки его эффективности; определять цели проекта;  

- разрабатывать технико-экономическое обоснование проекта;  

- разделять деятельность на отдельные взаимозависимые задачи;  

- определять роли и ответственности участников проекта; разрабатывать задания и 

эффективные проектные решения с учетом фактора неопределенности, масштаба, цели 

и задач проекта;  

- применять расчёт критического пути и оптимизацию календарного графика;  

- формулировать выводы, предложения и мероприятия по результатам реализованных 

проектов. 

Владеть:  

- навыками подготовки и реализации проекта в соответствии с его масштабом, целя-

ми и задачами;  

 -навыками применения реинжиниринга для оптимизации проекта;  

- навыками многовариантного анализа и многокритериальной оценки при планирова-

нии и реализации проектов;  

- навыками оценки внутренних и внешних ограничений, анализа альтернативных 

сценариев, оценки принципиальной реализуемости проекта, проверки выполнения не-

обходимых ограничений проектов;  

- навыками управления рисками; навыками обоснования потребности в привлечении 

ресурсов и расчета основных показателей проекта. 

5. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Системные категории проектного менеджмента 

Тема 2. Управление проектом по стадиям жизненного цикла. 

Тема 3. Управляющие модели и подсистемы проектного менеджмента. 

Тема 4. Методология проектного управления 

Тема 5. Архитектура бизнес - процессов проектного управления 

Тема 6. Инструменты планирования работ и информационно- технологические моде-

ли управления проектом. 

Тема 7. Разработка структуры разбиения работ (Work Breakdown Structure). 

6. Общая трудоемкость дисциплины  - 3 з.е. (108 ч.) 

7. Форма контроля – зачет во 2 семестре  

 

Б1.О.01.05 «Социальные теории и социальное развитие в современном мире» 
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1. Дисциплина «Социальные теории и социальное развитие в современном мире» яв-

ляется дисциплиной блока Б.1. 

2. Целью преподавания курса «Социальные теории и социальное развитие в совре-

менном мире» является формирование умений правильно интерпретировать социаль-

ные факты и процессы, происходящие в обществе и применять социологические теории 

при анализе проблем развития в современном мире. 

3. Задачи курса «Социальные теории и социальное развитие в современном мире» со-

стоят в ознакомлении студентов с главными теориями социального развития, феноме-

ном постиндустриального общества, основными направлениями и формами социальных 

изменений, ключевыми проблемами социальной стратификации и социального кон-

фликта в постиндустриальном обществе. Особое внимание будет уделено практическим 

аспектам социального развития в современном мире. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-2 Способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы, выяв-

лять социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе анализа 

и оценки профессиональной информации, научных теорий и концепций. 

ОПК-4. Способен к осуществлению внутриведомственного и межведомственного 

взаимодействия для эффективного решения профессиональных задач в сфере молодеж-

ной политики 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- фундаментальные социологические, психологические, педагогические, экономиче-

ские теории; 

- базовые экономические и финансовые понятия; 

- экономические принципы работы рыночной системы; 

-основные этапы социального развития 

-структуру современного постиндустриального общества; 

-о взаимосвязи хода социального развития и процессов глобализации в мире. 

Уметь: 

- определять социальные противоречия и проблемные ситуации; 

-самостоятельно осуществить анализ сложившейся ситуации в российском обществе 

и мире; 

-выявить основные проблемы социального развития 

-предложить способы решения проблем в конкретном обществе; 

Владеть: 

-основными положениями теории социального развития; 

-специфическим терминологическим аппаратом; 

-практическими навыками и умениями для осуществления аналитической деятельно-

сти 

4. Содержание дисциплины: 

1. Развитие как многомерный процесс изменения. Сущность, направления, формы 

развития социальных изменений общества 

2. Первые теоретические подходы к изучению социального развития. Теории 

культурно-исторических типов (циклов) развития общества 

3. Социальное развитие в индустриальном обществе 
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4. Концепция постиндустриального общества 

5. Глобализация и социальное развитие в современном мире 

6. Международная помощь развитию и ее состояние на сегодняшний день. Россия и 

содействие международному развитию: основные этапы 

5. Общая трудоемкость дисциплины - 3 з.е.(108ч.) 

6. Форма контроля: зачет-3 семестр. 

 

Б1.О.01.06 «Методология комплексных исследований молодежи» 

1. Дисциплина «Методология комплексных исследований молодежи» является дис-

циплиной блока Б.1. 

2. Целями освоения дисциплины «Методология комплексных исследований молоде-

жи» являются: 

-ознакомление с технологической и ценовой характеристикой комплексных исследо-

ваний; 

-ознакомление с методами расчёта ИРЧП; 

-ознакомление с методами расчёта человеческого капитала; 

-исследование стратегий ГМП методом контент-анализа; 

-ознакомление с методами оценки социальной среды и молодёжных проектов и про-

грамм. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- Способен проводить социальную экспертизу результатов исследований, 

управленческих решений и нормативных документов в сфере молодежной политики 

(ОПК-5); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-методы исследования и области их использования; 

- основные характеристики и процедуру проведения исследований; 

- основные Российские и зарубежные организации и центры изучения молодёжи; 

- ведущих учёных и специалистов в этой области; 

- основные центры данных, где хранятся результаты исследования. 

Уметь: 

- определять типологию исследуемого объекта; 

- применять знание фундаментальных социологических, психологических, педагоги-

ческих, экономических теорий, социальных знаний в практике эмпирического исследо-

вания; 

- собирать, обобщать и анализировать экспериментальную информацию, делать вы-

воды, формулировать заключения и рекомендации; 

- внедрять результаты исследования и организовывать защиту прав на объекты 

интеллектуальной собственности; 

- организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие реше-

ния в области организации и нормирования труда, формировать цели команды, воздей-

ствовать на ее социально-психологический климат в нужном для достижения целей 

направлении, оценивать качество результатов деятельности; 
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- принимать ответственность за свои решения в рамках профессиональной компетен-

ции, принимать нестандартные квалифицированные решения, разрешать проблемные 

ситуации в трудовом коллективе; 

-использовать полученные знания для организации комплексных исследований моло-

дёжной среды с последующим анализом и оценкой её состояния в современном обще-

стве. 

Владеть: 

- способностью и готовностью к разработке исследовательских программ, к самосто-

ятельной организации и проведению социологических исследований, 

к проведению экспертной оценки исследовательских программ и результатов их реа-

лизации; 

- навыками постановки цели и выбора путей ее достижения; 

-самостоятельной ориентации в выборе методов комплексного исследования и само-

стоятельного выполнения необходимых исследовательских и расчётных действий свя-

занных с оценкой состояния характеристик молодёжи и молодёжной среды. 

4.  Содержание дисциплины: 

1. Комплексное исследование и оценка положения молодежи – введение в учебный 

курс 

2. Социальное познание как теоретическая основа комплексного исследования и 

применения оценочных критериев в работе с молодежью 

3. Основные социологические парадигмы и теории 

4. Особенности методики исследования проблем молодежи 

5. Оперативные социологические исследования проблем молодежи: виды и основные 

этапы 

6. Репрезентативность социологической информации в выборочных исследованиях 

молодежных проблем 

7. Измерение (квантификация) социальных характеристик в социальном 

исследовании.  

8. Методика и методы исследования молодежных проблем путем опросов 

9. Методика и методы изучения молодежных проблем путем наблюдения 

5. Общая трудоемкость дисциплины - 3 з.е.(108 ч.) 

6. Форма контроля: Зачет-2 семестр. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.В. 01.01 «Психология управления» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Психология управления — отдельная отрасль психологии, изучающая психологиче-

ские аспекты управленческой деятельности руководителей. 

Цель дисциплины — ознакомить студентов с психологической проблематикой 

управления социально-экономическими процессами и предложить систему знаний, поз-

воляющую повысить психологическую готовность работать в этой сфере деятельности. 

Задачи: 

- получить представление об общих закономерностях поведения людей,  мотиваци-

онных основах управленческой деятельности, особенностях личности руководителей. 

- изучить специфику управленческих процессов и управленческой деятельности. 
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- изучить  психологические  основы делового  общения, психологические причины 

возникновения конфликтов и пути их разрешения. 

- освоить способы принятия коллективных решений в условиях демократизации об-

щества. 

- изучить способы реализации методологии использования теоретических знаний  по 

психологии управления в научно-исследовательской деятельности по молодежной те-

матике 

- научить приемам делового взаимодействия с людьми, а также освоить некоторые 

особенности техники личной работы руководителя. 

- получить сведения о состоянии современного менеджмента.  

    2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

 Изучение дисциплины ««Психология управления»» тесно связано с такими  дис-

циплинами как: «Философия», «Психология» «Управление общественными отношени-

ями» и т.д. 

3.Требования  к результатам освоения дисциплины. 

Освоение программы дисциплины позволит  выпускнику овладеть следующими  

компетенциями: 

Профессиональные компетенции. 

УК -3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 - основы методологии взаимодействие с учетом использования теоретических  соци-

ально-культурных знаний по психологии управления в научно- исследовательской дея-

тельности   

-специфику управленческих процессов и управленческой деятельности. 

Уметь:  

 - реализовывать   методологию использования теоретических знаний по   психологии  

правления  в научно-исследовательской деятельности по молодежной тематике; приме-

нять методы и приемы реализации теоретических знаний в  научно-исследовательской 

деятельности по молодежной тематике 

- производить, отбирать, обрабатывать анализировать данные о социальных процес-

сах социальных общностях; 

Владеть: 

- способами реализации методологии использования теоретических знаний  по пси-

хологии управления в научно-исследовательской деятельности по молодежной темати-

ке 

- навыками анализа данных;  

- навыками практического использования знаний теорий и  методов психологии  

управления  при решении профессиональных задач в управленческой деятельности. 

4. Содержание и структура дисциплины 

Тема 1. Сущность управленческой деятельности   

Тема 2. Психологический анализ управленческой деятельности   

Тема 3. Групповая деятельность в системах управления   

Тема 4. Общение и межличностные отношения в системах 
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 управления  

Тема 5. Взаимодействие личности и группы в системах управления   

Тема 6. Руководство в структурах управления   

Тема 7. Психология управленческих воздействий    

Тема 8. Методы психологического воздействия в системах управления   

Тема 9. Конфликтные ситуации в коллективе 

Тема 10. Управленческая деятельность в экстремальных ситуациях   

Тема 11. Роль социально-психологической службы в процессе совершенствования 

системы управления 

5. Общая трудоемкость дисциплины  - 4 з.е. (144 ч.)  

6. Форма контроля – зачет в 1 семестре.  

 

Б1.В.01.02. «Стратегический менеджмент в молодежной среде» 

1. Дисциплина «Стратегический менеджмент в молодежной среде» относится к  

вариативной части блока Б.1 

2. Цели и задачи дисциплины. Основной целью дисциплины «Стратегический 

менеджмент в молодежной среде» является формирование совокупности теоретических 

знаний и практических навыков по принятию стратегических решений с 

использованием матричных моделей в условиях формирования портфеля 

стратегических бизнес-единиц.  

Основными задачами дисциплины «Стратегический менеджмент в молодежной сре-

де» являются:  

 Формирование у студентов представления об особенностях стратегического управ-

ления предприятием в условиях нестабильной, быстроизменяющейся внешней среды;  

 Приобретение студентами теоретических знаний об особенностях стратегического 

управления предприятием;  

 Овладение студентами вопросами организации и планирования деятельности по 

стратегическому управлению; 

  Овладение студентами методами анализа, разработки и реализации стратегий 

управления организацией;  

 Выработка у студентов умений формулировать миссию и цели предприятия на ос-

нове стратегического анализа; 

  Приобретение студентами практических навыков стратегического анализа среды, 

формирования целей, обоснования стратегий и разработки механизмов их реализации;  

 Изучение методов стратегического контроля и разработки систем контроля реали-

зации стратегии. 

3. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость. Данная учебная дис-

циплина относится к блоку Б.1., что означает формирование в процессе обучения у сту-

дента профессиональных знаний и компетенций в рамках выбранного образовательного 

направления. В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении следующих учебных курсов: «Основы менеджмента», «Маркетинг», «Методы 

принятия управленческих решений».  

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-3 способен управлять процессами стратегического планирования, подготовки и 

реализации коммуникационных программ и мероприятий. 
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5. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

иметь представление о: особенностях стратегического управления предприятием; во-

просах организации и планировании деятельности по стратегическому управлению. 

знать: инструменты анализа внешней и внутренней среды предприятия; процедуры 

налаживания деятельности по изучению, прогнозированию и планированию на пред-

приятии; классификацию стратегических решений; принципы и закономерности разра-

ботки стратегических решений; способы описания процесса стратегического управле-

ния; основные матричные модели принятия стратегических решений; способы реализа-

ции стратегии. 

уметь: самостоятельно формулировать миссию предприятия; ставить обоснованные 

стратегические цели; проводить анализ внешней среды предприятия и определять воз-

никающие возможности и угрозы; проводить анализ внутренней среды предприятия и 

определять сильные и слабые стороны; осуществлять оценку реальной конкурентной 

позиции предприятия; идентифицировать и анализировать проблемную ситуацию стра-

тегического управления; решать типовые математические задачи, используемые при 

принятии стратегических решений; использовать для принятия решения по координи-

рованию диверсифицированных бизнесов в проблемных ситуациях формализованный 

аппарат; осуществлять обоснованный выбор стратегической альтернативы; оценивать 

выбранную стратегию; разрабатывать стратегический план; осуществлять реализацию 

стратегического плана; контролировать реализацию стратегии.  

владеть: методами проведения анализа и координации бизнес-единиц портфеля; 

навыками реализации функциональных и продуктовых стратегий.  

6. Содержание дисциплины:  

1. Сущность и задачи стратегического менеджмента. 

2. Основные категории стратегического менеджмента.  

3. Сущность и характеристики процесса стратегического управления. 

4. Школы стратегического менеджмента. 

5. Сущность и роль стратегического анализа. 

6. Общий анализ внешней среды. 

7. SWOT-анализ. 

8. Отраслевой анализ. 

9. Разработка стратегий организаций, Реализация стратегии и структурные измене-

ния.  

7. Общая трудоемкость дисциплины - 4 з.е. (144 ч.) 

8. Форма контроля: Экзамен-2 семестр. 

 

Б1.В.01.03 «Корпоративная культура как инструмент эффективного управления 

персоналом» 

1.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины (модуля) дисциплины Корпоративная культура как ин-

струмент эффективного управления персоналом» является освоение знаний и умений по 

изучению и формированию корпоративной культуры. 

Задачи  освоения  дисциплины (модуля)«Корпоративная культура и управление пер-

соналом»: 
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 изучение методологических основ корпоративной культуры, 

 практическое освоение технологий, методов и приемов внутрикорпоративной ра-

боты, 

 изучение корпоративной культуры в корпорациях разных уровней: от трудового 

коллектива до страны в целом. 

 развитие у студента профессиональных качеств, необходимых для работы по 

формированию корпоративной культуры. 

  2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

 Изучение дисциплины «Корпоративная культура и управление персоналом» 

тесно связано с дисциплинами «Управление общественными отношениями», «Форми-

рование имиджевой стратегии и инструменты имиджеологии» и т.д. 

3.Требования  к результатам освоения дисциплины. 

Освоение программы дисциплины позволит  выпускнику овладеть следующими  

компетенциями: 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия.   

Результаты освоения дисциплины.   

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- установки, способствующие формированию корпоративной культуры.  

- принципы формирования корпоративной культуры 

-теоретические и практические  основы управления корпоративной культурой. 

Уметь: 

 определять цели и задачи развития организации.  

-  определять методы достижения целей  

-   осуществлять диагностику состояний ценностей корпоративной культуры. 

Владеть: 

- навыками формирование социально-производственных связей,   взаимоотношений в 

трудовом коллективе. 

-  навыками морального климата и стиля взаимоотношений в трудовом коллективе. 

4.Содержание и структура дисциплины 

Раздел 1.Теоретические основы корпоративной культуры 

1.Понятие корпоративной культуры.  

2.Типология корпоративных культур.  

3. Основные элементы корпоративной культуры. 

4. Корпоративная этика как элемент корпоративной культуры 

Раздел 2. Формирование корпоративной культуры 

5.Формирование корпоративной культуры организации. 

6. Формирование корпоративной культуры персонала.  

Раздел 3.Теоретические и практические  основы управления корпоративной культу-

рой. 

Тема 7. Управление корпоративной культурой  

Тема 8. Управление персоналом в рамках корпоративной культуры.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  - 3 з.е.(108ч.)  

6. Форма контроля – зачет-2 семестре  
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Б1.В.01.04 «Формирование имиджевой стратегии и инструменты имиджелогии» 

1. Дисциплина «Формирование имиджевой стратегии и инструменты имиджелогии» 

относится к  вариативной части блока Б.1 

2. Целью и задачами дисциплины «Формирование имиджевой стратегии и инстру-

менты имиджелогии» являются:  

- дать магистрантам необходимые теоретические знания и практические навыки по 

имиджелогии; 

- способствовать формированию широких представлений об истории имиджа, видах 

имиджа, имиджевой стратегии;  

- познакомить с инструментами имиджелогии;  

- раскрыть теоретические основы и базовые концепции управления имиджем  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы имиджелогии, основные трактовки имиджа и его характеристики, типы 

имиджей, принципы и этапы формирования имиджа; закономерности создания имидж-

эффекта;   

Уметь: применять основные принципы управления имиджем, современные техноло-

гии создания имиджа и деловой репутации; творчески применять различные методы 

планирования,  программирования и оценки профессиональной деятельности; 

Владеть: современными коммуникационными технологиями и техниками создания 

положительного имиджа личности, организации, региона, страны; методами и приема-

ми формирования личностного и организационного имиджа, технологиями самопрезен-

тации, а также навыками и умениями их эффективного использования в процессе про-

фессиональной деятельности организаторов работы с молодежью. 

4. Содержание дисциплины: 

Модули дисциплины 

1. Теоретические основы имиджелогии 

2. Особенности формирования имиджа различных объектов 

3. Инструменты формирования имиджа и имиджевые стратегии 

5. Общая трудоемкость дисциплины- 4 з.е., (144 ч.) 

6. Форма контроля: Экзамен -1 семестр. 

 

 

Б1.В.01.05 «Региональные стратегии социокультурного развития» 

1. Дисциплина «Региональные стратегии социокультурного развития» относится к  

вариативной части блока Б.1 

2. Цель и задачи дисциплины (модуля) «Региональные стратегии социокультурного 

развития» – отразить теоретические подходы, организационно-управленческие аспекты 

и актуальные прикладные вопросы региональных стратегий социокультурного 

развития, выработать практические навыки по ключевым вопросам формирования и 



50 

 

реализации подобных стратегий, а также форм и методов управления социально-

культурными структурами и процессами в рыночных условиях.  

В связи с этим содержание дисциплины ориентировано на решение следующих задач:  

 раскрыть понятие «регион» с позиции социально-экономической и культурной 

целостности;  

 выявить структуру культурного потенциала территории и его значение в области 

социально-экономического развития; 

 определить сущность стратегии развития территорий;  

 обозначить перспективы социокультурного развития в контексте реализации 

региональной инновационной политики;  

 проанализировать зарубежный опыт социокультурного развития территорий. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

4. Содержание дисциплины: 

 1. Культурная политика как основа стратегии социокультурного управления  

2. Основные этапы становления и развития культурной политики в России.  

3. Стратегия социокультурного управления в контексте современной 

социокультурной ситуации.  

4. Законодательная база культурной политики.  

5. Разделение функций между центром и регионами в программировании, 

планировании социокультурных процессов.  

6. Специфика региональных и местных органов власти как самостоятельных 

субъектов культурной политики.  

7. Целевые и комплексные программы сохранения и развития социокультурной 

сферы.  

5.  Общая трудоемкость дисциплины- 4 з.е., (144 ч.) 

6. Форма контроля: зачет-3 семестр. 

 

 Б1.В.01.07 «Документационное обеспечение управления»  

1. Дисциплина «Документационное обеспечение управления» относится к  

вариативной части блока Б.1 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления»» изучается с целью фор-

мирования у студентов представлений о правовых основах деятельности современных 

организаций, процедурах разработки документов, используемых в управлении органи-

заций; обеспечения понимания содержательной логики распорядительной документа-

ции. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч. используя 

информационные технологии; 

 осуществлять автоматизацию обработки документов; 

 унифицировать системы документации; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 
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 использовать телекоммуникативные технологии в электронном документооборо-

те. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие, цели, задачи принципы делопроизводства; 

 основные понятия документационного обеспечения управления; 

 системы документационного обеспечения управления; 

 классификацию документов и их виды; 

 требования к составлению и оформлению  документов; 

 организацию документооборота: прием, обработка, регистрация, контроль, хране-

ние документов, номенклатуру дел 

Ознакомление с базовыми принципами и конкретными техниками ведения докумен-

тации в соответствии с существующими стандартами и требованиями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1. знать основные корпоративные принципы ведения и хранения информации о кад-

рах. 

2. уметь анализировать кадровые перемещения внутри организации, документировать 

деятельность работников, вести учетно-справочные карточки. 

3. владеть методикой ведения, заполнения и обновления личных дел и трудовых 

книжек сотрудников. 

4.Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Модуль 1. Документирование управленческой деятельности 

Тема 1.1. Основные понятия документационного обеспечения управления 

Модуль 2. Система организационно-распорядительной документации 

Тема 2.1. Требования к составлению и оформлению документов 

Тема 2.2. Организационная документация 

Тема 2.3. Распорядительная документация 

Тема 2.4. Информационно-справочная документация 

Тема 2.5. Документация по личному составу. 

Модуль 3. Договорно – правовая документация 

Тема 3.1. Документы по снабжению и сбыту 

Тема 3.2. Финансовая документация 

Модуль 4. Технология и принцип организации документооборота 

Тема 4.1. Технология и принцип организации документооборота. 

Тема 4.2. Технология автоматизированной обработки документации. 

5.  Общая трудоемкость дисциплины- 4 з.е., (144ч.) 

Итоговый контроль –экзамен -3 семестр 

 

Б1.В.01.07 «Социальная психология» 

 1. Дисциплина «Социальная психология» относится к вариативной части блока Б.1. 

2. Целью и задачами дисциплины «Социальная психология» являются: 

- формирование представления о предмете социальной психологии, о феноменах и 

закономерностях социального поведения личности и различных групп, приобретение 
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навыков в области научно-психологического описания и анализа социального поведе-

ния людей;    

- изучение основных подходов и концепций, используемых для понимания социаль-

ных отношений;  

- овладение некоторыми методами социально-психологического воздействия и ком-

муникативными технологиями с целью их практического применения;  

- развитие способности к самостоятельному анализу и использованию социально-

психологических знаний в профессиональной деятельности и повседневной практике;  

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

УК -3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- теоретические основы социальной психологии; 

- основные концепции и направления современной (отечественной и зарубежной) со-

циальной психологии; 

- основные социально-психологические факты и их интерпретацию;  

- закономерности общения и межличностных отношений людей;  

- коммуникативные техники и технологии общения; 

-профессионально-этические нормы управленческой работы специалиста, требования 

к личности руководителя.  

Уметь:  

- использовать полученные теоретические знания; 

-применять основные методы социально-психологического исследования; 

- организовывать взаимодействие в группе, обеспечивать межличностные взаимоот-

ношения с учетом социально-культурных особенностей общения;  

- применять коммуникативные техники и технологии общения;  

-анализировать основные  теоретические и практические направления и проблемы 

взаимодействия организатора работы с молодежью;  

- диагностировать и выявлять различные типы проблемных ситуаций, разрабатывать 

меры по их предупреждению и преодолению. 

Владеть:  

- навыками анализа психологических свойств и состояний, характеристик психиче-

ских процессов, различных видов деятельности индивидов и групп; 

- навыками разрешения проблемных ситуаций; 

- основными коммуникативными методами и приемами делового общения в профес-

сиональной среде; 

- навыками анализа форм организации взаимодействий в коллективах; выявления 

проблем, затрудняющих функционирование организации; 

- навыками проведения диагностико-оптимизационных работ с молодежью. 

4.  Содержание дисциплины: 

Разделы дисциплины 

1. Социальная психология как наука 

2. Закономерности общения и взаимодействия людей 
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3. Социальная психология групп 

4. Социально-психологические проблемы исследования личности 

5. Прикладная социальная психология 

5. Общая трудоемкость дисциплины- 4 з.е., (144 ч.) 

6. Форма контроля: экзамен-2 семестр 

 

Б1.В.01.08 «Государственный опыт государственного и муниципального управ-

ления» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: сформировать у студентов представление о государственном и муниципальном 

управлении как формах публичного управления; дать знания об объектах, субъектах и 

методах государственного и муниципального управления.  

Задачи:  

− определить место и роль государственной власти и местного самоуправления в по-

литической системе общества; 

 − ознакомиться с правовыми основами государственной власти и местного само-

управления;  

− изучить территориальные и организационные основы государственной власти и 

местного самоуправления;  

− изучить экономические основы государственной власти и местного самоуправле-

ния;  

− изучить компетенцию федеральных органов государственной власти, органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле-

ния;  

− сформировать знания об объектах государственного и муниципального управления; 

сформировать знания о субъектах государственного и муниципального управления; 

 − выработать навыки применения теоретического инструментария к решению прак-

тических задач государственного и муниципального управления. 

                  2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Государственный опыт государственного и муниципального управления» представ-

ляет собой дисциплину вариативной части профессионального цикла, изучается в 2 се-

местре в объеме 108 часов (3 зачетных единиц). 

Изучение дисциплины «Государственный опыт государственного и муниципального 

управления» тесно связано с дисциплинами «Управление общественными отношения-

ми», «Управление в социальной сфере», «Правовые основы управления» и т.д. 

 3.Требования  к результатам освоения дисциплины. 

Освоение программы дисциплины позволит  выпускнику овладеть следующими  

компетенциями: 

      УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

  Результаты освоения дисциплины.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

− основные научные школы, изучающие государственное и муниципальное управле-

ние в России; 
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− систему органов государственного и муниципального управления; 

 −функции и организационную структуру органов государственного и муниципаль-

ного управления;  

− опыт становления местного самоуправления в России; 

 − конституционно-правовые основы местного самоуправления; 

 − взаимоотношения государственной и муниципальной властей, разграничение пол-

номочий;  

− состав органов местного самоуправления;  

− организационную структуру местной (городской, районной, поселковой) админи-

страции 

Уметь:  

−прогнозировать развитие региональных и муниципальных структур в условиях со-

циально- экономической ситуации; 

 −разбираться в структуре органов государственного и муниципального управления;  

использовать на практике изученные методы исследования в области государствен-

ного и муниципального управления; 

 −совершенствовать работу по обращениям граждан, расширять связи с населением, 

общественностью и средствами массовой информации 

Владеть: 

информацией об основах устройства системы государственного и муниципального 

управления в России;  

− навыками анализа политической и управленческой информации;  

4.Содержание и структура дисциплины 

Раздел 1. Государственное и муниципальное управление в системе научных знаний 

Раздел 2. Предмет и методы изучения государственного и муниципального управле-

ния 

Раздел 3. Формы государственного устройства и формы правления. Государственное 

управление, местное управление и местное самоуправление 

Раздел 4. Становление системы органов государственной власти Российской Федера-

ции 

Раздел 5. Современная система местного самоуправления в России 

Раздел 6.Состояние государственной и муниципальной службы России в началеXXI 

в. 

Раздел 7. Административная реформа и ее взаимосвязь с реформами государственной 

службы и местного самоуправления 

Раздел 8. Предварительные итоги становления новой системы государственного и 

муниципального управления 

        5. Общая трудоемкость дисциплины  - 3 з.е – (108 ч) 

6. Форма контроля – зачет-3семестр  

 

Б1.В.01.09 «Управление в социальной сфере» 

1.Дисциплина «Государственный опыт государственного и мунипального управле-

ния» относится к блоку Б.1. 
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2. Целью изучения дисциплины является освоение знаний, умений и навыков, позво-

ляющих выпускнику разрабатывать и принимать обоснованные стратегические управ-

ленческие решения, касающиеся развития социальной сферы, в интересах общества.  

Задачами изучения дисциплины являются освоение знаний об эффективном управле-

нии процессами воспроизводства и развития в социальной сфере, получение представ-

лений о направлениях регулирования деятельности организаций социальной сфере, 

приобретение навыков определения экономических последствий подготавливаемых или 

принятых решений в социальной сфере 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-1 способен  планировать, координировать и контролировать проведение меро-

приятий в сфере молодежной политики  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные понятия дисциплины;  

 механизмы определения приоритетов и разработки социальной политики государ-

ства;  

 основные направления реформирования социальной сферы.  

Уметь:  

 успешно решать проблемы в области государственного и муниципального управле-

ния; 

 выбирать адекватные методы управления в различных отраслях социальной сферы;  

 разрабатывать управленческие решения в социальной сфере с учетом долгосрочных 

интересов общества и конкретной экономической ситуации.  

Владеть:  

 методами эффективного управления в социальной сфере 

2. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие социальной сферы. Понятие социального управления. Тема 2. Соци-

альная политика современного государства. Тема 3. Проблемы эффективности и спра-

ведливости в социальной политике. Тема 4. Управление процессами общественного 

воспроизводства и общественного развития. Тема 5. Понятие социальных услуг. Тема 6. 

Реформирование социальной сферы. Тема 7. Управление в сфере социальной защиты и 

социального обеспечения. Тема 8. Управление в сфере здравоохранения. Тема 9. 

Управление в сфере образования. Тема 10. Управление в сфере культуры. Тема 11. 

Управление в сфере социального партнерства и трудовых отношений. Тема 12. Управ-

ление в научной сфере. Тема 13. Управление в спорте. Тема 14. Управление демографи-

ческими процессами. Тема 15. Управление в сфере молодежной политики. Тема 17. 

Управление в сфере семейной политики. 

5.Общая трудоемкость дисциплины- 4 з.е., (144 ч.) 

6. Форма контроля- экзамен-3 семестр 

 

Б1.В.01.10 «Правовые основы управления» 

1. Дисциплина «Правовые основы управления» относится к блоку Б.1. 

2.  Цель учебной дисциплины «Правовые основы управления» определяется необхо-

димостью дать студентам  направления  39.04.03. Организация работы с молодежью  

теоретические знания и практические навыки по основам нормативного регулирования 
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и правового обеспечения управленческой деятельности в Российской Федерации; сфор-

мировать теоретические и практические навыки в области правового регулирования 

государственного (муниципального) управления, различных видов администрирования, 

юридической ответственности участников правоотношений в области управленческой и 

иной правовой деятельности.  

       Задачи изучения дисциплины:  

 ознакомление с важнейшими принципами основ правового регулирования управ-

ленческой деятельности;  

 изучение системы функционирования органов государственной власти РФ.; 

 раскрытие сущности и содержания правового обеспечения административной де-

ятельности в Российской Федерации;  

 рассмотрение роли, процедур создания и деятельности саморегулируемых орга-

низаций в области производственной деятельности;  

 развитие навыков применения нормативных правовых актов.  

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

3. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

  основы правовой регламентации процесса управления; 

 общенаучные и специальные методы правового управления; 

 конституционные принципы построения и деятельности органов государственной 

власти, в том числе нормативные правовые акты, регулирующие управленческую дея-

тельность;  

 структуру и компетенцию органов составляющих систему государственной вла-

сти; 

  особенности территориального принципа  государственного устройства РФ.  

Уметь:  

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности;  

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, ре-

гламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

 использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельно-

сти;  

 проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели;  

 анализировать правовые положения организации и управления деятельностью ор-

ганизации. 

Владеть:  

 передовым опытом государственного, муниципального управления;  

 перспективными технологиями управленческого моделирования и инновацион-

ных производственных проектов;   

  применением на практике законодательства в области менеджмента;  

 способностью работать с договорами, заключаемыми в управленческой деятель-

ности;  
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 умением ориентироваться  в законодательном пространстве норм международно-

го и национального права Российской Федерации. 

Приобрести опыт деятельности по организационно – административной работе в 

системе правового управления. 

4.  Содержание дисциплины: 

1. Понятие и цели управления. Правовые основы организации управления. 

2. Методология и методы, субъекты и объекты государственного управления.  

3. Сущность и типы государства.  

4. Органы государственной власти.  

5. Сущность и основные направления деятельности государственной социально-

культурной политики.  

6. Структура и компетенция органов законодательной и исполнительной власти РФ.  

7. Территориальная организация государственной власти. Особенности государ-

ственного устройства РФ. 

8. Государственное управление в сфере охраны и защиты безопасности личности, 

общества и государства.  

9. Местное самоуправление в Российской Федерации.  

5.Общая трудоемкость дисциплины- 4 з.е., (144 ч.) 

6. Форма контроля: экзамен-1 семестр 

 

Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) 

Б1.В.ДВ.01.01 «Управление общественными отношениями» 

Дисциплина «Управление общественными отношениями» относится к дисциплинам 

по выбору студентов блока Б.1.  

1. Цели преподавания дисциплины. 

При организации учебного процесса по дисциплине устанавливаются следующие 

цели ее преподавания: 

         а) ознакомить студентов с современными концепциями и методическими осно-

вами построения и ведения коммуникаций организации с различными группами обще-

ственности. 

       б) изучить зарубежный опыт PR-деятельности; 

       в) показать перспективы, направления и формы развития PR в российской дей-

ствительности. 

В результате преподавания данной дисциплины могут быть решены следующие зада-

чи: 

освоить понятийный аппарат дисциплины «управление общественными отношения-

ми» («общественные отношения», «информационные процессы», «коммуникация», 

«средства массовой информации», «информационная политика РФ», «общественное 

мнение», жанры журналистики); 

рассмотреть цели, методы, формы и конкретные инструменты планирования и реали-

зации отношений организаций со СМИ, широкой и местной общественностью,  гос-

структурами и т.д.; 

рассмотреть технологии и инструментарий формирования имиджа, в том числе кор-

поративного имиджа и имиджа в политике; 

изучить технологию и инструментарий организации и проведения специальных со-
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бытий (презентация, пресс-конференция, конференция, «круглый стол», церемония от-

крытия, день открытых дверей, выставки). 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- ПК-3 способен управлять процессами стратегического планирования, подготовки 

и реализации коммуникационных программ и мероприятий; 

Результаты, достигаемые при обучении 

 Студент, изучивший дисциплину, должен знать: 

 понятия «паблик рилейшнз», «общественность», «общественное мнение», 

«паблисити», «контактные аудитории», «позиционирование», «коммуникация», «ин-

формационные процессы», «информационная политика» и т.д. 

 правила стратегического управления поведением внешней и внутренней сред 

организации;  

 способы формирования общественного мнения и настроения; 

 основы коммуникативной деятельности. 

Студент, изучивший дисциплину, должен овладеть навыками  

 установления и ведения устойчивых информационно-коммуникационных связей 

с различными группами общественности, 

 овладеть социально-политико-психологическими методами управления поведе-

нием целевой аудитории, 

 разработки PR-проектов, 

 написания и оформления пресс-релизов, 

 разработки фирменного стиля организации или проекта. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Управление общественными отношениями («Паблик Рилейшнз»): значение, со-

держание, история становления 

2. Основы коммуникации  и PR  

3. Архетипы, стереотипы, символы и мифы в общественном сознании   

4. Стратегическое планирование и организация деятельности PR  

5. PR-служба: структура и функции  

6. Модульные технологии в реализации PR-проектов 

7. Процедурные технологии PR: фасилитация и медиация   

8. Отношения со средствами массовой информации  СМИ как инструмент политиче-

ских манипуляций 

10. Отношения с потребителями 

11. Отношения с инвесторами (Investor relations) 

12. Спонсорство и фандрайзинг. 

13. Маркетинговые коммуникации и PR 

14. Политические PR  

15. Спин-доктор в политической сфере 

16. Правительственные PR  

17.  PR-технологии в современных избирательных кампаниях  

18. Внутренние PR  

20. Кризисные PR  

21. Имидж и имиджевые коммуникации: основные понятия, модели, закономерности  

22. Инструментарий имиджелогии  
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23. Формирование корпоративного имиджа и репутации  

24. Политический имидж  

25. Технологии формирования политического имиджа 

5. Общая трудоемкость дисциплины - 4 з.е., (144ч.) 

6. Форма контроля: Экзамен-1 семестр 

 

 

Б1.В.ДВ.01.02 «Масс-медиа и СМИ в управлении информационно-

коммуникативными процессами» 

Дисциплина «Масс-медиа и СМИ в управлении информационно-коммуникативными 

процессами» относится к дисциплинам по выбору студентов блока Б.1.  

Цель изучения дисциплины «Масс-медиа и СМИ в управлении информационно-

коммуникативными процессами» заключается в получении обучающимися системати-

зированных знаний о месте, роли, основных формах и методах участия масс-медиа и 

СМИ в управлении информационно-коммуникативными процессами  

В связи с этим содержание дисциплины ориентировано на решение следующих задач:  

- Углубленное знание принципов и закономерностей развития информационно-

коммуникативных и масс-медийных процессов.  

- Формирование способности к применению принципов социальной информацио-

логии и закономерностей информационно-коммуникативного взаимодействия для ре-

шения исследовательских и управленческих задач.  

- Развитие навыков принятия эффективных управленческих решений на основе 

анализа и моделирования информационно-коммуникативных процессов.  

- Развитие навыков анализа информационной сферы общества, массовых и специа-

лизированных информационных процессов. Навыки информационно-аналитической де-

ятельности  

- Овладение информационно-коммуникативными технологиями формирования 

имиджа, репутации и повышения престижа.  

- Развитие умений планировать и осуществлять информационно-коммуникативные 

мероприятия.  

- Развитие навыков публичной презентации и информационного сопровождения 

управленческой деятельности. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-3 способен управлять процессами стратегического планирования, подготовки и реа-

лизации молодежных программ и мероприятий. 

  Индикаторы достижения универсальной компетенции  

ИПК-3.1. определяет методы целеполагания и планирования в профессиональной дея-

тельности, разрабатывает и эффективно исполняет управленческие решения по плани-

рованию, подготовке и реализации коммуникационных программ и мероприятий. 

  ИПК-3.2. Осуществляет обоснованный выбор методов и инструментарий по управле-

нию процессами стратегического планирования, подготовки и реализации коммуника-

ционных программ и мероприятий  

ИПК-3.3. Осуществляет работу по разработке рекомендаций по совершенствованию ре-

ализации коммуникационных программ и мероприятий. 

4.  Содержание дисциплины  
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1. Сущность информационно-коммуникативных процессов в системе «власть – об-

щество – СМИ». 

2. Деятельность пресс-службы и информационно-коммуникативное взаимодействие. 

3. Формы и методы информационно- коммуникативного взаимодействия. 

4. Функционирования СМИ и масс-медиа, как социального института в управлении 

информационно-коммуникативными процессами. 

5. Современный рынок СМИ. 

6. Состояние и перспективы развития интернет-СМИ.  

7. Деятельность пресс-службы и информационно-коммуникативное взаимодействие.  

8. Публичные презентации и информационное сопровождение управленческой дея-

тельности.  

9. Планирование и осуществление информационно-коммуникативных мероприятий;  

10. Информационно-коммуникативная стратегия учреждений культуры, образования 

и науки.  

5. Общая трудоемкость дисциплины - 4 з.е., (144 ч.) 

6. Форма контроля: Экзамен-1 семестр 

 

Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) 

Б1.В.ДВ.02.01 «Административная этика и деловые коммуникации». 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цели преподавания дисциплины - повышение профессиональной психологической 

культуры студентов как важнейшей систематизация знаний об основных подходах к 

этическому регулированию государственной и муниципальной службы и требованиях к 

служебному поведению государственных и муниципальных служащих закрепленных в 

нормативно-правовых актах, а также формирование общекультурных и профессиональ-

ных компетенций. 

 Задачи дисциплины:  

 сформировать у студента знания об основных этических теориях, понятиях и тер-

минах;  

 выработать системный подход к решению этически спорных вопросов; 

 проанализировать наиболее типичные для аппарата публичного управления нрав-

ственные ситуации, конфликты и познакомить с эффективными способами их преодо-

ления;  

 изучить основы нормативно-правового регулирования служебного поведения гос-

ударственных и муниципальных служащих Российской Федерации 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

- УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия. 

3. В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

 моральные требования, принципы и нравственные нормы, присущие системе гос-

ударственного и муниципального управления;  

 требования этики государственной и муниципальной службы. 

 уметь: 
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  применять на практике принципы этического регулирования служебного поведе-

ния, решения конфликта интересов;  анализировать моральное состояние кадрового 

состава государственной и муниципальной службы. 

 владеть:  

 навыками необходимыми для решения этически спорных ситуаций, возникающих 

в процессе исполнения государственными и муниципальными служащими должност-

ных обязанностей. 

4.Содержание и структура дисциплины 

Этика как регулятор общественной жизни. Проблемы современной социальной эти-

ки. 

Природа и сущность этики государственной и муниципальной службы. 

Этика и психология служебных отношений и делового общения. 

Правила этикета в государственной и муниципальной службе. 

Имидж государственного и муниципального служащего. 

5.Общая трудоемкость дисциплины-3 з.е (108ч) 

6.Форма контроля-зачет в 2 семестре. 

 

Б1.В.ДВ.02.02 «Коммуникативные технологии в молодежной среде» 

Дисциплина «Коммуникативные технологии в молодежной среде» относится к дис-

циплинам по выбору студентов блока Б.1.  

Дисциплина «Коммуникативные технологии в молодежной среде» направлена на то, 

чтобы познакомить студентов со спецификой, местом и значением коммуникативных 

технологий в современном обществе, подготовить их к адекватной оценке коммуника-

ционного пространства, применению полученных знаний на практике. 

Цели:  

− расширение знаний студентов в области современных социально-культурных про-

цессов;  

− подготовка к профессиональной деятельности (научно-исследовательской, органи-

зационно- управленческой, производственной и социально-технологической) в соци-

альной инфраструктуре. 

Задачи изучения дисциплины  

Задачи:  

− рассмотрение особенностей социально-культурной ситуации современности и вы-

текающего отсюда понимания социально-культурной деятельности, ее целей и задач;  

− рассмотрение коммуникативного потенциала социально-культурной деятельности, 

определение основных форм социально-культурных коммуникаций;  

− формирование представления о теоретических и практических аспектах толерант-

ности, определение основных параметров толерантности как социально-культурного 

проекта, задающего основные направления деятельности специалистов социально-

культурной сферы; 

− рассмотрение социально-культурных технологий, способствующих утверждению в 

Российском обществе принципов толерантности и мультикультурализма, проявлению 

расовой, национальной, этнической религиозной толерантности.  

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
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УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия  

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  

- что такое толерантность, какие обстоятельства современности делают толерант-

ность одним из важнейших направлений и целей социально-культурной деятельности;  

- социально-психологические и поведенческие, этнокультурные и конфессиональные 

особенности молодежи как социально-демографической группы современного обще-

ства ; 

 студент должен изучить опыт:  

- мероприятий, направленных на отработку коммуникативных механизмов толерант-

ного общения; работы в коллективе, включающем различных специалистов; - патрио-

тического воспитания молодежи;  

студент должен владеть: - навыками работы с различными этнокультурными группа-

ми населения и специальными аудиториями (инвалиды, трудные подростки, люди по-

жилого возраста); 

 - навыками эффективного взаимодействия с молодыми людьми и молодежными со-

обществами. 

4. Содержание дисциплины  

1. Коммуникации и общение в структуре социально- культурной деятельности. 

2. Коммуникативные процессы как функциональная и символическая культурная 

среда. 

3. Социокультурные технологии (СКТ) социального взаимодействия. 

4. Клубные технологии социокультурных коммуникаций. 

5. Event-менеджмент – синтетическая технология социокультурной коммуникации. 

6. Социально- культурные технологии социального взаимодействия. 

7. Социально- культурные технологии стимулирования и поддержания креативно-

сти. 

8. Типы социокультурных коммуникаций в этнокультурно неоднородных регионах: 

анализ современного состояния. 

5. Общая трудоемкость дисциплины - 3 з.е., (108 ч.) 

6. Форма контроля: зачет -2 семестр 

 

Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) 

Б1.В.ДВ.03.01 «Управление социально-экономическими процессами в регионе» 
1. Дисциплина «Управление социально-экономическими процессами в регионе» от-

носится к дисциплинам по выбору студентов блока Б.1.  

2. Целями  учебной дисциплины «Управление социально-экономическими процесса-

ми в регионе» являются: освоение основных теоретических концепций, методов и мо-

делей в области управления социально-экономическими процессами.  

Учебная дисциплина «Управление социально-экономическими процессами в реги-

оне» логически взаимосвязана с другими частями ОПОП (моделирование социальных 

процессов, социология, экономическая теория, политология).  

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
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Процесс изучения дисциплины «Управление социально-экономическими процессами 

в регионе» направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 способен модернизировать и совершенствовать реализацию услуг (работ) в сфере 

молодежной политики 

В результате освоения дисциплины «Управление социально-экономическими процесса-

ми в регионе» студент должен демонстрировать следующие результаты образования: 

знать 

Основные классические и современные теории и школы в области управления соци-

ально-экономическими процессами; основные и вспомогательные понятия теории 

управления социально-экономическими процессами. 

уметь 

Диагностировать проблемы в сфере управления социально-экономическими процесса-

ми; применять научные методы исследования для анализа управленческих ситуаций; вы-

бирать и осознанно применять социальные технологии для регуляции среды управления 

социально-экономическими процессами. 

владеть 

Основными принципами, методами и современными технологиями эффективного 

управления социально-экономическими процессами 

4. Разделы дисциплины 

1.  Сущность и содержание процесса управления. 

2. Понятие социально-экономических процессов как объектов управления, их виды и 

типы. 

3. Собственность, власть и управление. 

4. Модели и технологии управления социально-экономическими процессами.  

5. Системный подход в управлении. Внутренняя и внешняя среда управления. Основ-

ные функции управления социально-экономическими процессами. 

6. Объективные законы, принципы и методы управления социально-экономическими 

процессами.  

 7. Уровни и формы управления социально-экономическими процессами. 

5. Общая трудоемкость дисциплины - 3 з.е., (108 ч.) 

6. Форма контроля: Экзамен-2семестр. 

 

Б1.В.ДВ.03.02 «Принятие решений в социальной сфере» 
Дисциплина «Принятие решений в социальной сфере» относится к   дисциплинам по 

выбору студентов блока Б.1.  

1. Необходимость изучения данной дисциплины (модуля) вызвана тем, что качество 

и эффективность принятия и исполнения управленческих решений являются основным 

фактором рационального использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов в системе государственного и муниципального управления. 

Основной целью дисциплины является формирование компетенций для последующе-

го применения в практике принятия и исполнения управленческих решений в системе 

государственного и муниципального управления, что обеспечит эффективность работы 

системы.  

Основными задачами дисциплины являются: - дать общее представление о процеду-

рах принятия управленческих решений; - передать знания о методах анализа и синтеза 
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информации; - развить способности, необходимые для принятия значимых решений; - 

выработать навыки формирования альтернативных вариантов решения. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-2 способен модернизировать и совершенствовать реализацию услуг (работ) в 

сфере молодежной политики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Иметь представление:  

- о приоритетах профессиональной деятельности  

- о месте управленческого решения в структуре процесса управления и роли управ-

ленческого решения в системе государственного и муниципального управления.  

Знать:  

- приоритеты профессиональной деятельности  

- этапы анализа проблем и выработки вариантов решений; - современные методы ак-

тивизации мышления.  

- о подходах к принятию управленческих решений;  

Уметь:  

- организовывать процесс принятия управленческих решений;  

- формулировать проблемы и варианты решений.  

- находить организационно-управленческие решения,  

- оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения  

- нести ответственность за принятые решения с позиций социальной значимости при-

нимаемых решений  

- определять параметры качества управленческих решений и осуществления админи-

стративных процессов,  

- организовывать контроль исполнения и проводить оценку качества управленческих 

решений и осуществление административных процессов.  

Владеть: - методами анализа проблем и генерирования сценариев решения проблем;  

- системными методами мониторинга и обратной связи решений с проблемной ситуа-

цией.  

- разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения 

 - применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения  

- умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресур-

сов. 

5. Содержание дисциплины: 

1. Понятие и основные характеристики управленческого решения 

2. Классификация управленческих решений 

3. Роль личности в процессе разработки и  принятия  управленческих решений 

4. Организация процесса разработки управленческого решения.  

5. Основные  этапы разработки управленческого решения 

6. Принятие решений в условиях риска и неопределенности. Проблема реализации 

управленческого решения в условиях постоянных перемен 

7. Прогнозирование, планирование, проектирование и моделирование в процессе 

принятия решений 
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8. Контроль реализации управленческого решения. Управление качеством при раз-

работке решения 

9. Ответственность и обязанности руководителя при принятии решений. Этика раз-

работки и принятия управленческого решения. 

6. Общая трудоемкость дисциплины - 3 з.е., (108 ч.) 

7. Форма контроля: Экзамен -2семестр. 

 

Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4) 

Б1.В.ДВ.04.01 «Методы управленческого консультирования» 
Дисциплина «Методы управленческого консультирования» относится к дисциплинам 

по выбору студентов блока Б.1.  

1. Цель изучения дисциплины. 

Основной целью освоения учебного модуля «Методы управленческого 

консультирования» является формирование у студентов теоретических основ в сфере 

управленческой консультационной деятельности, изучение технологий и методов 

управленческого консультирования, решение взаимосвязанных проблем, направленных 

на оптимизацию и повышение эффективности работы бизнеса в организациях и 

достижение необходимого результата; формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых для осуществления консультационной 

деятельности.  

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-2 способен модернизировать и совершенствовать реализацию услуг (работ) в 

сфере молодежной политики. 

В результате освоения дисциплины  студенты должны:  

Знать:  

 основы контроллинга и аудита социально-трудовой сферы предприятия. Уметь:  

 провести консультирование по вопросам разработки алгоритмов реализации управ-

ленческих решений; 

  провести консультирование по вопросам анализа и корректировки разработки и 

экономического обоснования мероприятий по улучшению показателей экономических де-

ятельности организации показателей по труду;  

 провести консультирование по вопросам использования результатов анализа рыноч-

ных и специфических рисков, связанных с деятельностью по реализации функций управ-

ления персоналом, для принятия управленческих решений; применять на практике основы 

контроллинга и аудита социально- трудовой сферы предприятия. 

 Владеть:  

 навыками сбора информации для анализа рынка консалтиноговых услуг в области 

работы с персоналом;  

 проводить консультирование по результатам анализа исследований в контексте це-

лей и задач организации;  

 проводить корректировочное консультирование процесса распределения функций, 

полномочий и ответственности на основе их делегирования;  

 проводить корректировочное консультирование на этапах планирования, создания и 

реализации проектов в различных областях управления персоналом; провести анализ 

внедряемых инноваций в сфере управления персоналом;  
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 оказать консультирование при реализации программы организационных изменений 

в части решения задач управления персоналом в условиях кризисной ситуации. 

4. Структура дисциплины. 

Понятие и сущность управленческого консультирования. Виды управленческого 

консультирования. Стратегическое консультирование. Маркетинговое 

консультирование. Построение эффективной системы управления. Кадровое 

консультирование. Развитие корпоративной культуры. Подходы к управленческому 

консультированию. Услуги управленческих консультантов. Работа с компаниями 

(бизнес-структурами). Работа с мегасистемами.  

5. Общая трудоемкость дисциплины - 3з.е., (108 ч.) 

6. Форма контроля:зачет-3 семестр 

 

Б1.В.ДВ.04.02 «Коммуникативные стратегии толерантности в молодежной сре-

де» 

1.Дисциплина «Коммуникативные стратегии толерантности в молодежной среде» от-

носится к дисциплинам по выбору студентов блока Б.1.  

2. Цель курса – изучение студентами принципов толерантности и формирование 

навыков толерантного поведения в обществе, изучение основ культуры общения и 

практик развития коммуникаций в полиэтнических обществах. 

 Задачи курса 

 Изучение развития принципов толерантности и основ толерантного поведения в 

современных обществах. 

 Изучение принципов межнационального общения и основ национального 

разнообразия мира и России 

 Формирование культуры  общения в условиях полиэтнического общества и 

возникающих в нeм противоречий и конфликтов. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 ПК-2 - способен модернизировать и совершенствовать реализацию услуг (работ) в сфере 

молодежной политики 

- В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: 

 основные принципы толерантного поведения и выстраивания межэтнического 

диалога основы национального, конфессионального и культурного разнообразия 

современного мира и России 

2) Уметь: 

 выявлять проблемы в сфере межнационального общения анализировать проблемы 

межнационального общения  

  выбирать оптимальный вариант решения проблем в межнациональной сфере 

3) Владеть 

 навыками организации эффективных коммуникаций в полиэтнических 

сообществах. 

 методами формирования толерантности и разрешения этнонациональных 

конфликтов. 

4.  Структура дисциплины (модули). 

1. Толерантность в условиях современного мира: теория и практика. 
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2. Культура межнационального общения. 

3. Коммуникативные стратегии толерантности в молодежной среде 

5. Общая трудоемкость дисциплины - 3 з.е., (108 ч.) 

7. Форма контроля:зачет-3 семестр 

 

Дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ.5) 

Б1.В.ДВ.05.01 «Управление социально-коммуникативными процессами» 

1.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины (модуля) дисциплины Управление социально-

коммуникативными процессами» является освоение знаний и умений по изучению осо-

бенности управления социально-коммуникативными процессами в молодежной среде. 

Задачи  освоения  дисциплины (модуля) Управление социально-коммуникативными 

процессами: 

 изучение методологических основ коммуникационных процессов, 

 внутрикорпоративной работы, 

 изучение эволюции социальных коммуникаций и информационно-

коммуникационных систем.  

 изучение коммуникационных потребностей.  

 практическое освоение технологий, методов и приемов управления социально-

коммуникативными процессами 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина Управление социально-коммуникативными процессами относится к  ва-

риативной части блока Б.1. 

 Изучение дисциплины «Управление социально-коммуникативными процесса-

ми» тесно связано с дисциплинами «Управление общественными отношениями», 

«Формирование имиджевой стратегии и инструменты имиджеологии» и т.д. 

3.Требования  к результатам освоения дисциплины. 

В совокупности с другими дисциплинами магистерской программы «Организация 

работы с молодежью в сфере управления и социальных коммуникаций » дисциплина 

«Управление социально-коммуникативными процессами» направлена на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению под-

готовки 39.04.03-Организация работы с молодежью   (уровень магистратуры):  

- ПК-3 способен управлять процессами стратегического планирования, подготовки и 

реализации молодежных программ и мероприятий. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 ключевые категории и понятия исторической науки 

 проблемы смысла и понимания в современной науке. 

 понятие, функции и основные характеристики социально-коммуникативных про-

цессов 

уметь:   

 определять предпосылки и причины исторических событий, анализировать исто-

рические события и процессы; объяснять причинно-следственные связи. 

- давать критериальную оценку различным социальным явлениям и процессам, про-

исходящим в обществе; 
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 выявлять социальные патологии и социальные проблемы в молодежной среде 

 обосновать свою профессиональную позицию в отношении различных проблем 

социальной практики;  

 · оценивать значимость различных теоретических подходов к выявлению и раз-

решению социальных проблем молодежи 

 владеть 

 - навыками трактовки логики развития человеческого общества, единства и мно-

гообразия исторического процесса, проблем социального прогресса. 

4.Содержание и структура дисциплины 

Тема 1.Введение в теорию социальной коммуникации. Понятие о социальной комму-

никации. 

Тема 2.Эволюция социальных коммуникаций  

Тема 3.Периодизация эволюции социальной коммуникации. 

Тема 4.Информационно-коммуникационные системы  

Тема 5.Коммуникационные потребности 

Тема 6.Управление социально-коммуникативными процессами 

     5. Общая трудоемкость дисциплины  - 3 з.е.,(108 ч.) 

6. Форма контроля – зачет во 2 семестре  

 

Б1.В.ДВ.05.02 «Информационно-аналитические технологии государственно-

муниципального управления» 
Дисциплина «Информационно-аналитические технологии государственно-

муниципального управления» относится к дисциплинам по выбору студентов блока Б.1.

 Цель освоения дисциплины: формирование целостного представления о ключевых 

принципах функционирования, основных сферах применения, тенденциях и перспекти-

вах развития современных информационно-аналитических технологий управления.  

Задачи освоения дисциплины:  

- знакомство с ключевыми направлениями и сущностью информационно- аналитиче-

ской деятельности в области государственного и муниципального управления; 

 - изучение функциональных особенностей и свойств программных продуктов, 

предназначенных для автоматизированного анализа данных;  

- освоение методов аналитического отбора, систематизации и структуризации ин-

формационных ресурсов;  

- получение знаний, позволяющих осуществить обоснованный выбор инструменталь-

ного и программного обеспечения для организации процессов научно- аналитического 

исследования, экспертной оценки и решения профессиональных задач; 

 - развитие навыков и умений в области применения инструментальных возможно-

стей программных средств управления;  

- приобретение практического опыта использования информационно- аналитических 

ресурсов в государственном и муниципальном управлении;  

- углубление и закрепление устойчивых умений функционирования и информацион-

ного взаимодействия в глобальной сети 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-    ПК-3 способен управлять процессами стратегического планирования, подготовки и 

реализации молодежных программ и мероприятий. 
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Требования  к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студенты должны:  

Знать:  

- основные характеристики современного информационного общества и роль госу-

дарственного и муниципального управления в его образовании;  

- правовые, политические и технологические аспекты информатизации государствен-

ного и муниципального управления;  

- достоинства и недостатки различных информационных технологий и систем, при-

меняемых в государственном и муниципальном управлении  

Уметь: 

 - выявлять и формулировать задачи государственного и муниципального управления 

и применять информационные, аналитические и коммуникативные технологии для их 

решения;  

- применять базовые системы электронных государственных ресурсов в сети Интер-

нет  

Владеть:  

- навыками подготовки принятия управленческих решений с использованием инфор-

мационно-коммуникативных технологий;  

- навыками работы со стандартными базами данных и программным обеспечением 

Структура и содержание дисциплины 

Основные разделы дисциплины: Сущность и принципы информационно- аналитиче-

ской деятельности в органах государственного и муниципального управления. Теорети-

ческие основы информатизации управленческой деятельности. Компьютерные техноло-

гии в управлении организацией. Информационно-аналитические технологии в государ-

ственном управлении. Информационно-аналитические технологии в муниципальном 

управлении. Сетевые технологии в государственном и муниципальном управлении. 

Государственная информационная политика Российской Федерации. 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 з.е., (108 ч.) 

Форма контроля:зачет-2 семестр 

 

Дисциплины (модули) по выбору 6 (ДВ.6) 

Б1.В.ДВ.06.01 «Межкультурные коммуникации и конфликты» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины (модуля) ознакомление студентов с основами теории и 

практики межкультурной коммуникации; формирование и развитие специальных ком-

петенций в сфере межкультурных коммуникаций, совершенствование компетенций в 

сфере межкультурных коммуникаций. 

Компетентностный подход предполагает формирование у студентов системы компе-

тенций, определяющих их личную способность решать определенный класс професси-

ональных задач в условиях межкультурной интеграции. 

Задачи дисциплины: 

· изучение процессов межкультурной коммуникации, раскрытие значения меж-

культурной коммуникации, её роли в разных сферах деятельности; 

· изучение   особенностей   различных   видов коммуникации при взаимодей-

ствии представлений различных культур; 
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· рассмотрение проблем и трудностей, возникающих в ходе общения и взаимо-

действия носителей различающихся культур и освоение стратегии преодоления этих 

проблем. 

    2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Изучение дисциплины «Межкультурные коммуникации и конфликты» тесно связано 

с такими  дисциплинами как: «Социология»,  «Психология», «Управление обществен-

ными отношениями» и т.д. 

3.Требования  к результатам освоения дисциплины. 

 Освоение программы дисциплины позволит  выпускнику овладеть следую-

щими  компетенциями: 

 ПК-1 способен  планировать, координировать и контролировать проведение 

мероприятий в сфере молодежной политики. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

   -современные методы организационного развития;   

- приемы и техники, необходимые для работы с различными категориями молодежи. 

-способы разрешения межкультурных конфликтов;  

- основные понятия теории межкультурной коммуникации и ее виды; 

- направления развития межкультурной коммуникации 

Уметь: 

- использовать   понятийный   аппарат   теории межкультурной коммуникации для 

решения профессиональных задач; 

- организовать и планировать работу с молодыми людьми в молодежных сообще-

ствах; выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать их организационные 

решения; 

 -оценивать степень риска при принятии решений; 

- преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей 

и профессиональной сферах общения; 

-моделировать типичные сценарии межкультурного взаимодействия, прогнозировать 

и преодолевать возможные конфликты в межкультурной коммуникации; 

Владеть: 

-инновационными организационными и управленческими технологиями в работе с 

молодежью навыками коммуникации в профессиональной деятельности в условиях 

межкультурной интеграции 

- навыком учета этностереотипов при межкультурной коммуникации; 

- навыком коммуникации с учетом изменений и развития общественной культуры; 

- навыком адаптации личности к чужой культуре; 

-  способностью организовывать и осуществлять консультативную поддержку моло-

дежи в освоении молодежью новых социальных ролей, в построении социальных отно-

шений, адаптации к новым жизненным ситуациям; применять педагогические техноло-

гии профилактики социальных девиаций и социальной реабилитации; 

4.Содержание и структура дисциплины 

Раздел 1. История становления теории межкультурной коммуникации 

  Тема 1. История возникновения и развития теории межкультурной коммуника-

ции. 
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Тема 2. Основные понятия и теоретические основы межкультурной коммуникации. 

Раздел 2. Основные теории межкультурной коммуникации 

Тема 3. Сущность и формы межкультурной коммуникации. 

Тема 4. Вербальные и невербальные составляющие межкультурной коммуникации. 

Раздел 3. Освоение чужой культуры и проблемы межкультурных контактов 

Тема 5. Проблема «чужеродности» культуры и аккультурация как процесс освоения 

иноязычной культуры. 

Тема 6. Конфликт в процессах межкультурной коммуникации. 

Тема 7. Межкультурная коммуникация в разных сферах человеческой деятельности 

Тема 8. Потенциальные проблемы в межкультурной коммуникации, возможности ее 

оптимизации и перспективы развития. 

   5. Общая трудоемкость дисциплины  - 4 з.е. 144 ч.  

6. Форма контроля – Экзамен в 3 семестре 

 

  Б1.В.ДВ.06.02 «Конфликтологический анализ организационных проектов» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цели освоения дисциплины (модуля)    является обучение студентов основам теоре-

тических знаний и практических навыков по управлению  организационно-

управленческих и социальных конфликтов. В то же время значимой частью учебного 

процесса является формирование навыков эффективного поведения в конфликтных си-

туациях: технологий саморегуляции, навыков конструктивной критики, методов убеж-

дающего воздействия. 

Задачи дисциплины: 

 получить представления о значимости конфликтологической деятельности в 

профессиональной работе менеджера в организационном пространстве   

 ознакомиться с основными причинами неэффективного взаимодействия людей в 

конфликтах; 

 получить представление о разнообразных видах конфликтов и специфике 

конфликтных взаимодействий в различных сферах общественной жизни; 

 изучить методы исследования и диагностики конфликтов, приобрести навыки 

научного анализа их природы и содержания; 

 изучить виды экспертиз документов, проектов, программ организационных 

проектов 

 приобрести навыки поведения в конфликтной ситуации, разрешения и 

урегулирования конфликтов в организации. 

                  2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

 Изучение дисциплины «Конфликтологический анализ организационных проектов» 

тесно связано с такими  дисциплинами как: «Социология», «Психология», «Современ-

ные технологии конфликтменеджмента»,  Корпоративная культура как инструмент эф-

фективного управления персоналом», «Управление общественными отношениями» и 

т.д. 

3.Требования  к результатам освоения дисциплины. 

Освоение программы дисциплины позволит  выпускнику овладеть следующими  компе-

тенциями: 
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ПК-1 способен  планировать, координировать и контролировать проведение меро-

приятий в сфере молодежной политики. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 личностные особенности, обуславливающие неэффективное и эффективное пове-

дение в конфликте; 

   основные положения, нормативную лексику дисциплины; 

 причины конфликтов в организации; 

 этапы технологии решения конфликтов; 

               - виды и этапы психологической помощи конфликтующим. 

      -  основные виды экспертизы   

- общие положения оценки  документов, проектов, программ 

- принципы оценки эффективности документов, проектов, программ 

Уметь: 

 анализировать конфликтную ситуацию, составлять карту конфликта; 

 максимально актуализировать свой запас знаний по всем отраслям науки управ-

ления при решении конфликтологических задач; 

 на практике определять и анализировать предпосылки возникновения конфликтов   

готовить и реализовывать проекты гражданско-патриотической направленности работы 

с молодежью;   

  - осуществлять сбор и анализ исходных данных для экспертизы документов, 

проектов, программ  

Владеть: 

  навыками   эффективного взаимодействия в конфликтной ситуации; 

 навыками эффективной помощи конфликтующим людям в решении конфликта. 

  современными возможностями экспертизы документов, проектов, программ 

4.Содержание и структура дисциплины 

4.1. Содержание разделов 

Раздел 1. Ведение в теорию конфликта. Виды конфликтов 

Введение в общую теорию конфликта 

Природа и сущность конфликта. 

Детерминация и динамика конфликта 

Поведение людей в конфликте 

Межличностные конфликты 

Внутригрупповые и межгрупповые конфликты 

Организационно-управленческие конфликты 

Раздел 2. Основы управления конфликтами 

Анализ и проектирование организационных отношений Экспертиза проектов  

Насилие в конфликтах 

Методы саморегуляции в конфликтных ситуациях 

Основы управления конфликтами 

Способы выхода из конфликта 

Переговоры в конфликтных ситуациях 

Медиация 

5. Общая трудоемкость дисциплины  - 4 з.е.– 144ч.  

 

https://pandia.ru/text/category/psihologicheskaya_pomoshmz/
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6. Форма контроля – Экзамен в 3 семестре.  

 

Дисциплины (модули) по выбору 7 (ДВ.7) 

Б1.В.ДВ.07.01 «Конфликтология сфер социальной жизни» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Конфликтология сфер социальной жизни» формирование знаний 

о специфике протекания конфликтов в основных сферах социальной жизни, взаимосвя-

зях и взаимозависимости. 

  Задачи : 

- обучение технологии получения достоверной и надежной информации о конфликт-

ной ситуации и уровне проявления конфликта;  

- обучение способам применения различных технологий, стратегий, методик диагно-

стики и управления конфликтами на разных уровнях организации социальной жизни;  

- раскрытие сущности процессов, происходящих вокруг и внутри проблемной ситуа-

ции, являющейся основой протекания конфликта в конкретной социальной сфере 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Конфликтология сфер социальной жизни» относится к дисциплинам по 

выбору студентов блока Б, изучается в 6 семестре. Изучение дисциплины должно быть 

связано с такими дисциплинами, как «История», «Конфликтология», «Социология», 

«Современные технологии в конфликтменеджменте». 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 ПК-1 способен  планировать, координировать и контролировать проведение ме-

роприятий в сфере молодежной политики. 

 Результаты освоения дисциплины.   

  Знать: 

 - структуру общественной системы и специфику протекания конфликтов в зависимо-

сти от сфер социальной жизни в процессе достижения социального статуса индивидами 

в системе культивируемых социальных, экономических, политических, этнических, 

культурных, организационных связей  

- основные и специфические механизмы протекания конфликтов в зависимости от 

глубины и масштабности их распространения  

- основные действующие стороны конфликта г) методическую, технологическую, 

нормативную базу урегулирования конфликта с точки зрения социального процесса  

  Уметь:  

- производить диагностику конфликта, учитывая контекст его происхождения и раз-

вития  

- прогнозировать ожидаемые последствия развития конфликта и его масштабы  

- вычленять источник конфликта, производить анализ конфликтной ситуации  

- применять конкретные методики управления конфликтами внутри организаций  

- организовывать бесконфликтные социальные взаимодействия, минимизировать 

конфликтогенный потенциал решений в управлении.  

  Владеть:  
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- навыками типологического, системно-функционального, ситуационного анализа 

конфликтной ситуации  

- основными методиками, техниками и приемами предотвращения конфликта, или 

его разрешения с применением совокупности альтернативных (не насильственных, по-

мимо правовых) технологий урегулирования конфликтов в различных сферах жизнеде-

ятельности, требующих совершенствования и демократизации социальных, экономиче-

ских, политических, этнополитических, культурно-духовных процессов и институтов. 

в) правовой базой для разрешения конфликтной ситуации. 

4.Содержание и структура дисциплины 

Раздел 1. Теоретико-методологические основания конфликтологии социальной рабо-

ты 

Раздел 2. Понятия, факторы, структура и типология конфликтов в различных сферах 

человеческого взаимодействия 

Раздел 3. Сферы конфликтного взаимодействия 

Раздел 4. Разрешение конфликтов в социальной сфере 

5. Общая трудоемкость дисциплины  - 3 з.е. – 108 ч.  

6. Форма контроля – зачет в 3 семестре.  

 

Б1.В.ДВ.07.02 «Коммуникация в конфликте» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Коммуникация в конфликте» формирование знаний о  конфликте 

как естественном явлении общественной жизни и человеческого бытия, как один из 

способов коммуникации; рассмотреть особенности социальных конфликтов конца XX – 

начала XXI вв., в том числе конфликтов и кризисов в сфере PR;  дать представление о 

современных теоретико-прикладных исследованиях конфликтов и проблеме управления 

ими, включая антикризисный менеджмент. 

 Задачи : 

 - способствовать развитию имеющихся у студентов представлений о конфликте в 

сторону более адекватного отражения действительности; 

- обучить умению применять теоретические знания к анализу конкретных конфлик-

тов, понимать их природу, определять целесообразность и эффективность использова-

ния различных способов управления конфликтами, включая переговорные и посредни-

ческие процедуры;  

- совершенствовать коммуникативные навыки в процессе разрешения конфликтов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Коммуникация в конфликте» относится к дисциплинам по выбору сту-

дентов блока Б, изучается в 6 семестре. Изучение дисциплины должно быть связано с 

такими дисциплинами, как «Психология», «Конфликтология», «Социология», «Совре-

менные технологии в конфликтменеджменте».   

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 ПК-1 способен  планировать, координировать и контролировать проведение ме-

роприятий в сфере молодежной политики. 

 Результаты освоения дисциплины.   

http://www.dogmon.org/date-predstavlenie-o-pravilenom-polojitelenom-utverjdenii-lich.html
http://www.dogmon.org/date-predstavlenie-o-pravilenom-polojitelenom-utverjdenii-lich.html
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Знать: 

 - основные различия письменной и устной речи в ситуации взаимодействия с субъектами 

профессиональной деятельности. 

- основные и специфические механизмы протекания конфликтов в зависимости от 

глубины и масштабности их распространения  

-  структуру и закономерности функционирования общественных отношений;  

 - основные организационные формы в сфере общественных отношений;  

   методическую, технологическую, нормативную базу урегулирования конфликта с 

точки зрения социального процесса 

Уметь: 

- строить коммуникацию с учетом возрастных, национальных, эмоциональных и др. 

особенностей коммуникантов 

организовывать бесконфликтные социальные взаимодействия, минимизировать кон-

фликтогенный потенциал решений в управлении.  

Владеть: 

-   навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения для 

решения профессиональных задач на. 

-техникой активного слушания, а именно обобщает, оценивает сообщение с точки 

зрения значимости, проблемности, актуальности, устанавливает собственное отношение 

к воспринимаемой информации; 

 инновационными приемами и методиками организации общественных отноше-

ний; технологией коммуникативного взаимодействия   

технологиями урегулирования конфликтов в различных сферах жизнедеятельности 

4.Содержание и структура дисциплины 

Раздел 1.  Методология исследования конфликтов.  

Раздел 2.  Факторы, структура и типология конфликтов   

Раздел 3.  Сферы конфликтного взаимодействия 

Раздел 4.Разрешение конфликтов в социальной сфере 

Раздел 5.Переговоры и коммуникация 

5. Общая трудоемкость дисциплины  - 3 з.е. – 108 ч.  

6. Форма контроля – зачет в 3 семестре.  

 

 

ФТД. Факультативные дисциплины 

ФТД.01  Организация массовых мероприятий для молодежи 

Цель - выработка стратегии профессионального определения в условиях овладения 

теоретическими знаниями и практическими навыками организации массовых меропри-

ятий через соединение теоретического содержания с практической работой, направлен-

ной на овладение технологией составления и проведения культурно-массовых меропри-

ятий.  

Задачи:  

– получение студентами основных представлений принципов и функций культурно-

досуговой деятельности, ее организационной структуры, основных направлений и форм 

организации массовых мероприятий. 

– освоение технологии создания культурно-досуговых программ, овладение основами 
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сценарного мастерства, режиссуры, ее специфических особенностей и выразительных 

средств, психолого-педагогической установки в общении. 

– формирование у студентов знаний целостной системы культурно -досуговой деятель-

ности в единстве теории, организации, методического обеспечения (сценарии, методика 

работы различных клубов, объединений и т.д.). 

– изучение механизмов работы, включающих следующую цепочку: социальный заказ, 

цель, содержание, форма, методы, средства достижения цели, субъект, материально-

техническое и кадровое обеспечение, корректировка цели, конечные результаты. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

 В результате усвоения курса студенты должны:  

 познакомиться с основами управления культурными процессами и основами 

творческо-производственной деятельности; 

 освоить основы эффективной коммуникации и рекламной деятельности; 

 познакомиться с основными принципами психологии управления; 

 сформировать навыки и приемы специфических видов культурно-досуговой дея-

тельности: представлять себе логику процесса организации и реализации творческого 

проекта, уметь использовать полученные знания по созданию творческой программы, 

арт-проекта; 

 уметь оценить социальную практику и направления экспериментального поиска в 

области культурно-досуговой деятельности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6); 

Содержание курса 

Сущность, социальные функции и принципы культурно-досуговой деятельности. 

Становление арт-менеджмента. Русские народные праздники и обряды. История зару-

бежных массовых представлений. Деятельность досуговых учреждений в современных 

условиях. Основные направления, формы и методы организации досуга. Основы техно-

логии культурно-досуговой деятельности. Творческо-производственная деятельность 

театрально-зрелищных предприятий. Менеджмент в культурно-досуговой деятельно-

сти. Реклама в культурно-досуговой сфере. Методика – творческий процесс в техноло-

гии культурно-досуговой деятельности. Технологии организации шоу-программ. Дра-

матургия культурно-досуговых программ. Сценарные основы технологии культурно-

досуговой деятельности. Режиссерские основы культурно-досуговой деятельности.  

Музыкальное оформление культурно-досуговых программ. 

Профессиональное мастерство специалистов культурно-досуговой деятельности. Мето-

дическое обеспечение, как выразительное средство в технологии культурно-осуговой 

деятельности. Инновационные технологии в сфере арт-индустрии. 

Образовательные технологии: Деловые игры. Мастер -классы. Самостоятельная ра-

бота: изучение научных исследований, выполнение рефератов, индивидуальных твор-

ческих заданий. Реализация арт-проектов. 
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Общая трудоемкость дисциплины - 3 з.е. (108 ч.). 

Форма контроля – зачет в 2 семестре. 

 

ФТД.02 Организация профильных смен для молодежи 

Цель данного курса является стимулирование организаторов отдыха молодежи к 

разработке и реализации программ, соответствующих требованиям о предоставляемых 

услугах в сфере отдыха молодёжи, актуальным задачам государственной молодежной 

политики, приоритетным направлениям деятельности Федерального агентства по делам 

молодежи; 

Задачи: 

- совершенствование содержания, форм и технологий организации отдыха молоде-

жи; 

- создание условий для развития творческого потенциала и повышения профессио-

нального мастерства специалистов сферы организации отдыха молодежи; 

- обобщение положительного опыта субъектов Российской Федерации по  органи-

зации профильных лагерей (смен) для молодежи; 

- обобщение и тиражирование положительного опыта разработки и реализации 

программ профильных лагерей (смен) для молодежи; 

- развитие и укрепление межведомственного взаимодействия в сфере организации 

отдыха молодежи. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

Содержание курса 

Раздел 1. «Нормативно-правовая база деятельности работников организаций отдыха и 

оздоровления различных типов, а также специалистов и руководителей органов управ-

ления образования» Тема 1. Стратегические цели и задачи реализации государственной 

политики в области образования и науки. Ценности, формируемые в процессе работы с 

детьми и молодежью в лагерях и профильных (тематических) сменах. 

 Раздел 2. Приоритетные направления в работе с детьми и молодежью в системе от-

дыха и оздоровления детей Тема 1. Теория и практика социализации детей и молодежи 

в системе отдыха и оздоровления детей. Тема 2. Многообразие видов деятельности с 

детьми в лагерях. Приоритетные тематические направления смен для детей и молодежи. 

Профориентация.  

Раздел 3. Инновационные технологии организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи Тема 1. Технологии социального партнерства в организации смен для детей и 

молодежи. 3 Тема 2. Технологии подготовки кадров для лагерей и профильных (тема-

тических) смен. Тема 3. Обучение технологиям организации в рамках смены исследова-

тельской работы. 

Образовательные технологии: Деловые игры. Мастер -классы. Самостоятельная ра-

бота: изучение научных исследований, выполнение рефератов, индивидуальных твор-

ческих заданий. Реализация арт-проектов. 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 з.е. (108 ч.). 

Форма контроля – зачет в 3 семестре. 
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Приложение 5  

Блок 2. Практика 

Аннотации практик, в том числе научно-исследовательской работы (НИР) 

Б.2.1.Учебная практика 

Вид практики Б2.О.01(У) Ознакомительная 

Способы и формы 

 проведения 

Данная практика проходит в организациях, с которыми 

 заключен договор о том, что они являются базами прак-

тики, 

 и на кафедре организации работы с молодежью , где маги-

странты получают задание для проведения полевого иссле-

дования. 

Реализуемые  

компетенции 

УК-1; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3 

Результаты обучения при 

прохождении практики 
Знать: 

Специфику организационно-управленческой работы в обла-

сти работы с молодежью; 
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Основы планирования, организации  , мотивирования и кон-

троля управленческого процесса; 

Основные принципы и закономерности управленческого 

процесса в организациях; 

Уметь: 
• формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

управленческой деятельности и требующие углубленных 

профессиональных знаний; 

• планировать работу в организации, проводящей различные 

виды работ с молодежью и показатели ее деятельности;  

• анализировать основные документы, регламентирующие 

деятельность служб в области работы с молодежью; 

• организовывать людей, управлять коллективом; 

Владеть: 

технологиями организационно-управленческой деятельно-

сти в службах и организациях в области работы с моло-

дежью 

Место практики в 

структуре образова-

тельной программы 

практика входит в раздел практики, ее освоение проходит 

во 2 семестре  

Трудоемкость, з.е., (неде-

лях, часах) 

6 з.е., (4 недели) 216 часов 

 

Содержание практики 

знакомство магистрантов с работой организаций; систе-

матизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний в сфере управления работы с моло-

дежью; 

приобретение навыков решения практических организаци-

онно-управленческих ситуаций; 

приобретение опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности в области работы с молодежью. 

• знакомство со структурой, правовым статусом и функ-

ционалом организации; 

• ознакомление с системой управления финансами, иннова-

циями, персоналом; 

• приобретение практических навыков работы в организа-

ции (учреждении); 

организационно-управленческое обоснование мероприятий, 

направленных на совершенствование деятельности органи-

зации и повышение эффективности ее функционирования; 

Формы отчетности  Зачет с оценкой 

 

Б2.О.02(У) Научно-исследовательская работа(получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) 

1. «Научно-исследовательский работа» относится к блоку 2. 
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2. Цель научно-исследовательской работы – выработать у магистрантов компетенции и 

навыки исследовательской работы в процессе подготовки магистерской диссертации. 

Основные задачи научно-исследовательской работы: 

-проведение профориентационной работы среди магистрантов, позволяющей им вы-

брать направление и тему исследования. 

-обучение магистрантов навыкам академической работы, включая подготовку и прове-

дение исследований, написание научных работ. 

-обсуждение проектов и готовых исследовательских работ магистрантов. 

-выработка у магистрантов навыков научной дискуссии и презентации исследователь-

ских результатов. 

Конечная задача – сделать научную работу магистрантов постоянным и систематиче-

ским элементом учебного процесса, включить их в жизнь научного сообщества так, 

чтобы они смогли детально освоить технологию и «кухню» научно-исследовательской 

деятельности. На основе материалов научно-исследовательской работы магистранты 

получат возможность сформировать аналитические навыки и расширить круг исследо-

ваний в соответствующих областях. 

Участие в научно-исследовательской работе позволяет выработать у магистрантов ком-

петенции и навыки исследовательской работы, знакомит с актуальными проблемами и 

путями их решения, а также помогает магистрантам выбрать направление и тему иссле-

дования, выработать навыки научной дискуссии и презентации исследовательских ре-

зультатов. 

В ходе научно-исследовательской работы особое внимание уделяется практическим ас-

пектам социологического знания. Магистранты изучают практику исследований, сло-

жившуюся в отечественной социологии, и пути решения исследовательских задач, 

апробированные в России и предлагаемые в мире. На основе материалов НИС маги-

странты получат возможность сформировать аналитические навыки и расширить круг 

исследований. 

При проведении аналитического семинара основное внимание сосредоточено на прак-

тических разработках в ключевых отраслях социологии, а также методическом матери-

але современной отечественной и западной учебной и периодической литературы по 

социологии. 

1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплин:  

- УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-значение различных методик и техник работы с информацией для организации эффек-

тивной аналитической работы; 

-специфику методов сбора и анализа информации для различных типов данных; 

-стандарты проведения академического научного исследования; 

-стандарты написания научной работы. 

-о базовых методиках получения социологической информации как о части 

исследовательского процесса; 

-о сущности и функциональных возможностях основных методик и техник исследова-

ния. 

Уметь: 
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-самостоятельно осуществить выбор и обоснование направления исследования, методов 

сбора и анализа информации, в наибольшей степени соответствующих изучаемой про-

блеме; 

-самостоятельно разрабатывать концепцию сбора и анализа информации и выстраивать  

модели анализа любого уровня; 

-представлять научные рекомендации; 

-грамотно организовать менеджмент исследовательского проекта; 

-обосновывать эффективность применения того или иного метода сбора, обработки и 

анализа информации. 

Владеть: 

-навыками проведения социологических исследований с использованием различных 

методик и техник; 

-навыками проведения первичного и вторичного анализа количественных и качествен-

ных социологических данных; 

-навыками верификации и академического представления результатов исследования; 

-навыками научной дискуссии и презентации исследовательского результата. 

4. Содержание научно-исследовательской рабо: 

1. Актуальные проблемы современной социологии молодежи и молодежной политики 

2. Основные принципы проведения академического научного исследования в области 

социологии молодежи 

3. Актуальные проблемы методического обеспечения проведения академического науч-

ного исследования в области социологии молодежи и молодежной политики: отече-

ственный и зарубежный опыт 

4. Менеджмент исследовательского проекта 

5. Основные принципы презентации результатов научного исследования 

6. Современная отечественная и западная научная, учебная и периодическая литература 

и источники в области социологии молодежи и молодежной политики 

7. Обсуждение проектов и готовых исследовательских работ магистрантов 

8. Обсуждение проектов и готовых исследовательских работ магистрантов 

9. Обсуждение проектов и готовых исследовательских работ магистрантов 

Научно-исследовательская работа входит в раздел практики , ее освоение проходит в 

1,2 и 3 семестрах 

5. Общая трудоемкость научно-исследовательской работы -13 з.е. (468 ч.) 

6. Форма контроля: Зачет-1,2,3 семестр 

 

Б2.0.03(П) Технологическая (проектно-технологическая) практика 

 

Вид практики Б2.0.03(П) Технологическая (проектно-

технологическая) 

 

Способы и формы проведения Данная практика проходит в организациях , с 

которыми заключен договор о том , что они 

являются базами практики,  и на кафедре ор-

ганизации работы с молодежью, где маги-

странты получают задание для проведения 
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полевого исследования. 

Реализуемые  компетенции ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5 

Результаты обучения при прохожде-

нии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практики 

знать: 

• теоретические основы общей педагогики и 

психологии, социальной педагогики ,социологии 

молодежи ,основы социальной работы с моло-

дежью , а также основы организации работы 

с различными категориями молодежи; 

• основные типы и виды учреждений, в кото-

рых проходит организаторская работа с мо-

лодежью; 

уметь: 

• применять диагностические методы органи-

зационной работы с молодежью  в различных 

типах учреждений; 

владеть: 
•современными технологиями коллективной 

,групповой ,индивидуальной работы с различ-

ными категориями молодежи. 

Место практики в структуре обра-

зовательной программы 

Практика входит в раздел практики, ее освое-

ние проходит в 4 семестре 

Трудоемкость, з.е., (неделях, часах) Производственная практика осуществляется 

в 4 семестре, трудоемкость - 6 зачетных еди-

ниц , 216 часов, 4 недели 

Содержание  практики Цели производственной практики направлены 

на закрепление ,расширение и углубление тео-

ретической подготовки обучающегося и при-

обретение им практических навыков и компе-

тенций в сфере профессиональной деятельно-

сти-магистра по организации работы с моло-

дежью. 

Задачами производственной практики явля-

ются: 

1)Совершенствование приобретенных сту-

дентами организационных ,психолого-

педагогических, социально-психологических и 

специальных знаний в процессе их применения в 

сфере организаторской работы с молодежью; 

2)Развитие у студентов представлений о спе-

цифике и особенностях молодежной среды , о 
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работе современных социальных  и государ-

ственных учреждений (о специфике их дея-

тельности в сфере молодежной политики). 

3)Становление у студентов организационных 

умений: познавательных ,проективных 

,организаторских ,информационно -

аналитических, организационно-массовых. 

4)Развитие у студентов интереса к професси-

ональной организаторской работе с молоде-

жью ,способности творчески применять полу-

ченные знания в области организации моло-

дежных групп , движений и т.п. 

5)Развитие у студентов способностей , а 

также профессионально значимых качеств 

личности , с помощью которых они могли бы 

решать сложные организационные задачи в 

молодежной среде на разных уровнях управле-

ния. 

Формы отчетности (в т.ч. по се-

местрам) 

Зачет с оценкой -4 семестр. 

 

 

Б2.В.01(П) Преддипломная практика 

Вид практики Б2.В.01(П) Преддипломная прак-

тика 

 

Способы и формы проведения Данная практика проходит в органи-

зациях , с которыми заключен дого-

вор о том , что они являются базами 

практики , и на кафедре организации 

работы с молодежью, где маги-

странты получают задание для про-

ведения полевого исследования. 

Реализуемые компетенции  УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ПК-

1; ПК-2; ПК-3 

Результаты обучения при прохожде-

нии практики 
знать: 
• инновационные процессы в профес-

сиональной деятельности; 

• информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

• современные тенденции развития 

молодежной среды; 

• принципы использования современ-

ных информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

уметь: 
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• планировать деятельность в рам-

ках выпускной квалификационной ра-

боты; 

• разрабатывать необходимый ди-

дактический инструментарий для 

проведения социального исследова-

ния; 

• самостоятельно решать исследо-

вательские задачи; 

• самостоятельно , творчески осу-

ществлять анализ , обработку и си-

стематизацию информации в целях в 

целях выполнения выпускной квали-

фикационной работы; 

• выполнять научно-методическую 

работу и опытно-

экспериментальную деятельность   в 

рамках выпускной квалификационной 

работы. 

владеть: 

способами пополнения профессио-

нальных знаний на основе использо-

вания оригинальных источников , в 

том числе электронных из разных 

областей общей и профессиональной 

культуры; 

созданием научного текста в соот-

ветствии с установленными требо-

ваниями к структуре , содержанию и 

техническому оформлению 

Место практики в структуре обра-

зовательной программы 

Практика входит в раздел практики, 

ее освоение проходит в 4 семестре 

Трудоемкость в ,з.е.,(неделях ,часах) Трудоемкость- 6 зачетных единиц, 

216 ч., 4 недели 

 

 

 

 

 

 

Содержание практики 

Преддипломная практика формиру-

ет профессиональные компетенции 

через применение полученных теоре-

тических знаний ,обеспечение непре-

рывности и последовательности 

овладения студентами-

магистрантами профессиональной 

деятельностью , воспитание испол-

нительской дисциплины и умение са-

мостоятельно решать исследова-

тельские задачи. 
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• приобретение профессиональных 

навыков сбора , обработки 

,систематизации и анализа инфор-

мации в целях выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

анализ и систематизация источни-

ковой базы по теме выпускной ква-

лификационной работы; 

• исследование дидактического и вос-

питательного потенциала выпускной 

работы , создание учебно-

методических (или научно-

методических) материа-

лов/рекомендаций на основе содер-

жания выпускной квалификационной 

работы в рамках Итоговой государ-

ственной аттестации. 

Формы отчетности (в т.ч. по се-

местрам) 

Зачет с оценкой 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

Приложение 6  

Б.3. Государственная итоговая аттестация 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии с 

вышеперечисленными нормативными документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об обра-

зовании в Российской Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 

2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 

2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

 государственного образовательного стандарта ВО по направлению подготовки 39.04.03 

– Организация работы с молодежью (уровень магистратуры)» от 5  февраля 2018 г. № 

82 

         - Профессиональные стандарты, утвержденные приказами Минтруда и социальной 

защиты РФ. 

          - Иные локальные акты КБГУ. 

 

2. Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 39.04.03  - 

Организация работы с молодежью  включает государственный экзамен и защиту вы-

пускной квалификационной работы. 

3. Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзамена-

ционными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обуча-

ющимися основных образовательных программ требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования.  

4. Компетентностная характеристика выпускника по направлению подготовки 

39.04.03  - Организация работы с молодежью. Государственная итоговая аттестация 

призвана определить степень сформированности следующих компетенций выпускни-

ков: 

уникальных компетенций (УК)      

общепрофессиональных компетенций(ОПК)  

профессиональных компетенций (ПК) 

 

II. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 39.04.03.- ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 Государственный экзамен по направлению подготовки 39.04.03- Организация работы с 

молодежью  проводится в устной форме. 



87 

 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по во-

просам, включенным в программу государственного экзамена. 

Компетенции и перечень вопросов государственного экзамена по направлению 

подготовки 39.04.03- Организация работы с молодежью  программа: «Организация 

работы с молодежью в сфере управления и социальных коммуникаций». 

Наименование компетенции 

уникальные компетенции (УК)      

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий  

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

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая команд-

ную стратегию для достижения поставленной цели  

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия  

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

турного взаимодействия  

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

общепрофессиональные компетенции(ОПК)  

ОПК-1. Способен применять современные информационно-коммуникационные 

технологии и программные средства при постановке и решении задач 

профессиональной деятельности в сфере молодежной политики 

ОПК-2. Способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы, 

выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе 

анализа и оценки профессиональной информации, научных теорий и концепций 

ОПК-3. Способен систематизировать и представлять результаты профессиональной 

деятельности, в том числе в форме публичного выступления 

ОПК-4. Способен к осуществлению внутриведомственного и межведомственного 

взаимодействия для эффективного решения профессиональных задач в сфере 

молодежной политики 

ОПК-5. Способен проводить социальную экспертизу результатов исследований, 

управленческих решений и нормативных документов в сфере молодежной политики 

профессиональные компетенци (ПК):  
ПК-1 способен  планировать, координировать и контролировать проведение мероприя-

тий в сфере молодежной политики  

ПК-2 способен модернизировать и совершенствовать реализацию услуг (работ) в сфере 

молодежной политики 

ПК-3 способен управлять процессами стратегического планирования, подготовки и реа-

лизации молодежных программ и мероприятий. 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
               Проблема социокультурной самоидентификациимолодежи . Теории само-

идентификации личности (З.Фрейд, Э. Парсонс, Дж. Марсиа, А. Ватерман, Э.Фромм, А. 

Маслоу, Э. Гидденс, Г. Зиммеля, М. Шериф, Д. Кэмпбелл, Э. Дюркгейма,  Т. Парсонс ). 

Социокультурный аспект самоидентификации молодежи.Специфика идентификацион-
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ных процессов в современном российском обществе.Факторы социокультурной само-

идентификации. Социокультурная самоидентификация российского студенчества.  

 

Проблема образовательной и профессиональной подготовки современной молоде-

жи. 

 Роль и значение образования в обществе и в формировании гражданских качеств лич-

ности. Кризис и проблемы реформирования образования. Диалектика взаимосвязи об-

разования и воспитания в процессе социализации личности. Социальные проблемы 

профессиональной подготовки молодого гражданина.  

 

Проблема формирования ценностных ориентации и потребностей молодежи. Поня-

тие "ценность" и система ценностей молодежи.  Ценностные ориентации молодежи. 

Потребности молодежи как стимул к деятельности в интересах само развития и разви-

тия общества. Роль ценностных ориентации и потребности молодежи в осуществлении 

их жизненных планов.  

   

Социальные проблемы духовного развития молодежи и формирования ее граждан-

ской позиции. Духовность как показатель формирования нравственных ценностей мо-

лодежи. Проблемы становления гражданственности, воспитания национального самосо-

знания молодежи. Проблемы формирования патриотизма и политической культуры мо-

лодежи. 

 

Понятие и значение классификаций социальных теорий.   Типы современного соци-

ального теоретизирования. Социальная теория — научная теория, претендующая на 

объяснение и понимание достаточно широкой, внутренне связанной области социаль-

ных явлений или общества в целом. Типы современного социального теоретизирования. 

Четыре основных типа современного социального теоретизирования:социализм, анар-

хизм, консерватиз милиберализм. Понятие социологической теории. Уровни социоло-

гических теорий (общая социологическая теория, частная социологическая теория, эм-

пирические социологические исследования). 

 

Становления основных социальных и политических теорий о государстве и праве. 

Политические теории государственного абсолютизма (  Н. Макиавелли, Ж. Боден). Тео-

рия естественного права (Гуго Гроций). Теорияутопического социализма (Томаса Мора 

, Томмазо Кампанеллы).  

 

Социологические теории общественного развития. Основные уровни 

социологической концепции исследования общественного развития. Микросоциология 

изучает общение людей в повседневной жизни - интеракцию, их 

взаимодействие.Микросоциологические теории общественного устройства (Общество 

как живой организм: функционализм; Имущие и неимущие: теория 

конфликта).Макросоциологические теории общественного устройства. 

Макросоциология основное внимание уделяет моделям поведения, помогающим понять 

сущность любого общества.Сравнительный анализ социологических 

подходовфункционализма и теории конфликта.  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1215
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/856
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1131/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/552/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Социальные теории развития личности. Теория "зеркальное Я"( Ч.Х. Кули и Дж.Г. 

Мид).  Психоаналитическая теория развития личности, Зигмунда Фрейда. Теория 

развития познания Жана Пиаже.. Теория нравственного развития Лоренс Колберга.  

 

Теории девиантного поведения личности. Биологическое объяснение сущности 

отклоняющегося поведения (Чезаре Ломброзо, Уильям X. Шелдон). 

Психологический подход к природе девиаций (Зигмунд Фрейд). 

Социологический подход к трактовке девиантного поведения. (теория аномии 

Дюркгейма; теория аномии Мертона; культурные теории девиации; теория 

стигматизации; конфликтологический подход).Культурные теории девиации (Селлин, 

Миллер,теория Сатерленда,Клауорд и Оулин).  

Теория стигматизации (наклеивания ярлыков или клеймения) Говард 

Беккер.Конфликтологический подход (Квинни, Уолтон и Янг). 

 

Организация управленческого консультирования. Влияние внешней среды на фор-

мирование   и реализацию управленческого решения. Внутренняя среда организации и 

ее воздействие на личность. Консультант-клиентские отношения. Основы взаимодей-

ствия консультанта с клиентом. Принципы организации отношений. 

 

Организационная диагностика в управленческом консультировании. Методы воз-

действия на личность. Универсальность методов искусства управления. Методы само-

воспитания. Сократа, трех раундов, Метод «s». Объективность и универсальность 

принципов управления. Принцип цели. Принцип правовой защищенности управленче-

ского решения. Принцип оптимизации управления. Принцип делегирования полномо-

чий. Принцип соответствия. Принцип автоматического замещения отсутствующего. 

Принцип первого руководителя. Принцип одноразового ввода информации. Принцип 

новых задач. Принцип повышения квалификации. Методы организационной самодиа-

гностики. Организационная патология. Метод метафоры (образа организации. Коллек-

ция ошибок. Ориентация организации. 

 

Специальные методы управленческого консультирования. Методы тестирования, 

тренинга и проведения имитационных игр. Методы активизации творческого мышле-

ния. Метод Дельфи, Ассоциаций, сценариев. Гордона, целевых обсуждений. Метод де-

рева целей. Метод swot-анализа. ПРиМ–анализ. PEST-анализ. Консультирование по 

разработке стратегий. Определение действующей стратегии организации. Варианты 

эталонных стратегий. Подходы к разработке стратегии.  Сбалансирована система пока-

зателей как инструмент детализации стратегий. 

 

Консультирование по разработке стратегий. Определение действующей стратегии 

организации. Варианты эталонных стратегий. Подходы к разработке стратегии. Сбалан-

сирована система показателей как инструмент детализации стратегий. 

 

Теории управления и практика консультирования. Теоретические принципы совре-

менных психологических направлений в     контексте управления. Эклектический под-
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ход   в консультировании.     Стратегии и тактика управления. Роль организационных 

структур в управлении. Факторы, определяющие выбор типа организационных струк-

тур управления. 

 

Социально-психологическая теория управления. Сущность управленческой дея-

тельности. Понятие управления. Структура и функции управленческой деятельности. 

Психологический анализ управленческой деятельности. Психологическая структура 

профессиональной деятельности. Психологический анализ профессиональной деятель-

ности. Психологическая пригодность к профессии. 

       

Групповая деятельность в системах управления. Понятие о группе. Классификация 

групп. Особенности управления в формальных структурах групп. Особенности управ-

ления в неформальных структурах групп. 

      

Общение и межличностные отношения в системах управления. Психология обще-

ния. Информационно-коммуникативная функция общения. Интерактивная функция 

общения. Перцептивная функция общения. Содержание и специфические эффекты 

межличностного восприятия. Межличностные отношения в группах. Общение с «труд-

ными » людьми. Советы ДЖ. Г. Скотта. 

   

   Взаимодействие личности и группы в системах управления. Понятие личности в 

психологии. Структуры личности. Когнитивные процессы личности. Индивидуально-

психологические свойства личности и их учет в системе управления. Методы изучения 

свойств личности. Взаимоотношения личности и группы.  

 

Социально-психологические феномены поведения личности в группе. 

Психологическая сплоченность в системах управления. Понятие психологической 

сплоченности. Психологическая совместимость в структурах управления. Социально-

психологический климат в структурах управления. 

 

Руководство в структурах управления. Понятие о руководстве и лидерстве. Функции 

руководителя. Стили руководства в системах управления. Личность руководителя. 

Руководитель и коллектив. Культура общения руководителя. Иные качества личности 

руководителя. 

 

Психология управленческих воздействий. Основы и проблемы психологии 

управленческих воздействий. Установление психологического  контакта в коллективе. 

Тактика использования слухов в деловой беседе и эффективное реагирование на них.   

 

Методы психологического воздействия в системах управления. Убеждение. Приемы 

аргументации. Внушение. Манипулятивные тактики. Регулирование деятельности и 

взаимоотношений подчиненных.  

 

Конфликтные ситуации в коллективе.  Сущность и виды конфликтных ситуаций. 

Причины конфликтов, динамика их развития и методы управления. Роль личности 



91 

 

руководителя в профилактике конфликтов.Позиция руководителя как предпосылка 

возникновения психологического барьера. 

 

Управленческая деятельность в экстремальных ситуациях. Понятие экстремальной 

ситуации. Понятие о стрессе и дистрессе.  Сущность стрессовой ситуации. 

Эмоциональная устойчивость человека к воздействию стресс-факторов. Преодоление 

психологических барьеров при внедрении инноваций. 

 

Сущность и содержание корпоративной культуры.Содержание понятия культура. 

Определение корпоративной культуры. Исторические аспекты возникновения и разви-

тия корпоративной культуры. Факторы формирования корпоративной культуры. Ос-

новные характеристика и структура корпоративной культуры. Функции корпоративной 

культуры.   

 

Основные элементы корпоративной культуры. Организационный климат. Ценност-

ные ориентиры организации. Стиль управления организации. Ожидания и базовые тре-

бования. Личностные характеристики персонала. Воспроизводящиеся формы поведения 

персонала. Экономическая культура. 

 

Корпоративная этика как элемент корпоративной культуры. Корпоративная этика. 

Профессиональная этика. Этика бизнеса. Основные концепции в этике бизнеса. Теория, 

основанная на религиозной этике. Теория утилитаризма. Деонтическая этика. Этика 

справедливости. Эгалитаризм. «Капиталистическая» справедливость. «Коммунистиче-

ская» справедливость. Концепция Д. Ролза.  

 

Формирование корпоративной культуры организации. Принципы формирования 

корпоративной культуры. Установки, способствующие формированию корпоративной 

культуры. Этапы формирования корпоративной культуры (Определение миссии и стра-

тегии организации. Диагностика состояний ценностей корпоративной культуры. Поста-

новка целей и задач развития организации. Определение методов достижения целей. 

Формирование требований к персоналу). 

 

Формирование корпоративной культуры персонала. Диагностика корпоративной 

культуры персонала. Формирование социально-производственных связей, морального 

климата и стиля взаимоотношений в трудовом коллективе. Формирование критериев 

достижения целей и оценка результатов деятельности персонала. Формирование обяза-

тельств организации перед сотрудниками. Вовлечение персонала во внутренние про-

цессы развития организации. 

 

Управление корпоративной культурой.  Теоретические предпосылки управления 

корпоративной культурой. Формирование корпоративной культуры. Поддержание кор-

поративной культуры.  Изменение корпоративной культуры .  Формализация корпора-

тивной культуры. Влияние корпоративной культуры на управление персоналом. 
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Управление персоналом в рамках корпоративной культуры. Создание корпоратив-

ного кодекса. Требования к компетенции персонала. Подбор персонала. Оценка дея-

тельности персонала. Мотивация персонала на достижение целей организации. Формы 

мотивации персонала (Заработная плата. Участие в уставном капитале организации. 

Социальные выплаты (бенефиты). Моральное стимулирование).  

 

Корпоративная культура и менеджмент качества. Международные стандарты серии 

ИСО-9000 и система всеобщего менеджмента качества (TQM) как основа управления 

организацией, на базе философии корпоративной культуры. Организационная связь 

корпоративной культуры и TQM. Сравнительная характеристика корпоративной куль-

туры в системе TQM. 

 

Общественные отношения: история формирования профессии и сферы деятельно-

сти. Предпосылки появления ПР как коммуникативной технологии. Опыт США.  Об-

щественные отношения в Европе. История российских ПР. 

 

Организация деятельности PR. Выбор между собственной службой PR и внешним 

консультированием. Аутсорсинг.  Структура PR-службы. Управленческая компетент-

ность специалиста PR. Планирование PR-деятельности. 

 

Общественность и общественное мнение. Толпа-масса- общественность.  

Общественное мнение как структурный элемент ПР. Способы управления обществен-

ным мнением. 

 

 Отношения со СМИ (Mediarelations). Общая характеристика СМИ и общие правила 

организации отношений с ними. Функции пресс-службы. Мониторинг СМИ. Фильм и 

аудиовизуальные средства в PR. 

 

Отношения с государством и местной властью (Политические PR).  

Отделы по связям с общественностью в местных органах власти: специфика и основные 

направления деятельности. Лоббизм (лоббирование). Взаимодействие государства и 

населения: сфера предоставления государственных услуг. Спин-доктор в политической 

сфере.  

 

Сущность стратегического управления. Различия оперативного, тактического и стра-

тегического управления. Основные принципы стратегического управления. Характер-

ные признаки нестратегического управления. Проблемы и трудности стратегического 

управления. 

  

Окружение компании как совокупность трех сред (макроокружение, непосред-

ственное окружение, внутренняя среда). Уровни среды. Внешнее окружение (мезо-

среда, макросреда, мегасреда). 

Анализ макроокружения. Задачи анализа внешней среды. Компоненты макроокруже-

ния. Взаимовлияние составляющих макроокружения на организацию. 
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Среда непосредственного окружения организации. Задачи анализа среды непосред-

ственного окружения компании. Ключевые факторы успеха (КФУ) организации. 

 

Сила конкурентной борьбы внутри отрасли. Модель Портера пяти сил конкуренции. 

Анализ конкурентов и их возможных действий. Стратегические группы конкурентов в 

отрасли. 

 

Природа и характер конкурентной среды в отрасли. Анализ отраслевой конкурент-

ной среды. Факторы, определяющие конкурентную силу поставщика. Изменения стра-

тегических групп в отрасли. Методы исследования конкурентов. 

 

Базисные (эталонные) стратегии. Стратегии концентрированного роста (стратегия 

усиления позиции на рынке, стратегия развития рынка, стратегия развития продукта). 

Стратегии интегрированного роста (стратегия обратной вертикальной интеграции, стра-

тегия вперед идущей вертикальной интеграции). Страте-

гии диверсифицированного роста (стратегии центрированной, горизонтальной 

и конгломеративной диверсификации). Стратегии сокращения (ликвидации, «сбора 

урожая», сокращения и сокращения расходов). 

 

Общая схема процесса стратегического управления и характеристика его этапов. 
Стратегический анализ. Состав и содержание работ по проведению стратегического 

анализа. Деятельность высшего руководства на этапах реализации стратегии. Основные 

способы оценки и контроля выполнения стратегий. 

 

Основные понятия в области документирования управленческой деятельности. 

Делопроизводство и его становление в России. Документы и его функции. Нормативно-

правовая база делопроизводства. Унификация и стандартизация в делопроизводстве. 

Классификация деловой документации. 

 

Общие нормы оформления документов. Размер бумаги, применяемый в делопроиз-

водстве Размер полей деловых документов. Способы оформления дат в документах. 

Оформление в документах написания чисел. 

 

Классификация и структура организационно-распорядительных документов. Ор-

ганизационно-распорядительные документы и виды. Состав реквизитов и схема их рас-

положения. Бланк документов. Требования, предъявляемые к бланочным документам.  

 

Требования к оформлению реквизитов организационно-распорядительных доку-

ментов. Требования к оформлению реквизитов, размещаемых на поле углового и про-

дольного штампов. Требования к оформлению реквизитов, размещаемых на рабочем 

поле документа. Требования к оформлению реквизитов на служебном поле документа. 

 

Состав и порядок разработки документов, использующихся в управленческой дея-

тельности. Организационно-правовые документы. Учредительный договор. Устав. По-

ложение. Регламент. Должностная инструкция. 

http://pandia.ru/text/category/vertikalmznaya_integratciya/
http://pandia.ru/text/category/diversifikatciya/
http://pandia.ru/text/category/konglomerat/
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Документация по распорядительной деятельности организаций и предприятий.  

Распорядительные документы.  Постановление. Решение. Приказ. Распоряжение. Ука-

зание. 

 

Оформление информационно-справочных документов. Понятие и виды служебных 

писем. Структура служебного письма. Язык и стиль служебного письма. Образцы и 

примеры оформления служебных писем. Оформление телеграмм. Оформление телефо-

нограмм. Оформление факсов. 

 

Документация по оперативно-информационному регулированию деятельности ор-

ганизации, предприятия. Информационно-справочные документы. Протокол. Справ-

ка. Докладная записка. Служебная записка. Объяснительная записка. Акт. 

 

Документация по трудовым отношениям. Распорядительная деятельность органов 

управления. Резюме. Трудовой договор. Заявление. Приказ по личному составу. Личная 

карточка формы Т-2. Характеристика работника. Анкета. Автобиография. Личное дело 

работника. 

 

Порядок ведения трудовых книжек. Общие правила заполнения трудовой книжки. 

Сведения о работе. Порядок внесения записи в трудовую книжку индивидуальным 

предпринимателем. Сведения в трудовой книжке о награждениях. Записи в трудовой 

книжке об увольнении. Действия при потере трудовой книжки. Трудовой стаж непре-

рывный и общий. 

 

Порядок досудебного урегулирования споров (претензия). Понятие претензионного 

письма. Содержание претензионного письма. Ответ на претензию.  

 

Организационная культура и контроль в управлении. Организационная культура 

как социальное явление, ее основные элементы. Формирование организационной куль-

туры. Роль руководителя в формировании организационной культуры. Типологии орга-

низационной культуры. Контроль. Управленческий и социальный контроль. Функции 

контроля. Элементы системы социального контроля. Требования к контролю. Выбор 

методов контроля. 

 

Социальная среда управления. Социальная среда управления, ее составляющие и ха-

рактеристики. Агрессивность социальной среды. Управление в экстремальных ситуаци-

ях. Характеристики экстремальных ситуаций. Эффективность управления в экстре-

мальных ситуациях и возможности ее повышения. Продуктивная среда управления. 

Компоненты продуктивной среды и ее формирование. 

 

Проблема социокультурной самоидентификациимолодежи. Теории самоидентифи-

кации личности (З.Фрейд, Э. Парсонс, Дж. Марсиа, А. Ватерман, Э.Фромм, А. Маслоу, 

Э. Гидденс, Г. Зиммеля, М. Шериф, Д. Кэмпбелл, Э. Дюркгейма,  Т. Парсонс ). Социо-

культурный аспект самоидентификации молодежи.Специфика идентификационных 
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процессов в современном российском обществе.Факторы социокультурной самоиден-

тификации. Социокультурная самоидентификация российского студенчества.    

 

Проблема образовательной и профессиональной подготовки современной молоде-

жи. Роль и значение образования в обществе и в формировании гражданских качеств 

личности. Кризис и проблемы реформирования образования. Диалектика взаимосвязи 

образования и воспитания в процессе социализации личности. Социальные проблемы 

профессиональной подготовки молодого гражданина.  

 

 Проблема формирования ценностных ориентации и потребностей молодежи. По-

нятие "ценность" и система ценностей молодежи.  Ценностные ориентации молодежи. 

Потребности молодежи как стимул к деятельности в интересах само развития и разви-

тия общества. Роль ценностных ориентации и потребности молодежи в осуществлении 

их жизненных планов.  

 

Социальные проблемы духовного развития молодежи и формирования ее граждан-

ской позиции.  Духовность как показатель формирования нравственных ценностей мо-

лодежи. Проблемы становления гражданственности, воспитания национального самосо-

знания молодежи. Проблемы формирования патриотизма и политической культуры мо-

лодежи  

 

Объект и предмет социальной психологии. Особенности объекта социальной психо-

логии. Три подхода вопросу о предмете социальной психологии.Психологическое опре-

деление предмета социальной психологии. Структура предмета социальной психоло-

гии. Подход социальной психологии к познанию психических явлений. Проблема ин-

терпсихических явлений. Межличностные феномены.  

 

Личность и социальные установки. История понятия установки в социальной психо-

логии. Понятие установки в разных психологических школах. Психологическая струк-

тура социальной установки: когнитивные, эмоциональные и поведенческие компонен-

ты. Разновидности личностных установок. Взаимодействие установок личности; лич-

ностная система установок. Личность и система установок. Методы изучения устано-

вок. 

Внутренняя регуляция социального поведения субъекта; индивидуальные схемы уста-

новок в стрессовой ситуации; ролевое поведение и установка;  

Формирование социальных установок в процессе информационного воздействия. Роль 

средств массовой информации в формировании установок. Психология пропаганды и 

контрпропаганды.  

 Устойчивость установок и проблема их изменения.  

 

Индивидуальные схемы установки в стрессовой ситуации. Стресс в социальных си-

туациях. К.Хорни: теория базовой тревоги. Стрессы управленческой деятельности.  
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Ролевое поведение и установка. Понятие роли в социальной психологии. Социально-

психологическая структура роли личности. Формирование ролей личности. Ролевая 

структура личности. Роли и социальные установки. Ролевое поведение.  

 

Нарушение структуры личности и компенсаторные механизмы. Психологические 

механизмы и типы нарушений структуры личности. Девиантные типы личности (пре-

ступность, алкоголизм, наркомания, девиантная сексуальность, суицидальность). Про-

блема личностных акцентуаций. Социально-психологический смысл понятия «невро-

тик» у К.Хорни. Понятие компенсаторных механизмов социального развития и поведе-

ния личности.  

 

Основы изменения поведения: норма и патология. Психология индивидуальных 

различий. Социальные детерминанты акцентуированности личности.  Социально-

психологические факторы, влияющие на формирование самостоятельной, конструктив-

но направленной личности, или способствующие развитию зависимой личности. Нормы 

и социальная патология. 

 Макро и микро социальные условия формирования невротичной личности. Критерии и 

показатели невротического развития личности: ригидность поведения; несоответствие 

достижений уровню реальных возможностей человека; нарушение системы взаимоот-

ношений с другими людьми; изобилие внутренних запретов; страдание как доминиру-

ющий эмоциональный фон в самоощущении личности.  

 Типы психологической защиты личности и компенсаторные механизмы. 

 Психологические службы, психологическая коррекция как условие квалифицирован-

ной реабилитации личности, сохранения эмоционального комфорта человека и здоровья 

нации. 

 

Прикладные исследования проблем личности в социальной психологии. 

Социально-психологические особенности личности, обусловленные профессиональны-

ми, возрастными, этническими и другими социальными факторами. Прикладные соци-

ально-психологические исследования личности в экономике, политике и других сферах 

деятельности. Личность и семья. Личностные факторы преступности и терроризма. 

Личность и социальная элита. 

 

Внутренняя регуляция социального поведения субъекта. Социальное поведение как 

общение. Социальная мотивация. Социальные чувства. Социальный интеллект. Соци-

альная зрелость, как способность нести ответственность за принятое решение. Самосо-

знание, самооценка и самоидентификация личности. Самооценка и уровень притязаний 

личности. 

 

Группа как предмет психологии.  Психология   групп. Подходы и принципы психоло-

гического описания группы. Группа как производное от коммуникативных процессов и 

композиции группы, (личностных особенностей ее состава). Личностный принцип опи-

сания группы; личность в группе. Экологический принцип построения психологической 

теории групп. 

Групповые социально-психологические феномены 
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Техника проведения социально-психологического эксперимента в малых группах. 

Факторы, определяющие особенности социально-психологического эксперимента в ма-

лых группах. Проблема предмета эксперимента в малых группах. Групповые зависимые 

и независимые переменные и условия их операционализации. Особенности гипотез о 

связях между групповыми социально-психологическими переменными. Школа Курта 

Левина и модели проведения экспериментов в малых группах. 

 Морено и классическая психодрамма как групповой метод психологической реабили-

тации личности. Основные элементы техники.  

 Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. 

 

Массовые процессы и малые группы. От малых групп к большим группам и массо-

вым процессам. Психологические особенности большой социальной группы. Идеи 

Г.Лебона и З.Фрейда по проблемам массовой психологии. Социально-психологические 

механизмы функционирования. Социально-психологические службы и организации. 

Традиции, ценности, уровень сплоченности. Параметры и показатели морального со-

стояния большой социальной группы. 

Психология лидерства в массовых процессах. Психологические механизмы политиче-

ского поведения личности. 

Психологические особенности демократии, автократии и других типов политической 

власти. 

 

Сущность и содержание консультационной деятельности.  Исторический обзор 

управленческого консультирования. Деловые услуги. Понятие консультационной дея-

тельности. Особенности консультационных услуг. Виды консультационных услуг. 

 

Профессиональные консультанты. Причины и основания для обращения к кон-

сультантам.  Критерии профессионализма консультанта. Внешние и внутренние кон-

сультанты. Анализ проблем клиентной организации. Принятие решения о приглашении 

консультантов. 

 

Выбор консультационной фирмы (консультанта).  Виды консультационных органи-

заций и организация внешнего консультанта. Организация внутреннего консультанта. 

Ассоциация консультантов. 

 

Принципы организации отношений между клиентом и консультантом.  Формы со-

глашений. Структура и содержание контракта. Модели консультирования. Экспертное 

консультирование. Консультирование по проекту. Консультирование по процессу. 

 

Процесс консультирования и организация выполнения работ. Процесс консульти-

рования, структура консультационного проекта и основные стадии процесса консульти-

рования, факторы успеха консультационного процесса, условия эффективного консуль-

танта по управлению. 
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Результативность и эффективность консультирования.  Оценка выгод, полученных 

клиентом. Прямые и косвенные результаты. Оценка процесса консультирования. Си-

стема измерителей и оценок в клиентной организации. 

Маркетинг консалтинговых услуг. Особенность консультационных услуг как объекта 

маркетинга. Рынок консультационных услуг и его динамика. Определение сегмента 

рынка, оценка его объема. Приемы маркетинга. Разработка рекламных и представитель-

ских материалов. Рекомендации по итогам выполнения проекта как средство маркетин-

га. Этические аспекты конкуренции в области консультирования. Открытые семинары 

как элемент маркетинга консультационных услуг. Информационная система консуль-

танта и ее использования для маркетинга профессиональных услуг. 

 

Этика как регулятор общественной жизни. Проблемы современной социальной 

этики. Теоретические основы этики как науки о морали. Предмет этики. Происхожде-

ние и взаимосвязь понятий «этика» и «мораль». Моральное измерение личности и об-

щества. Проблема утверждения высших моральных ценностей (благо, долг, ответствен-

ность, совесть, честь, достоинство) в сфере управления. Моральные аспекты конститу-

ционных ценностей: свобода, справедливость, равенство, права граждан. Понятие и 

проблемы социальной этики. Краткий экскурс в историю этических учений. Этнокуль-

турные особенности делового этикета. Этика управления как специфическая отрасль 

профессиональной этики. Понятие административной этики. Основные этические 

принципы управленческой деятельности. Правовое и моральное регулирование в 

управлении. Значение этики и культуры управления в государственной и муниципаль-

ной службе. Педагогические аспекты управляющего воздействия. Государственное и 

муниципальное управление как форма гражданского воспитания. Национальные осо-

бенности этики и культуры управления. Предмет политической этики. Проблемы нрав-

ственного обоснования политической деятельности. Идея первенства морали по отно-

шению к политике и ее разработка. Политическая этика как нормативная основа поли-

тической деятельности. Возрастание роли нравственных критериев политики в совре-

менных условиях. Причины противоречивости и сложности нравственной оценки в по-

литике. Основные требования к политической этике в современном обществе. Этики 

политического конфликта. Роль конфликтов в политической жизни. Этика компромис-

са.. 

 

Природа и сущность этики государственной и муниципальной службы. Общее и 

особенное в этике деловых отношений и этике государственной и муниципальной 

службы. Проблемы этики государственного и муниципального управления на совре-

менном этапе: основные подходы и решения. Конфликт интересов как основная про-

блема государственной и муниципальной службы. Современные способы и механизмы 

регулирования конфликта интересов. Этика государственной и муниципальной службы 

и ее связь с проблемой доверия населения к власти. Этика государственного и муници-

пального управления в зарубежных странах. Особенности этики госслужбы в США и 

европейских странах. Особенности профессиональной этики государственных служа-

щих в Японии: коллективная ответственность чиновников. Возможность и границы ис-

пользования зарубежного опыта. Трудности и противоречия реализации этических цен-

ностей и норм в государственной и муниципальной службе. Проблема проявления ду-
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ховно-нравственного кризиса современного общества и ослабления престижа коллек-

тивных ценностей в профессиональной деформации государственных и муниципальных 

служащих. Закрытый характер госаппарата, отсутствие эффективных средств контроля 

как условие для нарушения моральных и правовых норм. Иерархический принцип по-

строения государственной службы, подчинение инструкциям и их влияние на деятель-

ность и поведение государственных служащих. Корпоративизм (групповой эгоизм). 

Коррупция и бюрократизм как этические проблемы: общие черты и национальные осо-

бенности. Проблема внедрения этических ценностей в деятельность государственного 

аппарата. Значение и функции этической культуры организации. Принципы моральной 

силы организации и проблема корпоративной этики. Современные концепции новой 

профессиональной этики в государственной и муниципальной службе (профессиона-

лизм, качество услуг населению). Разработка этических кодексов государственной и 

муниципальной службы. 

 

Этика и психология служебных отношений и делового общения. Служебная этика 

руководителя. Понятия коммуникативной культуры и административной этики. Факто-

ры, определяющие уровень развития коммуникативной культуры: нравственные каче-

ства личности, нравственные требования к общению, нравственная социализация лич-

ности. Виды и формы делового общения. Формальное (условное) и неформальное 

(светское, обыденное, бытовое) общение: общие черты и отличия. Виды делового об-

щения: прямое (непосредственный контакт) и косвенное (через пространственно-

временную дистанцию) общение, их основные особенности. Этические нормы и прави-

ла в невербальном и вербальном деловом общении. Особенности и значение невербаль-

ного канала общения. Визуальные, акустические, тактильные средства общения. Осо-

бенности рукопожатия. Обобщающие «сигналы тела» для типичных ситуаций делового 

общения. Межнациональные различия невербального общения. Кинесические особен-

ности невербального общения (жесты, позы, мимика). Жесты интервьюера при прове-

дении собеседования с кандидатом на вакантную должность. Выбор дистанции в дело-

вом общении. Взаимное пространственное расположение в процессе общения. Визуаль-

ный контакт. Значение визуального контакта. Формы делового общения: деловая бесе-

да, деловые переговоры, деловые совещания, публичные выступления. Методы влияния 

на партнеров в процессе делового общения: убеждение (посредством информирования, 

разъяснения, доказательства, опровержения, я - высказывание), внушение (посредством 

веры, силы примера, гипнотического воздействия); принуждение; поощрение, критика; 

наказание. Стили делового общения: ритуальное общение, манипулятивное общение, 

гуманистическое общение. Этические нормы и специфика телефонного разговора: об-

щие правила, структура. «Телефонная улыбка». Основные правила действия на этапе, 

предшествующем телефонной беседе. Основные этические нормы поведения, связан-

ные с необходимостью эффективно принять и передать информацию в процессе теле-

фонного разговора. Речевые клише в телефонном общении и фразы, которых необхо-

димо избегать. Завершение нежелательного звонка. Правила конструктивной критики и 

принципы восприятия критики; этика взаимоотношений с “трудным” руководителем; 

правила подготовки и проведения служебных совещаний 
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Правила этикета в государственной и муниципальной службе. Структура этикета и 

виды: светский, деловой, религиозный. Основные нормы и правила поведения в раз-

личных этикетных ситуациях. Роль этических норм в процессе управления служебными 

отношениями в структурах государственной и муниципальной службы. Этические нор-

мы общественного поведения. Нравственные, религиозные нормы. Нормы права, поли-

тические нормы. Формирование системы норм. Взаимодействие этических норм раз-

личного рода в процессе регулирования трудовых отношений. Руководитель и подчи-

ненный: этикет взаимоотношений. Служебная субординация. Отношения между колле-

гами, мужчина - женщина. Правила приветствия в деловой сфере. Порядок привет-

ствий. Порядок рукопожатий. Порядок знакомств. Знаки внимания в современной дело-

вой практике; их функции и дифференциация. Деловые и личные подарки. Официаль-

ная флористика. Механизм введения этических норм в деятельность организации; эти-

ческие кодексы организаций и их место в корпоративном менеджменте. Методы повы-

шения этического уровня организаций: этические правила (кодексы), «карты этики», 

комитеты по этике, социальные ревизии, обучение этичному поведению, этическая экс-

пертиза, этическое консультирование. Сущность и функции этического кодекса госу-

дарственной и муниципальной службы. Модель этического кодекса государственного 

служащего Российской Федерации. Служебная этика руководителя. Руководитель и 

подчиненный: этика поручения, поощрения, взыскания, увольнения. Проблема делеги-

рования полномочий: основные противоречия и препятствия. Проблема лояльности 

государственного служащего по отношению к руководителю или учреждению. Деловой 

этикет и протокол при организации официального визита. Государственная символика. 

 

Психологические основы и этикет публичного выступления, переговоров и пре-

зентаций. Правила подготовки публичного выступления. Искусственные приемы, поз-

воляющие поддерживать общую готовность к работе с аудиторией. Непосредственная 

подготовка к выступлению. Страх публичного выступления и его разновидности. 

Обобщенная структура выступления, позволяющая выделить его преимущественные 

черты. Корректировка структуры выступления в зависимости от тематики, регламента 

выступления, подготовленности слушателей и т.п. Учет состава аудитории при подго-

товке к выступлению. Взаимодействие частей структуры выступления с приемами по-

вышения выразительности речи. Правила использования цифрового материала. Подго-

товка наглядных материалов. Использование прямых и косвенных примеров. Их пред-

варительная подготовка к выступлению. Взаимодействие с публикой. Инициирование 

вопросов и ответы на них. Порядок и правила этикета при организации деловых перего-

воров. Подготовка к встрече деловых партнеров.  

 

Имидж государственного и муниципального служащего. Этические требования к 

государственному и муниципальному служащему. Специфика этико-моральных требо-

ваний к аппарату государственного и муниципального управления и его работникам: 

принцип нейтральности или беспристрастности; принцип обеспечения государственно-

го интереса. Проблемы практического осуществления этих требований. Значение прин-

ципов открытости, гласности и ответственности в деятельности государственной и му-

ниципальной службы. Специфика этических принципов законности, справедливости, 

неподкупности и гуманизма в сфере государственного и муниципальном управления. 
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Их роль в нравственной оценке деятельности государственных и муниципальных слу-

жащих. Место и роль нравственных характеристик в профессиограмме государственно-

го и муниципального служащего. Проблема соотношения профессиональных и мораль-

ных качеств. Их роль в ситуации морального выбора. Честность и правдивость как одно 

из определяющих нравственных качеств и норма профессиональной этики государ-

ственного и муниципального служащего, влияющая на авторитет власти и принятие 

правильных решений. Доброжелательность, чуткость и отзывчивость к людям, их зна-

чение в деятельности государственной и муниципальной службы. Их противополож-

ность самодовольству, зазнайству, чванству, высокомерию и честолюбию, недопусти-

мых для государственного и муниципального служащего. Способы формирования же-

лаемых нравственных качеств: этическое обучение, тренинги, этические деловые игры, 

создание комиссий по профессиональной этике, учет этических характеристик при ат-

тестации сотрудников. Понятие и значение имиджа. Виды и составляющие элементы 

имиджа. Особенности первого впечатления. Краткий экскурс в историю делового ко-

стюма. Дресс-код. Визитная карточка, её назначение и функции в деловой жизни. Виды 

визитных карточек. Приёмы вручения и опыт использования визитных карточек для 

поддержания деловых связей. Требования к оформлению визитных карточек. Профес-

сиональный имидж государственного и муниципального служащего. 
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https://www.biblio-online.ru/book/3996D009-F6E4-422D-92F0-EFF378C93839
http://www.iprbookshop.ru/16937.html
http://www.iprbookshop.ru/81677.html
http://www.biblio-online.ru/book/75428E85-9CDD-4C02-9932-5A34976337E6
http://www.biblio-online.ru/book/75428E85-9CDD-4C02-9932-5A34976337E6
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2974
http://www.iprbookshop.ru/60133.html
http://www.iprbookshop.ru/51692.html
https://www.biblio-online.ru/book/organizacionnoe-konsultirovanie-438300
http://e.lanbook.com/book/76986
https://www.biblio-online.ru/book/psihologiya-vedeniya-peregovorov-437418
https://www.biblio-online.ru/book/psihologiya-vedeniya-peregovorov-437418
http://www.iprbookshop.ru/81050.html
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Г. Прохорова [и др.] ; под ред. Е. И. Комаров. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2016. — 315 c. http://www.iprbookshop.ru/60452.html 

21. Механизмы трудоустройства российской молодежи [Электронный ресурс] / Е. М. 

Авраамова, С. А. Беляков, Д. М. Логинов, Е. А. Полушкина. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Дело, 2017. — 106 c. http://www.iprbookshop.ru/77350.html 

22. Митрофаненко, В. В. Технологии предупреждения конфликтов в молодежной 

среде [Электронный ресурс] : учебное пособие. Магистерская программа «Технологии 

реализации молодёжной политики в сфере права, труда и образования» / В. В. 

Митрофаненко. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015. — 171 c. http://www.iprbookshop.ru/63249.html 

23. Митрошенков, О. А. Деловое общение: эффективные переговоры : практ. пособие 

/ О. А. Митрошенков. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 315 с. 

https://www.biblio-online.ru/book/delovoe-obschenie-effektivnye-peregovory-431323 

24. Могильчак, Е. Л. Методика социологического исследования. Выборочный метод : 

учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. Л. Могильчак ; под науч. ред. А. В. 

Меренкова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 117 с. www.biblio-

online.ru/book/64D43FE2-27BB-4858-B5FB-FFEC188F0A55 

25. Мокий, М. С. Методология научных исследований : учебник для магистратуры / 

М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. Мокого. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 255 с. www.biblio-online.ru/book/59E11FFA-16B1-4647-8A5C-

D4150D7A77FF. 

26. Нигматуллина, Т. А. Региональное проектирование молодежной политики 

[Электронный ресурс] / Т. А. Нигматуллина. — Электрон. текстовые данные. — Уфа : 

Башкирский институт социальных технологий (филиал) ОУП ВО «АТиСО», NOTA 

BENE, 2014. — 184 c. http://www.iprbookshop.ru/66769.html 

27. Новые социальные роли молодежи в современной России [Электронный ресурс] / 

Т. А. Нигматуллина, Л. О. Терновая, Г. Г. Гольдин [и др.] ; под ред. Т. А. Нигматуллина, 

Л. О. Терновая. — Электрон. текстовые данные. — Уфа : Башкирский институт 

социальных технологий (филиал) ОУП ВО «АТиСО», 2014. — 282 

http://www.iprbookshop.ru/66760.html 

28. Оганян, К. М. Методология и методы социологического исследования : учебник 

для академического бакалавриата / К. М. Оганян. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 299 с. www.biblio-online.ru/book/07501363-47E7-4D51-

8BDB-EFD03A620CC5. 

29. Орлова, В. В. Методы комплексного исследования и оценки положения молодежи 

в обществе [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Орлова. — Электрон. 

текстовые данные. — Томск : Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2013. — 224 c. http://www.iprbookshop.ru/72126.html 

30. Орлова, Э. А. Практикум "социокультурные проблемы молодежи" : учебник / Э. 

А. Орлова, А. В. Каменец, И. А. Урмина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 177 с. www.biblio-online.ru/book/2CF6672C-4332-4F59-8E42-

022ECFBC5579. 

31. Проблемы социальной работы с молодежью [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский 

http://www.iprbookshop.ru/60452.html
http://www.iprbookshop.ru/77350.html
http://www.iprbookshop.ru/63249.html
https://www.biblio-online.ru/book/delovoe-obschenie-effektivnye-peregovory-431323
http://www.biblio-online.ru/book/64D43FE2-27BB-4858-B5FB-FFEC188F0A55
http://www.biblio-online.ru/book/64D43FE2-27BB-4858-B5FB-FFEC188F0A55
http://www.biblio-online.ru/book/59E11FFA-16B1-4647-8A5C-D4150D7A77FF
http://www.biblio-online.ru/book/59E11FFA-16B1-4647-8A5C-D4150D7A77FF
http://www.iprbookshop.ru/66769.html
http://www.iprbookshop.ru/66760.html
http://www.biblio-online.ru/book/07501363-47E7-4D51-8BDB-EFD03A620CC5
http://www.biblio-online.ru/book/07501363-47E7-4D51-8BDB-EFD03A620CC5
http://www.iprbookshop.ru/72126.html
http://www.biblio-online.ru/book/2CF6672C-4332-4F59-8E42-022ECFBC5579
http://www.biblio-online.ru/book/2CF6672C-4332-4F59-8E42-022ECFBC5579
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национальный исследовательский технологический университет, 2011.— 152 c. 

http://www.iprbookshop.ru/62246.html. 

32. Пустынникова, Е. В. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е. В. Пустынникова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 126 c. http://www.iprbookshop.ru/71569.html 

33. Розин, В. М. Культурология : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В. 

М. Розин. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 410 с. 

www.biblio-online.ru/book/404FB102-2BB3-4F71-AE9C-2CF303A42DD7. 

34. Социальная реклама [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов 

/ Л. М. Дмитриева, Ю. С. Бернадская, Т. А. Костылева [и др.] ; под ред. Л. М. 

Дмитриевой. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. 

http://www.iprbookshop.ru/81676.html 

35. Социология молодежи : учебник / Р. В. Леньков [и др.] ; под ред. Р. В. Ленькова. 

— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 416 с. www.biblio-online.ru/book/766D3BBE-

39DB-45E8-ADE3-A59EDE22ACCF. 

36. Тарасенко, Л. В. Технологии работы с молодежью группы риска в России 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. В. Тарасенко, О. А. Нор-Аревян. — 

Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 

2015. — 218 c. http://www.iprbookshop.ru/78710.html 

37. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 

студентов направления подготовки 39.03.03 (040700.62) Организация работы с 

молодежью / И. В. Иванова. — Электрон. текстовые данные. — Калуга: Калужский 

государственный университет им. К.Э. Циолковского, 2015. — 81 

http://www.iprbookshop.ru/57636.html 

38. Федотова, Л. Н. Социология массовых коммуникаций. Теория и практика : 

учебник / Л. Н. Федотова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 603 с. www.biblio-online.ru/book/6012DF20-E424-406F-940D-F0B175F3D126. 

39. Ценностные ориентации молодежи. Итоги социологического исследования Отв. 

редактор: Савруцкая Е.П. - М.: Директ-Медиа, 2014. – 307 с. Электронный ресурс: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236115&sr=1 

40. Шаяхметова В.Р. Государственная молодежная политика в Российской 

Федерации: учебное пособие / Шаяхметова В.Р.— П.: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2014.- 164c. http://www.iprbookshop.ru/32032 

41. Шурбе, В. З. Молодежь и общество: проблемы межпоколенных взаимодействий 

[Электронный ресурс] : монография / В. З. Шурбе. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2013. — 272 

c. http://www.iprbookshop.ru/47697.html 

42. Юдина А.И. Социальный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Юдина А.И.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств, 2013.— 231 c. 

http://www.iprbookshop.ru/22095 

 

 

Открытые интернет-ресурсы 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/62246.html
http://www.iprbookshop.ru/71569.html
http://www.biblio-online.ru/book/404FB102-2BB3-4F71-AE9C-2CF303A42DD7
http://www.iprbookshop.ru/81676.html
http://www.iprbookshop.ru/57636.html
http://www.biblio-online.ru/book/6012DF20-E424-406F-940D-F0B175F3D126
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236115&sr=1
http://www.iprbookshop.ru/47697.html
http://www.iprbookshop.ru/22095
http://window.edu.ru/
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2. Федеральный портал «Российское образование»: www.edu.ru/ 

3. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент»: 

www.ecsocman.edu.ru/ 

4. Социально-гуманитарное и политологическое образование: www.humanities.edu.ru/ 

5. Российский портал открытого образования: www.openet.edu.ru/ 

6. Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/wps/portal/ 

7. Фонд «Общественное мнение»: http://www.fom.ru/, http://bd.fom.ru/ 

8. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ): http://wciom.ru/ 

9. ООН: http://www.unicef.org/ceecis/ru/ 

10. Международная организация труда: http://www.ilo.ru/index_ru.htm, 

http://www.ilo.ru/publications_ru.htm 

11. Федеральный координационный центр развития потенциала молодежной политики 

http://dmp.mgopu.ru/index.php 

12. Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации Де-

партамент молодежной политики и общественных связей http://www.depmolpol.ru/ 

13. Единый портал молодежного парламентского движения России 

http://www.newparlament.ru/workspaces/view/1 

14. Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации  

http://minstm.gov.ru/ministry/assistants/ 

15. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) http://www.fadm.gov.ru/ 

16. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://www.law.edu.ru/ 

 

8. Критерии оценивания ответов на государственном экзамене. 

 Для определения качества ответа выпускника на государственном экзамене и 

соответствия его оценкам «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовле-

творительно» предлагаются следующие основные показатели:  

 соответствие ответов программе аттестации, формулировкам проблем и вопросов; 

 структура, последовательность и логика ответов; 

 полнота и целостность, самостоятельность, соответствие нормам культуры речи 

ответов на вопросы; 

 знание и учет источников; 

 степень и уровень знания специальной литературы по проблеме; 

 способность интегрировать знания и привлекать сведения из различных научных 

сфер;  

  научная широта, системность и логика мышления; 

  качество ответов на дополнительные вопросы. 

Оценка «отлично» заслуживает выпускник, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно 

выполнять практико-ориентированные задания, предусмотренные программой, а также 

усвоивший взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии. Ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с 

опорой на разнообразные источники. У студента четко определена своя позиции в 

раскрытии различных подходов к рассматриваемой проблеме. Он  свободно оперирует 

терминами, ориентирован в дополнительных источниках информации по проблеме, 

хорошо знает нормативно-правовое обеспечение организации и осуществления 

http://www.edu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.gks.ru/wps/portal/
http://www.fom.ru/
http://bd.fom.ru/
http://wciom.ru/
http://www.unicef.org/ceecis/ru/
http://www.ilo.ru/index_ru.htm
http://www.ilo.ru/publications_ru.htm
http://dmp.mgopu.ru/index.php
http://www.depmolpol.ru/
http://www.newparlament.ru/workspaces/view/1
http://minstm.gov.ru/ministry/assistants/
http://www.fadm.gov.ru/
http://www.law.edu.ru/
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процесса помощи или взаимодействия с клиентом, четко формулирует цель, задачи, 

формы и методы решения проблемы, представленной в ситуационной задаче. 

Оценка «хорошо» заслуживает выпускник, обнаруживший систематический характер 

знаний учебного материала по дисциплинам; раскрывший различные подходы к 

рассматриваемой проблеме и опирающийся при рассмотрении ответа на обязательную 

литературу; включающий в свой ответ соответствующие примеры из производственной 

практики; демонстрирующий знание основных понятий, в целом знает нормативно-

правовое обеспечение организации и осуществления процесса помощи или 

взаимодействия с клиентом, формулирует цель, задачи, формы и методы решения 

проблемы, представленной в ситуационной задаче, однако, допускает неточности и 

незначительные ошибки. 

 Оценка «удовлетворительно» заслуживает выпускник, обнаруживший знание 

основного программного материала на основе изучения какого-либо одного из 

подходов к рассматриваемой проблеме, но допустившего фактические ошибки в ответе 

на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий; в том числе терминологии и 

в форме построения ответа. Имеет общее представление о нормативно-правовом 

обеспечении организации и осуществления процесса помощи и взаимодействия с 

клиентом, называет общие формы и методы решения проблемы, представленной в 

ситуационной задаче 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебного материала, допустившему принципиальные и существен-

ные ошибки в выполнении заданий, которые искажают смысл изученного; излагающе-

му логически не обработанную и не систематизированную информацию.  В  ответе со-

держатся житейские обобщения вместо научных терминов. 

 

Критерии оценки устного ответа студента на экзамене 

Критерии 

оценки уст-

ного ответа 

студента на 

экзамене 

 

 

Показатели 

'От-

лично' 

'Хо-

ро-

шо' 

'Удо

вле-

тво-

ри-

тель

но' 

'Не-

удо-

вле-

тво-

ри-

тель

но' 

5 4 3 2 

1. соответ

ствие ответа 

содержанию 

программы 

ИГА, ФГОС 

ВО 

полностью соответствует содержанию 

программы ИГА, ФГОС ВО; выпускник 

свободно оперирует понятийным аппаратом, 

отвечает на дополнительные вопросы 

 

* 

   

допущены отдельные неточности и 

незначительные ошибки в ответе 

 *   

допущены существенные ошибки в ответе, 

при использовании понятийно-

категориального аппарата, затрудняется с 

четким ответом на поставленные вопросы 

  *  

отсутствуют представления о содержании 

вопроса, знание понятийно-категориального 

аппарата, студент не отвечает на 

дополнительные вопросы 

   * 
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2. Интегр

ированность, 

междисципл

инарность 

знаний, 

оперировани

е 

дополнитель

ной 

информацие

й 

знания из различных научных сфер 

интегрированы, в излагаемом материале 

отражены междисциплинарные связи 

 

* 

 

   

представлены знания из различных научных 

отраслей, но при оперировании дополни-

тельной информацией допущены незначи-

тельные ошибки 

  

* 

  

междисциплинарные связи присутствуют, но 

знания представлены лишь из одной области 

социальных наук 

 

   

* 

 

знания разрознены и обрывочны, отсутству-

ют связи между дисциплинами 

    

* 

3. С

Структуриро

ванность 

ответа 

материал изложен на основе определенного 

алгоритма, выделена главная мысль, дана 

полная аргументация, охвачены основные 

аспекты проблемы 

* 

 

   

материал изложен в целом логично, 

присутствует общая аргументация выводов 

  

* 

  

материал изложен схематично, отсутствует 

четкий план изложения материала и 

аргументация выводов 

  * 

 

 

ответ не структурирован, отсутствует логика 

изложения 

   * 

4. иллюст

рированност

ь ответа 

примерами 

ответ убедительно иллюстрирован 

примерами из опыта практической 

деятельности выпускника, научно-

методической и художественной  литературы 

 

* 

 

   

ответ ограничен примерами  из научно-

методической и художественной литературы 

  

* 

  

ответ иллюстрирован примерами, не 

имеющими прямого отношения к 

доказываемому положению 

  *  

отсутствуют иллюстрирующие ответ 

примеры 

   * 

5. соответ

ствие нормам 

речевой 

культуры и 

научному 

стилю 

изложения 

материала 

ответ соответствует нормам речевой 

культуры, материал излагается в научном 

стиле 

 

* 

   

присутствуют незначительные нарушения 

норм современного русского языка 

  

* 

  

допущены значительные речевые ошибки в 

научном стиле изложения 

   

* 

 

не владеет научным стилем изложения 

материала 

   * 
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III. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА– РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ВКР, ТРЕБОВАНИЯ К ВКР, ПОРЯДОК ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ВКР, ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВКР 

1.  Общие требования к содержанию выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа магистранта является специфической науч-

ной работой, имеющей принципиальные отличия от дипломной работы и более близка 

по стилю и содержанию к диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

Выпускная квалификационная работа магистранта представляет собой законченное ис-

следование. Работа может содержать компиляцию исследований в этих направлениях. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы закрепляет полученные 

знания в ходе теоретического и практического изучения дисциплин и ставит своей це-

лью углубление научных знаний в определенной области, демонстрацию высокого 

научного потенциала магистранта, умение самостоятельно осуществлять научный по-

иск, выявление проблематики и предложений по ее решению. Содержание выпускной 

квалификационной работы представляет собой систематизированный анализ исходных 

данных для научного исследования, ход работы и ее результаты. Выпускная квалифи-

кационная работа,  должна исключать субъективный подход, не основываться на лич-

ном мнении автора или научного руководителя, а представлять собой объективный ана-

лиз существующих подходов с учетом ретроспективного анализа, выявления законо-

мерностей в историческом процессе развития социальных явлений и процессом, проис-

ходящих в молодежной среде. В выпускной квалификационной работе  необходимо 

привести аргументы  в пользу одной из изданных научных концепций или новой, пред-

лагаемой автором. 

1.1. Выпускная квалификационная работа может представлять собой: 

- самостоятельное теоретическое исследование (научная работа) в сфере ор-

ганизации работы с молодежью, направленное на решение определённой (конкретной) 

проблемы в данной сфере. 

- практико-ориентированную работу, результатом которой являются кон-

кретные рекомендации по решению выявленной проблемы, проекты документов, про-

грамм.  

1.2. Выпускная квалификационная работа выполняется на базе: 

 теоретических знаний и практических навыков, полученных магистрантом в тече-

ние  всего срока обучения; 

 результатов научно-исследовательской работы и прохождения научно-

исследовательской практики; 

 научных исследований, произведенных специально для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

1.3. В период подготовки выпускной квалификационной работы,  заведующий кафедрой 

обязан: 

 сформировать перечень направлений для определения темы выпускной квалифи-

кационной работы,  в предварительной редакции, с указанием руководителей и довести 

ее до сведения магистрантов в установленные кафедрой сроки; 

 предоставить студентам право выбора темы магистерской диссертации вплоть до 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разра-

ботки; 
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 назначить каждому магистранту научного руководителя выпускной квалификаци-

онной работы,; 

 осуществлять периодический промежуточный контроль намеченного графика вы-

полнения выпускной квалификационной работы, на заседаниях кафедры с отражением 

его результатов на информационном стенде кафедры (с периодом 4-6 недель); 

 обеспечить наличие на кафедре настоящих методических рекомендаций, критери-

ев оценки выпускной квалификационной работы, разработанных на основании Доку-

ментированной процедуры «Итоговая государственная аттестация выпускников, требо-

ваний ФГОС и ознакомить с ними студентов и научных руководителей; 

 предоставить на утверждение Ученому совету ИСРСиТ, КБГУ темы выпускных 

квалификационных работ в окончательной редакции по каждому магистранту с указа-

нием назначенных ему руководителя и консультантов (не позднее начала 3 семестра); 

 обеспечить выдачу утвержденного задания на магистерскую диссертацию до 

начала научно-исследовательской практики; 

 провести организационное собрание с магистрантами по поводу подготовки вы-

пускной квалификационной работы (не менее, чем за 6 месяцев до защиты); 

 ознакомить магистрантов и руководителей с настоящими методическими реко-

мендациями (не позднее, чем за 6 месяцев до защиты); 

 организовать процедуру определения и назначения председателя ГАК, формиро-

вания и утверждения состава ГАК; 

 организовать защиту выпускных квалификационных работ в соответствии с учеб-

ным планом; 

 организовать информирование магистрантов о возможности публикации по ре-

зультатам научно-исследовательской работы в различных изданиях, сборниках тезисов 

докладов; 

 обеспечить отчётность ГАК и хранение выпускных квалификационных работ в 

соответствии с установленными правилами. 

1.4. Дирекция ИСРСиТ обязана: 

 вынести на утверждение Ученого совета института темы выпускных квалифика-

ционных работ; 

 до оформления распоряжения о допуске к защите магистерской диссертации 

обеспечить контроль за своевременным оформлением допуска к защите студентов, ра-

нее отчисленных из Университета; 

 за месяц до начала защит составить график защит магистерских работ на основа-

нии предложенных кафедрой «Организация работы с молодежью» сроков.  

1.5. Основой содержания выпускной квалификационной работы должен быть новый ма-

териал, включающий описание новых факторов, явлений и закономерностей, или долж-

на быть новизна в установлении подходов к исследованию темы, новизна в методах ре-

шения проблемы, или должно быть обобщение ранее известных положений с иных 

научных позиций. 

1.6. Выпускная квалификационная работа выполняется магистрантом самостоятельно, 

творчески, используя современные источники научной информации, социологические 

исследования, собственный практический опыт работы в сфере работы с молодежью. 
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Магистрант является единоличным автором работы и несет полную ответственность за 

ее подготовку, содержание и оформление. 

1.7. Содержание выпускной квалификационной работы должно отвечать следующим 

требованиям:  

 авторская самостоятельность работы;  

 наличие предложений для решения конкретных практических задач, касающихся 

вопросов развития системы работы с молодежью; 

 наличие научно обоснованных новых практических разработок в направлениях 

реализации молодежной политики; 

 наличие теоретических исследований и выводов в направлениях педагогической, 

психологической, социологической сфер деятельности организатора работы с молоде-

жью; 

 определение инновационных подходов для решения проблем в сфере работы с 

молодежью; 

 комплексный, системный, междисциплинарный подход к исследуемой проблеме; 

 внутренняя логическая взаимосвязь разделов; 

 грамотное изложение материала на русском языке. 

1.8. Выпускная квалификационная работа должна содержать убедительные аргументы в 

пользу выбранной стратегии, методов научного исследования, точки зрения, авторских 

подходов.  

1.9. Стиль изложения текста в выпускной квалификационной работе должен быть стро-

го научным, логичным, обоснованным. Необходимо избегать значительной конкретиза-

ции, схематичного изложения материала. 

1.10. Формулировка научной новизны является обязательным элементом выпускной 

квалификационной работы. Научная новизна может быть выражена в выборе нового 

объекта исследования в системе реализации государственной молодежной политики, 

организации воспитательной деятельности, применения новой методологии в научном и 

практическом исследовании, в уточнении ранее известных теоретических определений 

или формулировании новых. Научная новизна определяется магистрантом и научным 

руководителем.  

1.11. Магистрант обязан: 

 совместно с научным руководителем определить тему, разработать индивидуаль-

ный план подготовки, сформировать перечень научных изданий, литературы по теме 

исследования для изучения и анализа, определить организации для внедрения результа-

тов исследования, подготовить тезисы на основании производимых исследований в раз-

личных научных журналах, сборниках тезисов НПК уровня не ниже регионального; 

 ставить в известность научного руководителя об отклонениях в индивидуальном 

плане подготовки диссертации; 

 собрать в период научно-исследовательской практики необходимые для подго-

товки выпускной квалификационной работы данные; 

 оформить и сдать отчет о научно-исследовательской практике; 

 выполнять требования научного руководителя в сроки, установленные в индиви-

дуальном плане подготовки; 
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 подготовить в соответствии с требованиями настоящих методических указаний 

выпускную квалификационную работу и предоставить печатный вариант для членов 

ГАК; 

 подготовить акты о внедрении результатов исследования; 

 подготовить доклад для выступления на защите (10 мин) и презентацию; 

 не позднее, чем за 5 дней до защиты представить научному руководителю для от-

зыва выпускную квалификационную работу. 

1.12. Магистрант имеет право: 

 запрашивать у работников кафедры необходимые сведения, информацию, литера-

туру; 

 предлагать заведующему кафедрой перенос сроков защиты по объективным при-

чинам; 

 самостоятельно определять тему и содержание выпускной квалификационной ра-

боты; 

 высказываться на заседании ГАК собственное мнение, отличное от мнения науч-

ного руководителя, рецензентов и консультантов; 

 представлять для членов ГАК дополнительные раздаточные материалы по теме 

выпускной квалификационной работы. 

 

2. Структура выпускной квалификационной работы 

2.1. Выпускная квалификационная работа должна содержать следующие структурные 

части: 

 титульный лист;  

 содержание;  

 введение;  

 основная часть: две – три главы и выводы по каждой главе; 

 заключение;  

 список использованных источников и литературы;  

 приложения.  

2.2. Титульный лист выпускной квалификационной работы оформляется в соответ-

ствии с образцом. На титульном листе обозначены название Университета, института, 

кафедры, название работы, автор, научный руководитель, заведующий кафедрой. После 

прохождения предварительной защиты, разрешение о допуске к защите закрепляется на 

титульном листе росписями. 

2.3. Содержание оформляется на втором листе выпускной квалификационной работы и 

представляет собой перечисление всех глав, параграфов, разделов, приложений с указа-

нием начала страницы. Слово «Содержание» записывают в виде заголовка, располагают 

по центру, без абзацного отступа, с прописной буквы. 

Названия разделов оформляются без отступа с левого края, подпунктов – с отступов – 

0,8 см, точек в конце названий не ставится, промежутки между названием и номером 

страницы заполняются точками. «Введение», «Заключение», «Список использованной 

литературы», «Приложения» в оглавление включаются, но не нумеруются. Заголовки 

«Введение», «Заключение», «Список использованных источников», «Приложение» 

начинают писать на уровне первой буквы наименования раздела. Наименования, вклю-
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ченные в содержание, записывают строчными буквами, кроме первой прописной буквы, 

с указанием номеров разделов, подразделов. Если заголовок раздела, подраздела состо-

ит из нескольких строк, то следующая строка выполняется под первой буквой преды-

дущей строки заголовка. В содержании работы должны быть перечислены все прило-

жения с указанием их номеров и заголовков. Цифры, обозначающие номера страниц 

(листов), с которых начинается раздел или подраздел, следует располагать на расстоя-

нии 10 мм от края листа, соблюдая разрядность цифр. Слово «стр.» не пишется. 

2.4. Введение является обобщающим разделом в выпускной квалификационной работе 

и должно представлять собой краткое изложение основных идей работы, ее актуаль-

ность, проблема, цели и задачи, объект, предмет, гипотезу, положения, выносимые на 

защиту, содержание глав, логику, ход и методологию научного исследования, техноло-

гии организации процесса исследования, систему анализа результатов, практическую 

ценность результатов. Во введении важно указать научную новину исследования, лич-

ный вклад автора в разработку проблемы. Актуальность показывает основную пробле-

му, решение которой требует новых исследований, дополнительных практических про-

верок технологий. Краткий обзор литературы, документов должен показать, что опре-

деленная в теме проблема еще не раскрыта или раскрыта частично и потому необходи-

мо дальнейшее исследование.  

Далее формулируется цель работы и задачи, которые необходимо решить для достиже-

ния цели. Задачи формулируются в глагольной форме, являются конкретными этапами 

в достижении цели. Формулировки задач являются основой для заголовков глав, пара-

графов, разделов. Во введении формулируется объект и предмет исследования. Объект 

– это социальная группа, явление, процесс и др., выбранные для изучения и являющиеся 

проблемной ситуацией. Предмет – это структурная содержательная единица объекта, он 

определяет тему выпускной квалификационной работы. В сфере организации работы с 

молодежью, объектом, например, может быть система работы с иностранной молоде-

жью, а предметом – адаптация иностранных студентов в вузах или трудоустройство 

иностранных студентов. Объектом в магистерской диссертации направления подготов-

ки «Организация работы с молодежью» обязательно должна выступать система работы 

с молодежью, направленная на определенное направление этой работы. 

Методы исследования, которые применялись в ходе подготовки работы, также указы-

ваются во введении. В числе приемов и способов научного познания обычно выделяют: 

общенаучные методы, логические методы, междисциплинарный анализ понятий.  

Необходимо представить свидетельства достоверности данных, приводимых в работе. 

Для этого приводят наименования конкретных организаций, в которых проводилась 

апробация исследований, численность респондентов при проведении социологических 

исследований, сроки исследований.  

Одним из основных требований к написанию выпускной квалификационной работы – 

это научная новизна и практическая значимость. Научная новизна заключается в разра-

ботке нового научного продукта, расширении разработанных ранее сфер исследований 

в области работы с молодежью. Практическая значимость определяет, в какой мере но-

вые результаты, приведенные в работе, могут быть применены практически в рамках 

того объекта исследования, который изучается. В качестве практической значимости 

необходимо привести примеры новых методических рекомендаций, концепций, про-

грамм, информационных баз данных, технологий. Практическая значимость – это то, 
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что выносится на защиту, т.е. то, что практически является результатом работы на ос-

новании новых научных исследований. Наряду с практической значимостью указывает-

ся апробация результатов исследования, в качестве которой может быть представлен 

перечень конференций, семинаров, мастер-классов, практических занятий, проведенных 

по теме исследования. Основные результаты исследования рекомендуется публиковать 

в сборниках научно-практических конференций. Рекомендуемый список конференций и 

журналов, в которых возможно опубликование может быть сформирован магистрантом 

самостоятельно и согласован с научным руководителем или предложен научным руко-

водителем. Перечень основных тематических научных конференций, проводимых в 

КБГУ. 

Последним абзацем в разделе «Введение» описывается структура диссертации: указы-

вается количество глав, параграфов, приложений, рисунков, схем. Общий объем раздела 

«Введение» составляет до 5 стр. 

2.5. Основная часть включает в себя результаты теоретического исследования, прак-

тические исследования и конкретные результаты работы. Содержание определяется ма-

гистрантом и научным руководителем. Основная часть содержит, как правило, две – три 

главы, количество разделов в которых не регламентируется и определяется логикой ис-

следования.  Основная часть выпускной квалификационной работы базируется на ре-

зультатах научно-исследовательской практики, научно-исследовательской работы, са-

мостоятельной научной работы магистранта. 

2.5.1. ПЕРВАЯ ГЛАВА выпускной квалификационной работы посвящена изучению 

научных работ по тематике,   с целью выявления исторических закономерностей разви-

тия теоретических знаний в системе работы с молодежью, содержания, характера, при-

знаков основных понятий сферы работы с молодежью, выявления ключевых сходных и 

противоположных позиций в исследованиях ученых для определения степени прорабо-

танности проблемы в направлении реализации государственной молодежной политики, 

воспитательной деятельности, деятельности  общественных молодежных организаций в 

России и за рубежом. Обзор научной литературы, нормативных документов должен по-

казать основательное знакомство магистранта с научной литературой по теме организа-

ции работы с молодежью, его умения анализировать, систематизировать, логически вы-

страивать умозаключения в отношении развития современного научного знания по 

проблеме. Материалы, выбранные для анализа, должны быть актуальны для сферы мо-

лодежной политики, воспитательной деятельности с молодежью, деятельности обще-

ственных молодежных организаций, логически связаны, точно касаться проблемы ис-

следования, последовательно отражать ретроспективный анализ. В первой главе должна 

быть дана всесторонняя характеристика научного обоснования выбранной проблемы,  

сформулированы конкретные пробелы в научных областях, с различных сторон на ос-

новании междисциплинарного исследования рассмотрены понятия и процессы.  Долж-

ны быть даны рекомендации по дальнейшему исследованию, развитию конкретной 

научной области, социокультурных явлений и процессов развития общества в целом и 

отрасли работы с молодежью в частности.  

Также в первой главе дается полное, подробное описание объекта и предмета исследо-

вания, представлена характеристика аналогов, исследованных с критической позиции. 

Глава должна содержать характеристику и оценку теоретических концепций, суще-

ствующих в педагогической, социологической, психологической, философской, стати-
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стической, культурологической науках, применение которых необходимо для решения 

проблемы исследования. Автором дается оценка применения существующих методоло-

гических, технологических и теоретических подходов для решения проблемы в сфере 

молодежной политики, воспитания молодежи. В данном разделе, как и во всей работе, 

следует строго соблюдать научную терминологию и научный стиль изложения текста, 

избегать художественных приемов, метафор, подмены научных терминов обыденными, 

разговорными выражениями, усложненной конструкции фраз и громоздкости текста. В 

тексте должна присутствовать ясность, четкость, точность. Повествование в тексте ве-

дется от первого лица во множественном числе «мы …», «по нашему мнению…» или от 

имени автора «автор считает, что…».   

В подборе научных источников литературы  необходимо придерживаться следующих 

принципов: 

 узкая предметная область исследования - (педагогика, социология, философия, стати-

стика, психология, культурология, политология, экономика в молодежной политике); 

 современные подходы, источники, имеющие высокую степень научного познания - 

(журналы, рецензированные ВАК, монографии, диссертации). Следует минимально ис-

пользовать  словари, учебники, учебно-методические пособия, методические пособия, 

т.к. данный вид литературы определяет базовый уровень знаний, более подходящий для 

бакалавров и специалистов, а не для магистрантов. Магистрант должен показать тен-

денции развития теории, практики в конкретной области исследования, степень их раз-

работки в отечественной и зарубежной научной литературе. 

Обязательным условием подготовки выпускной квалификационной  работы, является 

анализ современного состояния выбранного для исследования направления работы с 

молодежью. Необходимо привести анализ нормативных документов (Законы, Указы, 

Постановления, федеральные целевые программы, приказы, инструктивные письма и 

др.) международного, российского, регионального, областного уровней и уровня той 

организации, для которой будет практически значима работа магистранта. При анализе 

нормативных правовых актов, возможно, использовать интернет-источники, но они 

должны относиться к государственным структурам или официальным СМИ. Перечень 

документов, которые необходимо проанализировать, определяются магистрантом само-

стоятельно и согласовываются с научным руководителем или определяются научным 

руководителем. 

В результате исследования необходимо определить существуют ли нормативные доку-

менты, регламентирующие деятельность в определённой системе работы с молодежью, 

являющейся предметом научного исследования магистранта, какие документы необхо-

димо учитывать при практическом внедрении результатов исследования, а также в ка-

кие документы необходимо вносить изменения, добавления с целью повышения эффек-

тивности работы. 

2.5.2. ВТОРАЯ ГЛАВА выпускной квалификационной работы посвящена проведенным 

магистрантом исследованиям, которые являются основанием для разработки практиче-

ски важных итоговых материалов диссертации. Основанием являются результаты науч-

но-исследовательской практики. В главе могут быть приведены итоги: 

 социологического исследования; 

 опроса экспертов; 

 анализа опыта работы организаций. 
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В данной главе должна быть приведена полная характеристика организации, в которой 

осуществлялась научно-исследовательская практика, системы работы с молодежью в 

узком направлении, определенном тематикой диссертации, дана оценка эффективности, 

установлены показатели, которые необходимо корректировать для достижения цели, 

поставленной в диссертационной работе.  

Социологическое исследование необходимо проводить в рамках научно-

исследовательской практики, при необходимости может проводиться дополнительно и  

после сроков ее окончания. Целью социологического исследования может быть, напри-

мер, изучение влияния мотивации при поступлении в вуз; изучение влияния мотивации 

при поступлении в вуз на социальную активность и уровень сформированности компе-

тенций; изучение уровеня вовлеченности молодежи в волонтерскую деятельность; изу-

чение влияние участия в культурно-массовой, спортивной, научной и общественной де-

ятельности на уровень сформированности компетенций, влияние участия в определен-

ном молодежном проекте на формирование личностных качеств, мотивы и цель созда-

ния молодежных объединений, мотивация к созданию семей, причины вовлечения мо-

лодежи в асоциальное поведение, различные виды зависимостей, вовлеченность моло-

дежи в информационное пространство  и др.   

Исследования проводятся по заранее разработанной программе, которая приводится в 

приложении к диссертационной работе. Важно обосновать необходимость исследова-

ния, обозначив это в одной из задач. Организация социологических исследований 

должна соблюдать все требования к данному научному методу. Объем выборки, анкета, 

программа исследования согласуются магистрантом с научным руководителем и могут 

быть им скорректированы. Результаты исследования приводятся в главе в текстовой 

форме, сопровождаются таблицами и графиками, отражающими основные, ключевые 

результаты, закономерности, выводы. Магистрантом могут быть использованы резуль-

таты тематических социологических исследований, проведённых ранее, представлено 

сравнение с ними полученных результатов. В целях установления достоверности ис-

пользуемых данных, необходимо привести полные сведения о ранее проведенных ис-

следованиях (место, количество респондентов, тема, сроки проведения, организаторы, 

печатное издание, где опубликованы результаты).  

Опрос экспертов является одним из научных аналитических методов исследования. Со-

став экспертов может быть предложен магистрантом самостоятельно и согласован с 

научным руководителем или предложен научным руководителем. Количество экспер-

тов определяется исходя из тематики диссертации. В главе приводится обобщающиеся 

итоги опроса, обозначаются направления опроса, его цель, количество и состав экспер-

тов. Принципиально важным для подготовки магистрантом диссертации по направле-

нию «Организация работы с молодежью» является привлечение в качестве экспертов 

специалистов в различных областях работы с молодежью, имеющих значительный 

практический опыт, научные и методические разработки, чье мнение внесет значитель-

ный вклад в решение поставленной проблемы.  

Анализ опыта работы организаций широко используется в диссертационных работах и 

проводится с целью выявления лучшего опыта работы, передовых технологий, уровня 

проработанности проблемы в практическом направлении. В главе приводится анализ 

опыта работы организаций, в которых осуществляется или могла бы осуществляться 

деятельность, входящая в поле исследовании согласно тематике диссертации. Напри-
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мер, опыт работы вузов России и иностранных государств, служб занятости, молодеж-

ных клубов по месту жительства, государственных структур по реализации направле-

ний молодежной политики. Описание анализа опыта работы начинается с постановки 

цели исследования, обозначения направлений и состава анализируемых организаций. 

Полный список организаций приводится в приложении в выпускной квалификационной 

работе.  

Во второй главе возможно присутствие как всех трех видов практической работы (со-

циологического исследования, опроса экспертов и анализа опыта работы организаций), 

так и какой-либо один, что определяется тематикой и целью диссертационной работы.  

В практико-ориентированной работе во второй или третьей главе содержатся  конкрет-

ные практические разработки автора, сделанные по итогам анализа теоретических ма-

териалов, исследований. В целях демонстрации практической ориентации, магистрант 

включает в работу материалы, которые могут быть применены в практической деятель-

ности: программы, рекомендации, методические указания, комплексные целевые про-

граммы. В рамках научно ориентированной работы в работе могут быть представлены 

программы педагогической, психологической  деятельности, стратегии, концепции.  

Важной составляющей содержания второй главы является логическое включение ре-

зультатов предыдущей главы. 

2.7. Каждая из глав завершается выводами, оформляемыми с новой страницы. Выводы – 

краткое изложение результатов исследования, приводятся в виде перечня, нумеруются 

и выражают самые главные авторские выводы. Выводы по каждой главе становятся ос-

новой для написания заключения. Важно, чтобы все выводы соответствовали логике 

научного исследования, демонстрировали конкретные итоги решения задач и прибли-

жали в целом исследование к достижению поставленной цели. Начало текста в выводах 

должно начинаться с глагола в прошедшем времени: «определено», «сделан вывод», 

«установлено», «выделено» и т.п. 

2.8. «Заключение» – сводная итоговая часть выпускной квалификационной работы. Со-

держание заключения – это обобщенные результаты исследования, констатация реше-

ния всех поставленных задач, подтверждение гипотезы и достижения цели работы. В 

этом разделе приводится оценка достоверности полученных результатов, предложения 

по использованию полученных результатов и направления развития исследования в 

дальнейшем. В данном разделе обозначаются выявленные новые научные определения, 

ключевые итоги исследования и перечисляются практические результаты работы. За-

ключительная часть выпускной квалификационной работы должна демонстрировать 

высокий уровень овладения магистрантом научными методами исследования, умением 

выделять главную мысль в ходе исследований, обосновано предлагать практические 

способы решения поставленной проблемы.  

2.9. Список использованных источников и литературы приводится после «Заключе-

ния». Каждый указанный в списке источник должен иметь ссылку в тексте. Не допуска-

ется указание в списке источников, которыми автор фактически не пользовался. Список 

использованных источников и литературы оформляется в соответствии с ФГОС.  

2.10. Выпускная квалификационная работа завершается приложениями. Они распола-

гаются в порядке упоминания в тексте работы. Функция приложения – дополнение, 

приведение справочной информации к основной мысли. Приложениями могут быть ко-

пии документов, выдержки из отчетных материалов, копии протоколов, списки, вы-
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держки из инструкций, нормативных документов, таблицы, фотографии, иллюстрации. 

Каждое приложение располагается на отдельной странице. Слово «Приложение…» рас-

полагается справа в верхнем углу, при продолжении приложения на следующем листе, 

в верхнем правом углу располагается надпись «Продолжение приложения…».  

3. Правила оформления выпускной квалификационной работы 

3.1. Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена в рамках определен-

ного стиля изложения материала, не должна содержать орфографических, пунктуаци-

онных, стилистических ошибок, а также опечаток. Объем работы зависит от темы, дол-

жен отвечать условиям необходимости и достаточности, но не менее 75 и не более 130 

страниц машинописного текста. 

3.2. Научно-справочный аппарат диссертации – титульный лист, содержание, список 

использованных источников и литературы, примечания, цитаты, условные обозначения 

и сокращения – должны быть оформлены грамотно. 

3.3. Выпускная квалификационная работа набирается на компьютере и печатается на 

стандартных листах (формат А4 – 297 х 210 мм), ориентация листов – книжная. Печат-

ный вариант работы переплетается в канцелярскую папку с внутренним карманом та-

ким образом, чтобы исключить случайное выпадение листов. К текстовому варианту 

должен прилагаться электронный вариант, записанный на CD-диск. 

Лист должен содержать 28 – 30 строк, включая сноски. Каждая страница имеет поля: 

сверху – 20 мм, снизу – 25 мм, справа – 10 мм, слева – 30 мм. Абзацный отступ 1,25 см. 

Работа печатается в текстовом редакторе MicrosoftWord: шрифт – TimesNewRoman, ин-

тервал – полуторный, размер шрифта – 14, выравнивание текста по ширине, межбук-

венный интервал – обычный. 

Не допускаются пробелы между абзацами, равно как и форматирование текста с помо-

щью множественных пробелов. 

3.4. Страницы выпускной квалификационной работы, включая список использованной 

литературы и приложения, нумеруются по порядку от титульного листа до последней 

страницы. На титульном листе цифра 1 не указывается. В общую нумерацию работы не 

включается задание на магистерскую диссертацию. Порядковый номер печатается вни-

зу страницы по центру. 

3.5. В тексте работы могут использоваться следующие виды ссылок: 

 ссылки на структурные элементы работы, таблицы, иллюстрации, формулы, урав-

нения, перечисления, приложения и т.п.; 

 ссылки на документы (библиографические ссылки). 

Ссылки на структурные элементы и фрагменты текста оформляются по следующим 

правилам. 

3.5.1. При ссылках в текстах на структурные элементы выпускной квалификационной 

работы или другие формы представления материала нужно указывать их названия и по-

рядковые номера. Например: « ... в разделе 1 были рассмотрены...»;  

«... согласно 1.1»; «... в соответствие с табл. 1.3»; « ... на рис. 1.3». При этом следует 

иметь в виду, что если таблица или рисунок в тексте один, то слово таблица или рису-

нок пишут полностью. Если таблица или рисунок имеют номер, то пишут сокращенно. 

3.5.2. Ссылки на документы (библиографические ссылки).Допускаются следующие 

формы ссылок: па документ в целом, па определенный фрагмент документа, на группу 

документов. Допускается оформление ссылок двумя способами: 
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1. Внутритекстовые с использованием квадратных скобок. 

2. Подстрочные внизу страницы, под строками основного текста. 

Используются следующие формы ссылок:  

 на документ в целом; 

 на определенный фрагмент документа; 

 на группу документов.  

Ссылки на документ в целом приводятся в виде порядкового номера этого документа в 

списке литературы, который указывается в скобках. Например: «Эрих Фромм в «Ана-

томии человеческой деструктивности» представил природу человеческой агрессии 

как...» [7]. 

Ссылки на определенный фрагмент документа требуют обязательного указания страниц 

рассматриваемого или цитируемого документа. Ссылки на фрагмент документа следует 

приводить в скобках в виде порядкового номера документа по списку литературы с от-

деленным от него запятой порядковым номером страницы, содержащей рассматривае-

мый фрагмент. Например: [2, с. 10]. 

Ссылки на мнение, разделяемое рядом авторов либо аргументированное в нескольких 

работах одного и того же автора, оформляются путем указания в скобках всех порядко-

вых номеров документов из списка литературы, которые разделяются точкой с запятой. 

Например: «Результаты исследований показали, что...» [7; с. 10–12; 30]. 

Подстрочные ссылки располагаются внизу страницы, под строками основного текста, в 

сноске. Нумерация сносок отдельная на каждой странице. Подстрочные ссылки печа-

таются шрифтом TimesNewRoman, кегль 10, выравниваются по ширине. В сноске до-

пускается опускать отдельные элементы описания документа, приведенные в списке 

литературы (объем источника, издательство). Но обязательно указание автора (фамилия 

и инициалы), название работы, год издания, номера страниц, для статей – название 

журнала и номер. 

При записи подряд нескольких ссылок на одно издание (начиная со второй, если они 

находятся на одной странице) приводят слова «Там же» и указывают соответствующие 

страницы. Например: Там же. С. 35. Однако на следующей странице ссылка на эту же 

работу дается полностью. 

В повторных ссылках только на одну работу данного автора в пределах одной страницы 

заглавие и следующие за ним повторяющиеся элементы опускаются или заменяются 

словами «Указ. соч.» 

Например: Викентьев И.Л. Указ. соч. С. 65. 

При использовании непрямого цитирования, когда мысль автора приводится не дослов-

но, перед ссылкой ставят См.: … 

Библиографические ссылки, воспроизведенные из других изданий, приводят с указани-

ем источника заимствования: 

Ссылки на архивные документы первый раз включают полное и сокращенное название 

архива, номер фонда, номер описи, номер дела, номер листа. В последующих ссылках 

на этот документ приводится сокращенное название архива, номера фонда, описи, дела, 

цитированных листов. 

3.6. Заголовки. Заголовки «Содержание», «Введение», «Заключение», «Список исполь-

зованной литературы и источников», выполняют по центру без абзацного отступа про-

писными буквами без нумерации. 
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Главы и параграфы должны иметь порядковые номера в пределах всей ВКР, обозначен-

ные арабскими цифрами с точкой. Каждый раздел текстового документа следует начи-

нать с нового листа.  

Наименования глав должны быть краткими и соответствовать их содержанию. Они за-

писываются в виде заголовков, при этом используются прописные буквы. Переносы 

слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовки 

состоят из двух предложений, их разделяют точкой. 

Параграфы должны иметь нумерацию в пределах каждой главы. Нумерация параграфов 

делается отдельно для каждой главы. Наименование параграфа записывается в виде за-

головков (с абзаца) строчными буквами (кроме первой прописной). Точка после заго-

ловка подраздела не ставится. 

Заголовки глав и параграфов выполняются по центру без абзацного отступа. Заголовки 

параграфов не должны выполняться в конце листа, необходимо чтобы за ними следова-

ло несколько строк текста 

Цифровой материал оформляется в виде таблиц по ГОСТ 2.105.79.  

3.7. Таблицы представляют собой форму организации материала, позволяющую систе-

матизировать и сократить текст, обеспечить обозримость и наглядность информации. 

Правила оформления таблиц: 

 каждая таблица должна иметь заголовок, точно и кратко отражающее ее содержа-

ние. Название таблицы помещают над ней. Его начинают с прописных букв и помеща-

ют над таблицей по центру; 

 цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей 

графе были расположены один под другим, в одной графе количество десятичных зна-

ков должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то ставят знак тире; 

 округление числовых значений величин до первого, второго и т.д. десятичного 

знака для различных значений одного и того же наименования показателя должно быть 

одинаковым. Заменять кавычками цифры, математические знаки, обозначение марок 

материалов и типоразмеров не допускается; 

 если цифровые данные в графах таблицы выражены в различных единицах вели-

чин, то их указывают в заголовке каждого столбца. Если все параметры, размещённые в 

таблице, выражены в одной и той же единице величины, сокращённое обозначение 

единицы помещают над таблицей, как правило, сразу после заголовка столбцов; 

 таблицы нумеруются арабскими цифрами, в пределах раздела, к которому отно-

сится таблица, где сначала указывается номер раздела, а после точки обозначается по-

рядковый номер таблицы, например «Таблица 1.2» (вторая таблица первого раздела). 

После номера таблицы точка не ставится. Допускается нумерация таблиц в пределах 

всего документа; 

 если таблица не размещается на одном листе, допускается делить ее на части. Над 

следующей частью таблицы пишут слово «Продолжение», например, «Продолжение 

табл. 1.2», над последней частью таблицы пишут слово «Окончание»: «Окончание табл. 

1.2». В этом случае над продолжением или окончанием таблицы повторяется головка 

(шапка) таблицы или заменяющая ее строка с нумерацией граф.  

 крайние столбцы и строки таблицы не должно выходит за поля. Не допускается 

перенос строк на следующую страницу, если остается одно – два слова от предложения. 
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Не допускается расположение заголовка таблицы и самой таблицы на разных страни-

цах; 

 слово таблица и порядковый номер таблицы помещают над ней в правом верхнем 

углу над названием таблицы; 

 если в тексте только одна таблица, то ее не нумеруют, слово «Таблица» не пишут; 

 таблицы в зависимости от их размера помещают после текста, в котором они 

упоминаются, или на следующей странице. Аналитические таблицы большого объема – 

свыше двух страниц – следует помещать в приложении; 

 на все таблицы в тексте дипломной работы должны быть ссылки. 

3.8. Иллюстрации. К иллюстрациям относятся: фотоснимки, репродукции, рисунки, эс-

кизы, чертежи, планы, схемы, графики, диаграммы и др. Использование иллюстраций 

целесообразно только тогда, когда они заменяют, дополняют, раскрывают или поясня-

ют словесную информацию, содержащуюся в выпускной квалификационной работе 

(проекте). 

Правила оформления иллюстраций (приложение 12): 

 иллюстрации независимо от типа обозначают словом «рис.» и нумеруют так же, 

как и таблицы; 

 если в тексте только одна иллюстрация, то ее не нумеруют и слово «рис.» не пи-

шут; 

 слово «Рис.» и порядковый номер иллюстрации помещают под иллюстрацией по 

центру. При необходимости перед ними помещают поясняющие данные, расшифровы-

вающие условные обозначения частей изображения; 

 в конце подрисуночной подписи никаких знаков препинания не ставится; 

 иллюстрации помещаются непосредственно после текста, в котором они упоми-

наются впервые или на следующей странице; 

 на все иллюстрации в тесте должны быть ссылки. 

3.9. Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Значения всех физиче-

ских величин, применяемых в формулах, должны быть выражены в единицах СИ со-

гласно ГОСТ 8.417-01 и в единицах, допускаемых к применению наравне с единицами 

СИ, а также в кратных (х10) и дольных (:10) от них. В формулах следует применять 

обозначения, установленные соответствующими стандартами. 

Символы и числовые коэффициенты, входящие в формулы, расшифровывают слева 

направо непосредственно под формулой. Каждый символ пишут с новой строки (или 

сплошной строкой) и после запятой указывают размерность; символы разделяют точкой 

с запятой. Первую строку начинают со слова «где» без двоеточия после него. 

После формулы, записанной в общем виде, в нее подставляют числовые значения вхо-

дящих параметров и приводят результаты вычисления с обязательным указанием раз-

мерности полученной величины. 

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах раздела или всего документа. Циф-

ры заключают в круглые скобки и записывают с правой стороны листа на уровне фор-

мулы. Ссылки на формулу приводят в тексте с указанием ее порядкового номера, 

например, «...в формуле (4.1.)» (первой формуле четвертого раздела). 

3.10. Математические уравнения. Порядок представления математических уравнений 

такой же, как и формул. В тексте выпускной квалификационной работы могут быть 

сделаны примечания. В примечаниях указываются справочные или поясняющие дан-
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ные. В примечаниях указывают справочные или поясняющие данные. Если примечание 

одно, то его не нумеруют и после слова «Примечание» ставят точку. Если примечаний 

несколько, то после слова «Примечания» ставят двоеточие и нумерую арабскими циф-

рами с точкой. Например, Примечания:  

1. Текст примечания.  

2. Текст примечания. 

3.11. Список использованных источников и литературы. При систематическом распо-

ложении список использованных источников и литературы необходимо расположить в 

следующем порядке: 

 международные правовые акты; 

 Конституция РФ; 

 Федеральные законы РФ; 

 Указы президента РФ; 

 Постановления Правительства РФ; 

 письма, инструкции, распоряжения министерств, федеральных служб, агентств; 

 неопубликованные источники; 

 монографии; 

 книги, научные разработки по теме; 

 учебные издания; 

 статьи из периодических изданий; 

 справочные издания, 

 локальные электронные ресурсы; 

 интернет-ресурсы. 

3.11.1.  В список использованных источников и литературы, помещаемый в конце рабо-

ты, вносят, как правило, не только те источники, на которые делались ссылки по тексту, 

но и источники, в которых анализируется исследуемая проблема. При этом номера ис-

точникам присваиваются в алфавитном порядке. Литература на иностранных языках 

приводится в конце списка.  

3.11.2. Список использованных источников и литературы оформляется в соответствии с 

ГОСТ 7.1-2003. В списке использованных источников и литературы при описании каж-

дого источника указываются фамилия и инициалы автора, название работы, место изда-

ния, год издания, общее количество страниц данной работы. Слова в заглавии не со-

кращаются. Сокращения в других областях описания приводятся согласно ГОСТ 7.12-

93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования 

и правила; ГОСТ 7.11-78. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европей-

ских языках в библиографическом описании. В описании возможно сокращение следу-

ющих мест издания: Москва (М), Ленинград (Л.), Санкт-Петербург (СПб.) и Ростов-на-

Дону (Ростов н/Д). Название остальных городов не сокращается (например, Нижний 

Новгород). 

3.11.3. При использовании журнальных статей или статей, взятых из сборника, следует 

указать фамилию и инициалы автора, название статьи, название журнала или сборника, 

год издания, номер (для журналов), страницы. Если авторов более четырех человек, то 

достаточно указать фамилию и инициалы первого, ограничившись добавлением «и др.». 
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Если автор работы не указан, то ее ставят в алфавитный список по названию источника. 

Список использованной литературы должен включать не менее 50 источников. 

11. Минимальная  доля оригинальности в тексте – 65%. 

12. Методические рекомендации по подготовке ВКР. 

1. Научное руководство подготовкой, рецензент  и консультанты выпускной ква-

лификационной работы 

1.1. В целях повышения качества подготовки выпускной квалификационной работы  

каждому магистранту назначается научный руководитель, которым может быть препо-

даватель кафедры «Организация работы с молодежью», являющийся кандидатом или 

доктором наук и/или высоко квалифицированный специалист в области работы с моло-

дёжью.  

1.2. Утверждение научного руководителя осуществляется до окончания  второго се-

местра обучения директором ИСРСиТ после обсуждения на заседании кафедры и пред-

варительного согласования с магистрантом. 

1.3. Смена научного руководителя утверждается распоряжением директора ИСРСиТ по 

представлению заведующего кафедрой на основании личного заявления научного руко-

водителя или заявления магистранта, но не позднее, чем за 0,5 года до защиты или в 

другой срок, связанный с чрезвычайными обстоятельствами.  

1.4. Один научный руководитель может осуществлять работу с несколькими магистран-

тами, но их количество не должно превышать трех. 

1.5. Научный руководитель: 

1.5.1. Обязан: 

 совместно с магистрантом определить тему, разработать индивидуальный план 

подготовки, сформировать перечень научных изданий, литературы по теме исследова-

ния для изучения и анализа, определить организации для внедрения результатов иссле-

дования, подготовить тезисы на основании результатов, проведенных исследований в 

различных научных журналах, сборниках тезисов НПК уровня не ниже регионального 

(не менее 3-5); 

 помочь магистранту в определении методологии научного исследования; 

 консультировать магистранта (не реже одного раза в 1-2 недели), а также органи-

зовывать встречи магистранта с другими необходимыми специалистами; 

 контролировать выполнение требований настоящих методических рекомендаций, 

ход подготовки, выполнение индивидуального плана подготовки; 

 письменно оформлять замечания к магистерской диссертации; 

 оформить письменный отзыв на работу не позднее, чем за 3 дня до защиты; 

 осуществить контроль готовности магистранта к предварительной и итоговой за-

щите; 

 информировать заведующего кафедрой о ходе подготовки выпускной квалифика-

ционной работы, о длительном отсутствии магистранта в период работы над работой, о 

критических отклонениях от графика выполнения диссертации; 

 контролировать качество допускаемой к защите работы и утверждать окончатель-

ный вариант работы. 

1.5.2. Имеет право: 

 определить удобный для себя график консультирования; 
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 требовать от магистранта соблюдения индивидуального плана подготовки дис-

сертации, графика консультирования, соблюдение законодательства в области автор-

ских прав, а также требовать исправления замечаний к диссертации после ее редактуры; 

 отказаться от научного руководства в случае невозможности контроля за ходом 

подготовки работы из-за субъективных причин и причин, связанных с безответствен-

ным поведением магистранта, что может повлечь низкий уровень подготовки работы; 

не допустить выпускную квалификационную работу  к защите в случае ее низкого каче-

ства; 

 номинировать работу на различные конкурсные научные мероприятия. 

1.5.3. Не имеет права: 

 менять тему работы без согласования с магистрантом и утверждения на заседании 

кафедры; 

 не выполнять график консультирования или менять его без согласования с маги-

странтом. 

1.6. Если научный руководитель отказался от руководства магистерской диссертацией, 

заведующим кафедрой в течение двух недель назначается новый научный руководи-

тель, что оформляется протоколом заседания кафедры и распоряжением по ИСРСиТ, 

затем доводится до сведения магистранта.  

1.7. Кафедра регулярно на своих заседаниях заслушивает магистрантов и их научных 

руководителей о ходе подготовки выпускной квалификационной работы. 

1.8. Консультантами могут выступать преподаватели и практикующие специалисты 

сторонних организаций, занимающихся реализацией направлений государственной мо-

лодежной политики, организующие воспитательную деятельность с молодежью, воз-

главляющие общественные молодежные организации, руководители и ведущие специа-

листы структурных подразделений образовательных учреждений, предприятий, соци-

альных учреждений. Консультант оказывает информационную, методическую помощь 

и осуществляет дополнительную оценку диссертационной работы. Консультанты не го-

товят отзыв на диссертацию.  

1.9. Рецензентом может выступать руководитель, ведущий специалист стороннего 

учреждения, занимающегося реализацией направлений государственной молодежной 

политики, образовательных учреждений, в том числе других институтов КБГУ, обще-

ственных организаций, предприятий, структурных подразделений КБГУ. Рецензенты 

утверждаются распоряжением по кафедре. Рецензент рассматривает только сброшюро-

ванный экземпляр магистерской диссертации, подписанный научным руководителем, 

магистрантом. Рецензия оформляется на специальном  бланке, подписывается рецен-

зентом и предоставляется магистранту за 2 недели до защиты.  

 

2. Выбор темы выпускной квалификационной работы 

2.1. Выбор темы выпускной квалификационной работы магистрант может осуществить 

самостоятельно, согласовав ее формулировку с научным руководителем перед вынесе-

нием на обсуждение на заседание кафедры или может быть предложена магистранту 

научным руководителем.  

2.2. Темы выпускных квалификационных работ  утверждаются директором института 

на основании протокола заседания кафедры и решения Ученого совета ИСРСиТ 
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2.3. Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной и определена 

на основании заказа органа по делам молодежи, образовательного учреждения. Форму-

лировка темы должна максимально конкретно отражать основную идею работы, теоре-

тическую, практическую направленность исследования, не содержать аббревиатур и со-

кращений.  

2.4. Изменение темы выпускной квалификационной работы осуществляется на основа-

нии заявления научного руководителя или магистранта и утверждается на основании 

протокола решения кафедры изменением в распоряжение директора института об 

утверждении тем выпускных квалификационных работ. Изменение темы магистерской 

работы  не допускается позднее 0,5 года до даты защиты.  

2.5. После утверждения темы магистрант оформляет заявление, научный руководитель 

выдает магистранту задание на подготовку работы. 

3. Этапы подготовки выпускной квалификационной работы 

3.1. Выполнение магистерской работы осуществляется поэтапно в соответствии с инди-

видуальным планом подготовки. Этапы разработки: 

I. Постановка проблемы, определение проблемы, цели, объекта, предмета, гипотезы, 

формулировка задач. 

II. Определение методов научного исследования для решения проблемы, объема науч-

ной литературы, источников. 

III. Научно-методическое решение проблемы. 

IV. Внедрение практических разработок, анализ полученных результатов. 

V. Определение и описание результатов исследования, оценка достижения цели, под-

тверждения гипотезы, практические рекомендации для внедрения работы. 

VI. Экспертиза, рецензирование. 

3.2. Индивидуальный план подготовки является неотъемлемой частью процесса подго-

товки выпускной квалификационной работы, разрабатывается магистрантом и научным 

руководителем совместно на основании типового плана подготовки.  

3.3. На оформление и подготовку к защите выпускной квалификационной работы учеб-

ным планом предусматривается не менее двух месяцев.  

        4.Критерии оценивания результатов защиты ВКР.  

Оценка магистерской работы осуществляется по показателям, разработанным и утвер-

жденным кафедрой. 

В процессе подготовки выпускной квалификационной работы и ее защиты магистрант 

должен продемонстрировать, что у него сформированы профессиональные и общекуль-

турные компетенции, определенные ФГОС по направлению 39.04.03 - Организация ра-

боты с молодежью (квалификация «магистр») и он умеет:  

    формулировать цель и задачи, определять методы решения задач, требующие углуб-

ленных научных исследований; 

 обобщать, систематизировать, проводить анализ и осмысление научных текстов и экс-

периментальных данных; 

 пользоваться современными источниками информации, библиографией; 

представлять итоги исследований в письменной форме, оформлять в соответствии с 

требованиями.  
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В результате защиты магистрант должен продемонстрировать свободное владение 

навыками решения профессиональных задач и умение организовывать следующие виды 

профессиональной деятельности: 

 разрабатывать и реализовывать исследовательские программы; 

 проводить экспертную оценку исследовательских программ и результатов их реа-

лизации; 

 организовывать и проводить комплексные социологические исследования; 

  готовить публикации; 

 выступать с докладами и сообщениями; 

 анализировать информацию и литературу по исследуемой проблеме; 

 разрабатывать рекомендации на основе собранной информации; 

 владеть методами представления информации; 

 применять накопленные знания в подготовке и написании научно-

исследовательских работ; 

 разрабатывать и участвовать в социальных проектах по реализации информаци-

онных программ; 

 применять полученные знания для комплексного планирования и проектирования 

работы с молодыми людьми в молодежных сообществах; 

 подготавливать обоснования для принятия управленческих решений по содей-

ствию занятости, трудоустройства, предпринимательству молодежи; 

 изучать опыт деятельности международных молодежных объединений и налажи-

вать международной сотрудничество; 

 организовывать помощь молодым людям, испытывающим трудности в процессе 

интеграции в жизнь общества; 

 взаимодействовать и сотрудничать с объединениями и организациями, представ-

ляющими интересы молодежи; 

 сотрудничать с молодежными СМИ и молодежными редакциями; 

 разрабатывать детские и молодежные проекты по актуальным проблемам; 

 внедрять социальные проекты и программы по проблемам молодежи; 

 поддерживать социальные инициативы молодежи.  

Работа оценивается по 4-х бальной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но» и «неудовлетворительно». Оценка определяется с учетом теоретической подготовки 

магистранта, качества подготовки и оформления работы и результатов защиты.  

Оценка «отлично» ставится в случае демонстрации магистрантом глубокого и аргумен-

тированного обоснования темы, четкой формулировки и понимания изучаемой пробле-

мы, широкого и грамотного использования относящейся к теме научной литературы и 

нормативных документов, проявленного умения выявлять недостатки классических и 

современных теорий, делать обобщения и выводы; содержание исследования и ход за-

щиты указывают на наличие навыков работы магистранта в определенной научной об-

ласти, работа имеет хорошее оформление, библиография обширна. На работу имеются 

положительные отзыв научного руководителя и рецензия. Защита диссертации показала 

высокую сформированность профессиональных компетенций, профессиональную ква-

лификацию магистранта и его активное стремление к научной работе.  
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Оценка «хорошо» ставится в случае, когда представлено аргументированное обоснова-

ние темы, дана четкая формулировка и продемонстрировано понимание изучаемой про-

блемы, литературных источников использовалось ограниченное число, но достаточного 

для подготовки магистерской диссертации. Диссертация основана на среднем уровне 

анализа изучаемой проблемы. Содержание исследования и ход защиты указывают на 

наличие практических навыков работы у магистранта в выбранной научной области. 

Диссертация хорошо оформлена с наличием необходимой библиографии. На работы 

имеются положительные отзыв научного руководителя и внешняя рецензия. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае демонстрации достаточного  обоснова-

ния выбранной темы, но отсутствует достаточно глубокое понимание проблемы. В биб-

лиографии даны в основном ссылки на стандартные литературные источники, научные 

труды использованы в ограниченном объеме. В ходе защиты отмечается недостаточная 

компетентность магистранта в определенной области науки. Диссертация оформлена 

небрежно. Отзыв научного руководителя и внешняя рецензия положительные, но с за-

мечаниями. Защита диссертации показала удовлетворительную профессиональную 

компетентность магистранта, но склонность к научной работе отсутствует. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если тема диссертации представлена 

в общем виде, при подготовке использовалось ограниченное число научных источни-

ков, изложение материала шаблонного типа. Суждения, высказанные автором, не всегда 

компетентны, выводы не точны. Диссертация оформлена без соблюдения необходимых 

правил и ГОСТ. Отзыв научного руководителя и внешняя рецензия с существенными 

замечаниями, но дают возможность публичной защиты диссертации. Магистрант про-

явил невысокую научную эрудицию. 

 

5. Примерная тематика ВКР. 

1. Особенности формирования идентичности  студенческой молодежи в современ-

ном обществе. 

2. Патриотические ценностные ориентации российской студенческой молодежи 

3. Факторы и особенности формирования  межэтнических отношений среди моло-

дежи в КБР 

4. Применение компьютерных технологий в развитии системы работы с молодежью. 

5. Моделирование социальных процессов в молодежной среде. 

6. Социальные, экономические и политические процессы в молодежной среде. 

7. Конструирование этнокультурной толерантности в контексте противодействия 

экстремизму 

8. Молодежная пресса и публицистика в информационном обеспечении молодежной 

политики. 

9. Развитие волонтерства в молодежной среде. 

10. Роль адаптивного спорта в самореализации молодежи с ограниченными возмож-

ностями 

11. Добрачные отношения молодёжи: ценностный аспект 

12. Проблемы молодежного экстремизма. 

13. Социально-педагогические технологии в организации работы с молодежью. 

14. Влияние электронных медиа на формирование индивидуализма  

в молодежной среде 
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15. Ценностные предпочтения студенческой молодежи в отношении здоровья 

16. Социокультурное содержание системы профилактики асоциального поведения 

молодежи. 

17. Научная деятельность студентов вузов как фактор повышения функциональности 

высшего образования. 

18. Управление молодежными организациями на региональном уровне: социологиче-

ский анализ. 

19. Система информационного обеспечения молодежной политики, воспитательной 

деятельности: региональный аспект. 

20. Развитие личности молодежи в общественном движении. 

21. Компетентностный подход к развитию работы с молодежью. 

22. Воспитательный потенциал студенческого самоуправления. 

23. Адаптация молодежи на современном рынке труда.  

24. Адаптация молодежи к новым социально-экономическим условиям.  

25. Культурная идентичность как фактор социализации современной российской мо-

лодежи. 

26. Управление профилактикой аддиктивного поведения молодёжи 

27. Динамика социокультурных ценностей молодежи. 

28. Модернизация современной культуры молодежи. 

29. Экономический аспект  социокультурной адаптации молодежи в современном 

российском обществе 

36.Особенности институционализации детских оздоровительных учреждений в услови-

ях трансформации российского общества 

37.Социальные притязания современной молодежи в региональном социуме 

38. Социокультурное взаимодействие молодежных групп в современной России: ре-

гиональный аспект 

39. Туризм в системе социокультурного взаимодействия студенческой молодежи 

 

6. Показатели оценивания планируемых результатов обучения. 

Шкала оценивания 

2 3 4 5 
Оценка «неудовлетво-

рительно» выставляется 

за работу, в которой: 

 отсутствует 

аргументация 

актуальности темы, в 

определении цели, 

задач, предмета и 

объекта, гипотезы или 

проблемы исследования 

имеются ошибки; 

 отсутствует 

логичность изложения 

материала, план не 

отражает ключевых 

вопросов темы; 

Выпускная квалифи-

кационная работа оце-

нивается на «удовле-

творительно», если: 

 структура 

работы недостаточно 

логична,  названия 

глав слабо отражают 

ключевые вопросы 

заявленной темы; 

 не в полной 

мере освещена 

актуальность темы 

исследования, 

расплывчато 

сформулированы цель, 

Оценка «хорошо» вы-

ставляется за работу, в 

которой: 

 структура рабо-

ты логична, план от-

ражает последова-

тельное изложение уз-

ловых вопросов темы; 

 раскрыта 

актуальность 

проблемы 

исследования, четко 

сформулированы цель, 

объект, предмет, 

гипотеза либо научная 

проблема 

Оценка «отлично» вы-

ставляется за работу, в 

которой:  

 всесторонне 

обоснована актуальность 

избранной темы, 

раскрыты научная и 

практическая значимость 

работы, отражено 

понимание современного 

состояния освещаемой 

проблемы;  

 четко 

сформулированы цель, 

задачи, объект, предмет, 

гипотеза либо научная 
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 в теоретической 

части работы 

отсутствует обзор 

научной и методической 

литературы по 

изучаемой проблеме; 

 изложение носит 

репродуктивный 

характер, отсутствует 

анализ личного опыта и 

своего отношения автор 

не проявляет; 

 заключение не 

отражает выводов по 

теме исследования; 

 используется 

ограниченное 

количество 

литературных 

источников; 

 в объеме и 

оформлении работы 

имеют место грубые 

недостатки, работа 

выполнена с 

нарушением 

(задержкой) 

установленных сроков 

без объективных 

причин; 

 на защите 

студент не может 

обосновать выводы и 

предложения, не 

отвечает на вопросы, т.е. 

не владеет материалом 

темы.  

 

задачи, объект, 

предмет, гипотеза или 

проблема 

исследования; 

 в теоретической 

части работы 

отсутствует 

аналитический обзор 

научной и 

методической 

литературы по 

изучаемой проблеме, 

не указан уровень 

разработанности 

вопроса в теории и 

практике; 

 библиография 

ограничена, ряд 

суждений отличается 

слабой аргументацией;  

 программа 

экспериментального 

исследования 

выполнена частично, 

анализ полученных 

данных описателен; 

 отсутствует 

самостоятельность при 

формулировании 

выводов по 

результатам 

теоретической и 

практической частей 

работы; 

 незначительные 

нарушения в 

структуре и 

оформлении работы; 

 неуверенная 

защита работы, 

отсутствие ответов на 

значительную часть 

вопросов.  

 

исследования, 

сформулированы 

задачи исследования, 

методы исследования 

адекватны 

поставленным 

задачам;  

  в 

теоретической части 

работы  представлен 

круг основной 

литературы по теме, 

выявлены 

теоретические основы 

проблемы, выделены 

ключевые понятия; 

 практическая 

часть включает 

констатирующий, 

формирующий, (или 

план формирующего 

эксперимента, 

рекомендации по 

улучшению 

исследуемой 

ситуации, решению 

проблемы); 

 практическая 

часть включает 

констатирующий, 

формирующий, 

контрольный 

эксперимент либо 

план формирующего 

эксперимента, 

рекомендации по 

улучшению 

исследуемой 

ситуации, решению 

проблемы или 

обобщение опыта 

работы 

государственных, 

муниципальных, 

неправительственных 

организаций и 

учреждений, 

реализующих функции 

молодежной 

политики; 

 в заключении 

сформулированы 

проблема исследования;  

 обоснованы 

методология и методы 

исследования, выбор 

практической базы, на 

которой осуществлялась 

экспериментальная 

работа;  

 в теоретической 

части дан полноценный 

анализ научных 

исследований по 

проблеме, освещен 

исторический аспект, 

полно и четко 

представлены основные 

теоретические понятия, 

показана хорошая 

осведомленность 

студента в современных 

исследовательских 

методиках; 

 практическая 

часть включает 

констатирующий, 

формирующий, 

контрольный 

эксперимент либо план 

формирующего 

эксперимента, 

рекомендации по 

улучшению исследуемой 

ситуации, решению 

проблемы или 

обобщение опыта работы 

государственных, 

муниципальных, 

неправительственных 

организаций и 

учреждений, 

реализующих функции 

молодежной политики; 

 экспериментально

е исследование 

построено грамотно, 

произведен системный 

анализ его результатов; 

 в заключении 

сформулированы 

развернутые, 

самостоятельные 

выводы, определены 
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общие выводы;  

 оформление 

работы (текста, 

библиографии, 

ссылок) в 

соответствии с 

общими требованиями 

к текстовым 

документам; 

 в целом, на 

защите студент 

демонстрирует знание 

материала, основных 

подходов к проблеме. 

Выпускная квалифи-

кационная работа оце-

нивается на «удовле-

творительно», если: 

 структура 

работы недостаточно 

логична,  названия 

глав слабо отражают 

ключевые вопросы 

заявленной темы; 

 не в полной 

мере освещена 

актуальность темы 

исследования, 

расплывчато 

сформулированы цель, 

задачи, объект, 

предмет, гипотеза или 

проблема 

исследования; 

 в теоретической 

части работы 

отсутствует 

аналитический обзор 

научной и 

методической 

литературы по 

изучаемой проблеме, 

не указан уровень 

разработанности 

вопроса в теории и 

практике; 

 библиография 

ограничена, ряд 

суждений отличается 

слабой аргументацией;  

 программа 

экспериментального 

направления 

дальнейшего изучения 

проблемы; 

 работа оформлена 

грамотно; 

 изложение 

опытной работы 

иллюстрируется 

гистограммами, 

таблицами, схемами; 

 по материалам 

работы сделаны 

сообщения на 

студенческих научных 

конференциях; 

 на защите студент 

демонстрирует свободное 

владение материалом, 

знание теоретических и 

практических подходов к 

проблеме, уверенно 

отвечает на вопросы. 
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исследования 

выполнена частично, 

анализ полученных 

данных описателен; 

 отсутствует 

самостоятельность при 

формулировании 

выводов по 

результатам 

теоретической и 

практической частей 

работы; 

 незначительные 

нарушения в 

структуре и 

оформлении работы; 

 неуверенная 

защита работы, 

отсутствие ответов на 

значительную часть 

вопросов.  

 

 

7. Измерительная шкала для оценки уровня сформированности компетенций 

 ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Составляющие 

компетенции 

2 3 4 5 

Полнота знаний Уровень знаний 

ниже минималь-

ных требований. 

Имели место гру-

бые ошибки 

Минимально до-

пустимый уровень 

знаний. Допущено 

много негрубых 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, соответ-

ствующем про-

грамме подготов-

ки. Допущено не-

сколько негрубых 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, соответ-

ствующем про-

грамме подготов-

ки, Допущено не-

сколько несуще-

ственных ошибок 

Наличие умений 

(навыков) 

При решении 

стандартных задач 

не продемонстри-

рованы некоторые 

основные умения 

и навыки. Имели 

место грубые 

ошибки. 

Продемонстриро-

ваны основные 

умения. Решены 

типовые задачи с 

негрубыми ошиб-

ками. Выполнены 

все задания но не 

в полном объеме. 

Продемонстриро-

ваны все основные 

умения. Решены 

все основные за-

дачи с негрубыми 

ошибками. Вы-

полнены все зада-

ния, в полном 

объеме, но неко-

торые с недочета-

ми. 

Продемонстриро-

ваны все основные 

умения, некоторые 

– на уровне хоро-

шо закрепленных 

навыков. Решены 

все основные за-

дачи с отдельны-

ми несуществен-

ными ошибками. 

Выполнены все 

задания, в полном 

объеме, без недо-

четов 

Владение опытом 

и выраженность 

личностной готов-

ности к професси-

Отсутствует опыт 

профессиональной 

деятельности. Не 

выражена лич-

Имеется мини-

мальный опыт 

профессиональной 

деятельности (все 

Имеется опыт 

профессиональной 

деятельности (все 

виды практик 

Имеется значи-

тельный опыт по 

некоторым видам 

профессиональной 
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ональном у само-

совершенствова-

нию 

ностная готов-

ность к професси-

ональному само-

совершенствова-

нию 

виды практик 

пройдены в соот-

ветствии с требо-

ваниями, но есть 

недочеты). Лич-

ностная готов-

ность к професси-

ональному само-

совершенствова-

нию слабо выра-

жена 

пройдены в соот-

ветствии с требо-

ваниями без недо-

четов). Личност-

ная готовность к 

профессиональ-

ному самосовер-

шенствованию до-

статочно выраже-

на, но существен-

ных достижений в 

профессиональной 

деятельности на 

данный момент 

нет 

деятельности, 

больше, чем тре-

буется по про-

граммам практик. 

Личностная го-

товность к про-

фессиональному 

самосовершен-

ствованию ярко 

выражена. Имеют-

ся существенные 

профессиональные 

достижения 

Характеристика 

сформированно-

сти компетенции 

Компетенция в 

полной мере не 

сформирована. 

Имеющихся зна-

ний, умений, опы-

та недостаточно 

для решения про-

фессиональных 

задач. Требуется 

повторное обуче-

ние. 

Сформирован-

ность компетен-

ции (компетен-

ций) соответству-

ет минимальным 

требованиям ком-

петентностной 

модели выпускни-

ка. Имеющихся 

знаний, умений, 

опыта в целом до-

статочно для ре-

шения профессио-

нальных задач, но 

требуется допол-

нительная практи-

ка по большинству 

профессиональ-

ных задач 

Сформирован-

ность компетен-

ции в целом соот-

ветствует требо-

ваниям компе-

тентностной мо-

дели выпускника, 

но есть недочеты. 

Имеющихся зна-

ний, умений, опы-

та в целом доста-

точно для решения 

профессиональ-

ных задач, но тре-

буется дополни-

тельная практика 

по некоторым 

профессиональ-

ным задачам 

Сформирован-

ность компетен-

ции полностью 

соответствует тре-

бованиям компе-

тентностной мо-

дели выпускника. 

Имеющихся зна-

ний, умений, опы-

та в полной мере 

достаточно для 

решения профес-

сиональных задач. 

Итоговая обоб-

щенная оценка 

сформированно-

сти всех компе-

тенций 

 

Значительное ко-

личество компе-

тенций не сфор-

мированы 

Все компетенции 

сформированы, но 

большинство на 

низком уровне 

Все компетенции 

сформированы на 

среднем или вы-

соком уровнях 

Большинство ком-

петенций сформи-

рованы на высо-

ком уровне 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенций 

Нулевой  Низкий Средний Высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

Приложение 7  

Фонд оценочных средств 

 

ОБРАЗЦЫ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

I: 

S: Установите соответствие: 

L1: Пресс-посредничество:  

L2: Общественные дела:  

L3: Промоушн: 

L4: паблисити:  

L5: Реклама:  

R1: написание материалов или организация специальных мероприятий с целью 

привлечения внимания СМИ и обеспечения общественной заметности 

R2: особый вид PR, связанный с налаживанием и поддержанием отношений между 

правительственными учреждениями, органами самоуправления и широкой 

общественностью 

R3: информация из независимого источника, используемая СМИ потому, что она имеет 

ценность новости 

R4: составление рекламных объявлений, обеспечение их определенным текстовым 

сопровождением и покупка времени на телевидении, радио или площади в газетах для 

размещения сообщений 

R5: функция PR, предусматривающая специальные усилия, рассчитанные на 

формирование и стимулирование интереса к личности, товару, организации или 

направлению деятельности. 

I: 

S:В целом паблик рилейшнз выполняют: 

+: Три основные функции 

-: Четыре основные функции 

-: Пять основных функций 

-: Две основные функции  

 

I: 

S:В паблик рилейшнз общественность часто понимается как синоним понятия: 

+: Аудитория  

-: Группа 

-: Коллектив 

-: Организация 

I: 

S:Американский исследователь Джеймс Грунинг обратил внимание на три фактора 

ситуативного характера, которые благодаря коммуникации и общению людей между 

собой превращают латентную (скрытую) общественность в активную:  

+: Осознание проблемы; осознание ограничений; уровень включенности 

-: Осознание проблемы; осознание общения; уровень включенности 

-: Осознание активности; осознание ситуации 

-: Уровень невключенности 
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I: 

S:В литературе по PR наиболее распространенной и вместе с тем слишком обобщенной 

категоризацией общественности является деление ее на две группы: 

+: Внешнюю и внутреннюю  

-: Внешнюю и скрытую 

-: Открытую и закрытую 

-: Скрытую и открытую 

I: 

S:Главная общественность 

+: та, что может оказать наибольшую помощь или принести наибольший вред усилиям 

организации 

-: та, что имеет определенное значение для организации 

-: это служащие организации, ее нынешние постоянные клиенты 

-: семья 

 

I: 

S:Равнодушная общественность - это 

+: общественность, не проявляющая активности ни по каким проблемам 

-: которая начинает активно действовать после того, как благодаря СМИ проблема уже 

известна практически всем 

-: общественность, проявляющая активность по любому вопросу 

-: общественность активная по поводу одного или ограниченного числа вопросов 

I: 

S:Одним из подходов, предложенных специалистами по ПР, может служить следующий 

способ определения индекса приоритетности значения групп общественности для 

организации: 

+: П + У = В  

-: Т + У = В 

-: Т + О = В 

-: Т + О = А 

I: 

S:Ученные выделяют следующие основные типы индивидуального восприятия 

информации, влияющие на ее подсознательный отбор из общего потока: 

+: Выборочное восприятие  

-: Выборочное удержание 

-: Выборочное предпочтение 

-: Выборочное воздействие 

I: 

S:Деятельность по созданию предпочтения к товару, основанная на совместном 

воздействии на сознание потребителя всех видов маркетинговых коммуникаций, 

выделяющих товар среди конкурирующих и создающих его особый образ - 

+: Брэндинг 

-: товарный знак 

-: упаковка 

-: имидж 
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I: 

S:Средства массовой информации можно классифицировать по следующей типологии: 

+: Газеты, журналы, информационные агентства, издательства, электронная пресса 

-: техника, журналы, информационные агентства, издательства, машины 

-: университеты, театры, информационные агентства, издательства, электронная пресса 

-: товарный знак, упаковка, имидж, брэнд 

I: 

S:Издательства выпускают: 

+: книги 

+: брошюры 

-: газеты 

-: журналы 

-: телевизоры 

I: 

S:Совокупность мнений индивидов относительно общей проблемы, затрагивающей 

интересы какой-либо группы людей 

-: имидж 

+: общественное мнение 

-: общественность 

-: выборка 

I: 

S:Специалисты по ПР в большинстве своем интересуются следующими характерными 

признаками общественного мнения:  

+: направленность; интенсивность, информационная насыщенность 

-: скорость, оперативность 

-: стабильность, социальная поддержка 

-: ясность, простота 

-: точность 

 

I: 

S:Устойчивая склонность людей определенным образом воспринимать объект, 

проблему исходя из своих ориентаций 

-: имидж 

-: общественное мнение 

+: установка 

-: выборка 

I: 

S:Лоббирование - это 

+: услуги по взаимодействию с государственными органами с целью создания 

оптимальных условий для фирмы 

-: оборонное действие при нападении, заключающееся в нанесении противнику серии 

ударов в лоб 

-: медицинская операция, связанная с удалением опухолей в теменной области, 

требующая хирургического вмешательства 
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-: трудовые коллективы, сотрудники фирм, аппаратов власти, объединенные 

служебными отношениями 

I: 

S:Субсидирование - 

-: Административное средство поощрения деятельности какой-либо организации 

государством 

-: Мероприятия по сбору средств, осуществляемые в рамках программы RACE, для 

проведения избирательных кампаний 

+: Предоставление финансовой помощи от правительственных органов и местных 

властей  

-: объединение персонала на основе индивидуальных целей для достижения общей цели 

I: 

S:Интервью на заданную тему для показа лица (организации) в определенном ракурсе, 

демонстрации четких политических или экономических принципов; сопровождается 

броским заголовком 

-: Занимательная статья 

+: Заказное интервью  

-: Заявление для СМИ 

-: Кейс-история 

-: Авторская статья 

I: 

S:Материал, цель которого не столько информировать, сколько развлекать; стиль его 

неформальный, легкий, иногда юмористический 

+: Занимательная статья 

-: Заказное интервью 

-: Заявление для СМИ 

-: Кейс-история 

-: Авторская статья 

I: 

S:Краткий и недвусмысленный документ, призванный объявить или объяснить позицию 

одной или нескольких организаций по какому-либо вопросу 

-: Занимательная статья 

-: Заказное интервью 

+: Заявление для СМИ  

-: Кейс-история 

-: Авторская статья 

I: 

S:Статья, подготовленная PR-специалистом и мнимо подписанная высоким 

должностным лицом или им самим 

-: Занимательная статья 

-: Заказное интервью 

-: Заявление для СМИ 

-: Кейс-история 

+: Авторская статья  

I: 
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S:Случай-история о благоприятном использовании потребителем продукта компании с 

увлекательным сюжетом; ее задача - формирование у потребителя необходимого 

решения: выбрать услуги компании или отказаться от них 

-: Занимательная статья 

-: Заказное интервью 

-: Заявление для СМИ 

+: Кейс-история  

-: Авторская статья 
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