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I. Общая характеристика образовательной программы 

1.1. Цель (миссия) образовательной программы 

Программа нацелена на подготовку профессионалов самого высокого уровня по 

двум основным направлениям (образовательным профилям):  

 «Прикладной политический анализ». Трек предполагает углубленное 

изучение самых современных методов обработки и  анализа политологических данных, в 

первую очередь, количественных. Он нацелен на подготовку исследователей, 

конкурентоспособных как в мировой политической науке, так и на рынке 

высокотехнологичных прикладных продуктов для политической сферы.  Акцент в 

учебных курсах делается на методы исследований, результаты которых могут быть 

опубликованы в высоко цитируемых журналах Scopus и WoS. 

 «Прикладные политические технологии». Трек нацелен на подготовку 

политических технологов. Он предполагает изучение и, главное, практику политического 

менеджмента, взаимодействия с органами государственной власти (GR), ведения 

избирательных кампаний, политического маркетинга. Этот трек ориентирован 

на learning by doing, поэтому акцент в учебных курсах делается на обучение техникам и 

методикам.  

1.2. Краткая характеристика образовательной программы  

Квалификация: магистр  

Язык обучения: русский 

Место реализации: Москва, НИУ ВШЭ, факультет социальных наук; 

Условия приема:   

Конкурсный отбор для поступления на магистерскую программу «Прикладная 

политология» осуществляется по итогам рассмотрения экзаменационной комиссией 

представленных кандидатом документов (портфолио) и по результатам собеседования. 

Портфолио включает мотивационное письмо, документы о высшем образовании, научные 



работы, рекомендацию научного руководителя или иного преподавателя, дипломы 

победителя, лауреата и призера конкурсов научных (проектных) работ и студенческих 

олимпиад разных уровней, а также эссе по одной из предложенных  тем.   

Часть абитуриентов зачисляется на программу по результатам Олимпиады для 

студентов и выпускников ВУЗов. 

 

1.3. Основные показатели образовательной программы  

Сроки освоения: 2 года 

Форма обучения: очная 

Бюджетная/платная: преимущественно бюджетная (30 мест), также имеется 10 

коммерческих мест 

Трудоемкость в зачетных единицах: 120 зачетных единиц  

 

2. Анализ и потребности рынка труда в выпускниках данной ОП    
 

Современная российская общественно-политическая система продолжает 

переживать этап становления и трансформации. Изменения происходят как политические 

на уровне политических институтов -  формальных и неформальных «правил игры», так и 

на уровне политических акторов, влиятельных участников процесса  принятия решений. 

Так, серьезные – и взаимосвязанные изменения происходят в партийной системе, 

избирательном законодательстве, порядке формирования региональных органов 

исполнительной власти. До конца не определен формат отношений и по линии 

«государство – гражданское общество». Все это происходит в условиях динамичного и 

нестабильного внешнего контекста, неустоявшейся системы международных отношений, 

появления новых глобальных вызовов. Также неустойчивы экономические и социальные  

среды политических процессов.    

В таких условиях остро возрастает потребность в специалистах, способных 

квалифицированно анализировать складывающиеся политические ситуации, тенденции 

развития политических процессов и факторов их внешней среды, оценивать  риски и 

возможности различных политических решений. В современных условиях профессионалы 

такого рода должны обладать уникальным комплексом компетенций в спектре от  

развитых навыков системно-стратегического и концептуального мышления до умения 

анализировать эмпирические данные с помощью новейшего программного обеспечения. 

Такими кадрами в явно недостаточной мере укомплектованы и органы государственной и 

муниципальной власти, и политические партии, и экспертно-консультационные центры, и 

средства массовой информации. 



Кроме того, далеко не в полной мере удовлетворены потребности субъектов рынка 

в специалистах-практиках и технологах, способных самостоятельно разработать 

качественный интеллектуальный продукт: в спектре от аналитической записки с 

рекомендациями для лиц, принимающих решения, до законопроекта. Для успешной 

работы в области GR и консалтинга все менее достаточным становится понимания 

«общих принципов», все более требуются практические навыки и ориентация на 

конкретный продукт.      

Кроме того, сложность общественно-политических  процессов, происходящих в 

меняющихся условиях, требует постоянного совершенствования научной базы их анализа 

и прогнозирования, систематического проведения политических исследований и 

адаптации их результатов к решению практических задач. Потребность в профессионалах, 

владеющих самыми современными методами политического анализа, проведения 

политических исследований испытывает широкий самый широкий круг структур: от 

академических научно-исследовательских центров до клиентно-ориентированных 

консалтинговых компаний.  

Что касается развития научных исследований, то в последние годы одним из 

наиболее заметных трендов становится развитие вычислительных наук об обществе – 

Computational Social Sciences. Их важной  частью является вычислительная политическая 

наука - Computational Political Science (CPS). Это происходит, с одной стороны, благодаря 

интенсивному распространению цифровых коммуникаций, расширению сети Интернет. С 

другой стороны, это успехи компьютерных наук в таких областях, как обработка 

естественного языка, компьютерное зрение, сетевой анализ, подкрепленные успехами в 

области анализа больших данных. Массовая "диджитализация" поставила на повестку 

ключевую проблему изменений во взаимодействиях индивидов и групп, индуцированных 

цифровыми технологиями.  

Наряду с содержательными проблемами, развитие Интернета и цифровых 

технологий породило и целый комплекс методических задач. Политология получила в 

свое распоряжение огромный объем новых эмпирических данных об индивидуальном 

поведении людей. Принципиальным преимуществом таких данных является то, что они 

возникают в ходе естественного поведения. Обратная же сторона – гигантские объемы 

этой информации и зачастую ее сложная, сетевая структура, делающие затруднительным 

использование традиционных для политологии методов исследования. Разработка и 

освоение научных инструментов с опорой на достижения наук о данных становится здесь 

первостепенной по важности задачей. И эта задача имеет не только научное, но и 

прикладное значение.   



Таким образом, ключевыми потенциальными работодателями для выпускников 

программы в целом являются:  

 аналитические и консалтинговые компании; 

 аналитические и экспертные подразделения крупных российских и 

зарубежных корпораций; 

 органы государственной власти и управления;  

 политические партии и общественные организации; 

 некоммерческие организации (фонды, советы и др.). 

Для освоивших профиль «Прикладной политический анализ» также необходимо 

отметить в качестве потенциальных работодателей:  

 научно-исследовательские структуры; 

 IT-компании, разрабатывающие продукты для лиц, принимающих 

политические решения.  

Для освоивших профиль «Прикладные политические технологии»:   

 средства массовой информации; 

 PR и GR агентства.   

 

3. Описание преимуществ и  особенностей ОП с точки зрения 

позиционирования на рынке образовательных услуг 
 

Программа «Прикладная политология» имеет достаточно ограниченное число 

прямых зарубежных и отечественных аналогов. К первым следует отнести, прежде всего, 

магистерские программы ряда университетов США:  

 «Прикладная американская политика» (Applied American Politics and Policy), 

Департамент политической науки Университета штата Флорида; 

 «Прикладная политика» (Applied Politics), департамент политической науки 

и Институт прикладной политики Рэя Блисса Университета Акрона (Огайо); 

 «Прикладная политика» (Applied Politics), School of public affairs 

Американского университета в Вашингтоне;  

 «Общественные отношения и практическая политика» (Public Affairs and 

Practical Politics) Колледжа искусств и наук Университета Сан-Франциско.      

С указанными выше программами магистерская программа «Прикладная 

политология» НИУ ВШЭ имеет целый ряд общих предметных фокусов. К таковым 

относятся принятие политических решений, электоральная тематика, коммуникативные и 

политико-психологические аспекты политики. В то же время, все названные программы 

сконцентрированы на американской политике. «Прикладная политология», хоть и имеет 



«российский» фокус, дает широкий спектр более универсальных компетенций – как в 

методологии и методах, так и собственно в технологиях.    

В России аналогичные магистерские программы существуют в МГИМО(У) 

(«Политическая экспертиза и GR-стратегии»), РУДН («Политические институты, 

процессы и технологии»), МГГУ имени М.А.Шолохова («Прикладная политология»), 

Кубанском государственном университете («Прикладная политология»), ряде других 

ВУЗов. Следует при этом отметить, что магистерская программа «Прикладная 

политология» в НИУ ВШЭ является первой (существует с 1999 г.) в России и уместно 

говорить скорее об использовании ее опыта другими структурами, нежели наоборот. 

Конкурентными преимуществами «Прикладной политологии» являются:  

1) Ориентация на методологическую, методно-инструментальную подготовку 

студентов с учетом современных достижений не только мировой политической науки и 

социальных наук в целом, но и статистики и наук о данных (для профиля «Прикладной 

политический анализ»). Она позволяет использовать широкий арсенал количественных 

методов политического анализа и прогнозирования. В этом отношении программа не 

имеет конкурентов среди программ других российских ВУЗов.  

2) Программа ориентирована на последние достижения мировой политической 

науки и практики. Программы курсов ориентированы на самые новые исследования и 

публикации в ведущих международных журналах. Среди преподавателей – выпускники 

PhD программ ведущих мировых университетов и ведущие российские ученые.  

3) Наличие широкого набора дисциплин, посвященных проблемам российской 

политики, в том числе в ее региональном измерении. К преподаванию таких дисциплин 

активно привлекаются признанные в России и за рубежом специалисты, имеющие 

значительный опыт экспертно-аналитической, научно-исследовательской и 

управленческой деятельности. 

4) Наиболее широкий спектр дисциплин, практик, проектов, мастер-классов,  

ориентированных на освоение политических технологий (для профиля «Прикладные 

политические технологии»). Это обучение тому, «что» и «как» делать. Особую роль 

играет проектный семинар – серия мастер-классов со специалистами, показывающими как 

«делать руками» политические продукты. В учебном процессе участвуют представители 

ведущих консалтинговых и GR-структур в сфере политики (в частности, GR-агентство 

«Кесарев консалтинг», Центр политических технологий и др.).      

5) Особые возможности созданы для специализации на проблемах, лежащих на 

стыке политической науки и экономики. Это достигается за счет включения в базовую 

часть курса "Современная экономическая политика", акцента на проблемах политической 



экономии в курсе "Современная политическая наука", формирование пула дисциплин по 

выбору из дисциплин магистерской программы "Политика. Экономика. Философия".  

6) Возможности проходить стажировку в зарубежных университетах. 

Партнерами программы являются, в частности, Sciences Po Paris, University of Helsinki, 

Tartu University.  

7) Сотрудничество с несколькими лабораториями, где студенты могут 

участвовать в реализации научно-исследовательских проектов.  В частности, речь идет о 

Лаборатории антикоррупционной политики, Лаборатории политических исследований, 

Лаборатории региональных политических исследований, Научно-учебной лаборатории 

мониторинга рисков социально-политической дестабилизации 

8) Наличие базы практик, включающей такие структуры, как Государственная 

Дума Федерального Собрания РФ, Федеральное агентство по делам молодежи, Форсайт-

центр НИУ «Высшая школа экономики», Правительство Москвы, Центр стратегических 

разработок, Евразийская экономическая комиссия, IT-компания 3I-technologies 

 

 

4. Требования к абитуриенту  
 

Программа привлекает достаточно широкий круг абитуриентов. Их ядро 

составляют выпускники факультетов и отделений политологии, а также социальных и 

гуманитарных наук в целом (социологии, психологии, экономики, права  и др.), однако 

имеется успешный опыт обучения студентов в базовым образованием в технических и 

точных науках. В рамках обучения предусмотрен адаптационный курс политической 

науки. Для тех, кто выбирает профиль «Прикладной политический анализ», также 

имеются адаптационные курсы по программированию в среде Python и математике.  

Важным требованием к абитуриенту является владение английским языком. 

Освоение самых современных достижений политической науки невозможно без активной 

работы с англоязычными текстами ведущих зарубежных изданий, широко практикуемой 

при освоении целого ряда учебных дисциплин.  

Конкурсный отбор для поступления на магистерскую программу «Прикладная 

политология» осуществляется по итогам рассмотрения экзаменационной комиссией 

представленных кандидатом документов и по результатам собеседования.  

Портфолио включает следующие документы:  

 мотивационное письмо (на английском языке) в свободной форме с изложением 

оснований заинтересованности в обучении на настоящей магистерской 



программе и содержащее сведения о научных интересах соискателя (до 2 000 

знаков);  

 документы о высшем образовании (диплом о высшем образовании с 

приложением)  

 научные работы (копии публикаций в научных изданиях, в сборниках 

студенческих работ, сборниках конференций и т.п.);  

 рекомендация (рекомендации) научного руководителя и/или другого 

преподавателя вуза (научного работника), лично знающего соискателя как 

студента (и/или научного сотрудника); 

 дипломы победителя, лауреата и призера конкурсов научных (проектных) работ и 

студенческих олимпиад разных уровней; 

 эссе по одной из предложенных тем.  

Собеседование проводится с целью оценки уровня подготовленности соискателя 

для обучения на магистерской программе (в том числе для рекомендации адаптационных 

курсов – при условии поступления), мотивации студента для обучения именно на данной 

магистерской программе, а также, при необходимости, для получения комментариев и 

уточнений по тексту эссе. Отдельные вопросы могут быть заданы соискателю на 

английском языке.  

Объем эссе – от 10 до 15 тыс. символов с пробелами. Эссе сдается в электронном 

виде и проверяется в системе «Антиплагиат». Все цитаты и другие заимствования должны 

быть снабжены соответствующими ссылками на источники с указанием страниц.  

Часть абитуриентов зачисляется на программу по результатам Олимпиады для 

студентов и выпускников ВУЗов. 

 

5. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП 

5.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Согласно образовательному стандарту высшего образования НИУ ВШЭ для 

направления подготовки 41.04.04 Политология (редакция 2018 года), реализуемая в 

соответствии с ним магистерская программа «Прикладная политология» готовит 

выпускников к профессиональной деятельности в области, включающей: 

 образование и наука (в сфере научных исследований в области 

политической науки, в сфере прикладных политических исследований);  

 а также в политической сфере; в сфере экспертно-аналитической и 

консалтинговой деятельности и взаимодействия с органами государственной 

власти и управления, негосударственными и международными организациями 



Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в других 

областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия 

уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

 

5.2. Виды и задачи профессиональной деятельности, к которым 

преимущественно готовится выпускник 

 

Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника программы 

определяются, с одной стороны, требованиями образовательного стандарта высшего 

образования НИУ ВШЭ для направления подготовки 41.04.04 Политология (уровень 

подготовки магистра). С другой стороны,  акценты и приоритеты в определении задач и 

видов деятельности для выпускников магистерской программы "Прикладная 

политология" сделаны, в том числе по итогам консультаций с потенциальными 

работодателями (органы государственной власти и управления, в частности, управление 

внутренней политики администрации президента РФ, аналитическое управление аппарата 

Совета Федерации; ряд аналитических центров в частном секторе, в частности, Центр 

политических технологий, Институт социально-экономических и политических 

исследований; компании с государственным участием (ОАО "АК "Транснефть", ОАО 

"РЖД").  

 Задачи профессиональной деятельности, указанные в Стандарте высшего 

профессионального образования (и, таким образом, общие для обоих профилей 

программы), следующие:    

Научно-исследовательские и преподавательские:  

- исследование политических систем, институтов и процессов, субъектов политики 

и их взаимодействий на разных уровнях организации общества;  

- анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с 

использованием современных достижений научного знания, передового отечественного и 

зарубежного опыта в области политической науки;  

- освоение и совершенствование теоретических и методологических подходов, 

исследовательских методов в области изучения объектов профессиональной 

деятельности;  

- определение и структурирование исследовательской проблемы в области 

профессиональной деятельности, самостоятельный выбор, обоснование объекта, 

предмета, цели, задач и методов исследования по актуальной проблематике в 

профессиональной области и их реализация;  



- сбор и обработка политической, социальной, экономической и другой 

эмпирической информации с привлечением широкого круга источников на основе 

использования современных методов и технологий обработки данных, средств 

вычислительной техники и коммуникаций;  

- прогнозирование изменений объектов профессиональной деятельности на основе 

результатов исследований; 

- подготовка и проведение занятий по политологическим и социально-

гуманитарным дисциплинам в средней школе и в высших учебных заведениях.  

Организационно-управленческие:  

- постановка работы и управление деятельностью научно-исследовательских, 

аналитических, консалтинговых, экспертных, проектных групп и организаций, их 

структурных подразделений;  

- подготовка и проведение научных семинаров и конференций;  

- участие в организационном обеспечении принимаемых решений в органах власти 

и управления, в аппаратах и структурах политических партий и общественно-

политических объединений, органах местного самоуправления, соответствующих 

подразделениях коммерческих и некоммерческих организаций.  

Экспертно-аналитический:  

- аналитическое обеспечение и экспертиза выработки, принятия, реализации и 

оценки политических решений, разработка рекомендаций для основных политических 

акторов и субъектов публичной политики;  

- идентификация интересов политических акторов, предложение механизмов 

согласования интересов различных политических акторов между собой, их интересов с 

политическими и социально-экономическими целями субъектов политики, с 

потребностями социально-экономического развития;  

- разработка рекомендаций для представителей органов государственной власти, 

бизнеса, структур гражданского общества, международных организаций при решении 

социально значимых проблем.  

Проектные:  

- проектирование публичных кампаний в поддержку общественных, коллективных 

и групповых интересов;  

- участие в проектировании и осуществлении практико-ориентированных 

политических проектов и программ;  

- создание информационной базы для мониторинга проектной деятельности.  

Информационно-коммуникативные и консультационные:  



- подготовка аналитических докладов, отчетов и аналитических записок, научных 

публикаций, информационных материалов по результатам исследовательской и 

экспертно-аналитической работы;  

- организация и поддержание коммуникаций с научно-исследовательскими 

группами, структурами и информационно-аналитическими центрами по вопросам обмена 

информацией, научного консультирования, аналитики и экспертизы;  

- создание, аналитическая, коммуникационная и консалтинговая поддержка 

переговорных площадок по согласованию интересов различных субъектов политики;  

- информационная и консультационная работа в органах власти и управления, в 

негосударственных политических организациях. 

Кроме названных выше, образовательная программа выделяет ряд более 

специфических задач, характерных для двух образовательных профилей:  

Прикладные методы политического анализа»:  

 проектировать системы мониторинга политического развития; 

 строить математические модели политических процессов; 

 анализировать политические тексты методами машинного обучения;  

 владеть навыками академического письма; 

 анализировать социальные сети и иные «большие данные».  

«Прикладные политические технологии»: 

 Создание и реализация стратегий избирательных и лоббистских кампаний; 

 Сегментация избирателей и выбор целевой аудитории, позиционирование 

кандидата, рush- и pull- политический маркетинг; 

 Спичрайтинг и подготовка аналитических документов: доклады, выступления на 

форумах, митингах, пленарных заседаниях, комментарии, рекомендации, 

аналитические записки, меморандумы, экспертные заключения на законопроекты и 

сами законопроекты. 

 Ведение избирательных кампаний: «штаб» и «поле»; 

 Регуляторный мониторинг, анализ стейкхолдеров, оценка законодательства и 

работа с рисками принятия неблагоприятного законодательства. 

 

6. Планируемые образовательные результаты, формируемые в результате 

освоения ОП  

  

В процессе освоения образовательной программы "Прикладная политология" у 

выпускника формируются следующие основные компетенции (в соответствии со 



стандартом высшего профессионального образования магистров по направлению 

подготовки "Политология"):  

 

3.1. В результате освоения программы ту выпускника должны быть 

сформированы универсальные, общепрофессиональные компетенции и 

профессиональные компетенции. 

Универсальные (УК): 

Код 

компетенц

ии  

по порядку 

Код 

компетен

ции по 

ЕК
1
  

 

 

Формулировка компетенции 

 

УК-1 СК-М1 

Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные 

научные методы и способы деятельности. 

 

 

 

УК-2 СК-М2 

Способен создавать новые теории, изобретать новые способы и 

инструменты профессиональной деятельности. 

 

 

 

УК-3 СК-М3 Способен к самостоятельному освоению новых методов исследований, 

изменению научного и производственного профиля своей 

деятельности. 

 

 

 

УК-4 СК-М4 Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

культурный уровень, строить траекторию профессионального развития 

и карьеры.  

УК-5 СК-М5 

Способен принимать управленческие решения и готов нести за них 

ответственность. 

 

 

 

УК-6 СК-М6 Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту 

информации в ходе профессиональной деятельности, при 

необходимости восполнять и синтезировать недостающую 

информацию. 

 

 

 

УК-7 СК-М7 Способен организовать многостороннюю коммуникацию и управлять 

ею.  

                                                           
1
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УК-8 СК-М8 Способен вести профессиональную, в том числе научно-

исследовательскую деятельность в международной среде  

 

Общепрофессиональные (ОПК) 

Код 

компетенц

ии  

по порядку 

 

 

Формулировка компетенции 

ОПК-1 Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на русском и(или) 

английском языке по профилю деятельности в мультикультурной среде на основе 

применения различных коммуникативных технологий.  

ОПК-2 Способен осуществлять поиск информации и решать задачи профессиональной 

деятельности с помощью современных информационно-коммуникационных 

технологий и программных средств  

ОПК-3 Способен оценивать, моделировать и прогнозировать социально-политические 

процессы на глобальном, международном, национальном, региональном и 

локальном уровнях на основе методологии теоретического и эмпирического 

исследования  

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

числе в междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать научные 

гипотезы и инновационные идеи, проверять их состоятельность 

ОПК-5 Способен разрабатывать и реализовать организационно-управленческие решения 

по профилю деятельности 

ОПК-6 Способен самостоятельно выстраивать стратегии представления результатов 

своей профессиональной деятельности, в том числе в публичном формате, на 

основе подбора соответствующих информационно-коммуникативных технологий 

и каналов распространения информации 

ОПК-7 Способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения 

прикладных исследований и консалтинга 

 

Профессиональные компетенции (ПК)  

Код 

компетенц

ии  

 

 

Формулировка компетенции 



по порядку 

ПК-1 Способен использовать актуальные результаты научных исследований в 

политической науке и смежных дисциплинах,  разрабатывать приложения 

политической науки для решения практических задач профессиональной 

деятельности. 

ПК-2 Способен работать с современной научной литературой (включая литературу на 

английском языке), анализировать состояние и тенденции развития политической 

науки      

ПК-3 Способен использовать в научной и проектной деятельности современные базы 

эмпирических данных (в том числе зарубежные), самостоятельно создавать базы 

данных для реализации исследовательских и практических задач   

ПК-4 Способен осуществлять анализ эмпирических данных (политических, 

экономических и социологических исследований) с помощью современных 

качественных и количественных методов и с использованием соответствующего 

программного обеспечения 

ПК-5 Способен строить и анализировать математические модели социально-

политических систем и процессов  

ПК-6 Способен разрабатывать дизайн научного и прикладного исследования, в том 

числе выполняемого коллективом, с опорой на современные методологии 

политической науки и общенаучные подходы 

ПК-7 Способен планировать и организовать политические кампании  

ПК-8 Способен организовать и проводить политологическую экспертизу социально 

значимых проектов   

ПК-9 Способен осуществлять профессиональную коммуникацию с органами 

государственной и муниципальной власти и управления 

ПК-10 Способен создавать и использовать нормативные документы в пределах своих 

профессиональных обязанностей 

ПК-11 Способен осуществлять самостоятельную подготовку обобщающих 

аналитических материалов (обзоров, записок, докладов, отчетов, рекомендаций и 

др.) и предложений для лиц, принимающих решения в политической сфере. 

  

 

7. Организация проектной и/или научно-исследовательской работы 

обучающихся. 

 



7.1. Общие принципы организации проектной и научно-исследовательской 

работы 

Проектная и научно-исследовательская работа являются приоритетными 

направлениями подготовки в рамках программы "Прикладная политология".   

Проектная работа осуществляется студентами при прохождении практики, а также  

в рамках Проектного семинара. Прохождение студентами производственной (или 

учебной) практики предусмотрено образовательным Стандартом и учебным планом: ее 

общая трудоемкость составляет 8 кредитов. На уровне Университета прохождение 

практики регулируется "Положением о проектной, научно-исследовательской 

деятельности и практиках студентов Национального исследовательского университета 

"Высшая школа экономики". Применительно к программе это положение 

конкретизируется "Программой производственной (научно-исследовательской) практики" 

ОП "Прикладная политология.      

Цель проведения производственной практики  сформулирована как "закрепление и 

развитие профессиональных навыков в сфере политического анализа и прогнозирования, 

консалтинга, политического менеджмента". В ходе научно-исследовательской практики 

происходит закрепление и углубление теоретической подготовки студента, приобретение 

и совершенствование практических навыков и компетенций, приобретение опыта 

профессиональной деятельности (с погружением в профессиональную среду), а также 

опыта самостоятельной научно-исследовательской работы. Студент проводит научно-

исследовательскую работу по сбору, анализу и обобщению научного и практического 

материала для подготовки магистерской диссертации. 

Практика проводится дважды – в летнее время после первого курса и на втором 

курсе после зимних каникул. По согласованию с руководством факультета студент может 

пройти практику в другие сроки. Суммарно студент проходит практику 8 недель.  

Стандартной формой проведения практики является стационарная практика в 

государственных и муниципальных учреждениях, общественных объединениях (аппарат 

политических партий, общественно-политических объединений и движений, штабы 

избирательных кампаний, профсоюзы), государственных и негосударственных 

организациях (российские и международные), коммерческих и некоммерческих 

организациях (российские и международные, корпоративные структуры, научно-

исследовательские учреждения и центры), структурных подразделениях НИУ ВШЭ и 

иных высших учебных заведений.  

Допускаются также такие формы практики, как:  



 участие в полевом эмпирическом исследовании (полевая практика), нацеленном на 

сбор данных по социально-политической проблематике;   

 участие в политической кампании с выездом на место ее проведения; 

 участие в организации выездных мероприятий, связанных с задачами 

профессиональной деятельности. 

 участие в проектах, отобранных программой с Ярмарки проектов НИУ ВШЭ.  

Научно-исследовательская работа осуществляется в рамках производственной 

(научно-исследовательской) практики, а также в процессе написания курсовой и 

выпускной квалификационной работы 

Курсовая работа является формой научно-исследовательской  работы студента, она 

выполняется на первом году обучения. Курсовая работа выполняется в формате 

исследовательской работы, предполагающем анализ и обобщение теоретического и 

эмпирического материала, призванных способствовать закреплению и проявлению знаний 

и умений, полученных в процессе освоения программы. Выпускная квалификационная 

работа также является формой научно-исследовательской работы студента. Она 

выполняется на втором году обучения; ее защита входит в обязательную часть 

государственной итоговой аттестации. ВКР должна содержать совокупность результатов и 

научных положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, иметь внутреннее 

единство, свидетельствовать о способности автора самостоятельно вести научный поиск, 

используя теоретические знания и практические навыки, уметь корректно формулировать 

задачи исследования и методы их решения, видеть профессиональные проблемы. 

Содержание работы могут составлять результаты теоретических и эмпирических 

исследований, а также решение задач прикладного характера. 

И курсовая, и выпускная квалификационная работы выполняются под 

руководством научного руководителя. Как правило, студент сам выбирает научного 

руководителя (по согласованию с последним), но этот выбор должен быть утвержден 

академическим советом образовательной программы. Студент вправе выбрать одну из 

предложенных тем или, по согласованию с научным руководителем, скорректировать ее 

или предложить инициативную тему. И курсовая работа, и выпускная квалификационная 

работа подлежат обязательной публичной защите перед комиссией. Процедура защиты и, 

в целом, подготовки курсовых работ и ВКР регулируется специальными Правилами.  

Методическая поддержка выполнения курсовой работы обеспечивается на научно-

исследовательском семинаре первого, а выпускной квалификационной работы - второго 

года обучения. Научно-исследовательский семинар является обязательным элементом 

образовательной программы. 



  

7.2. Концепция научно-исследовательского семинара (НИС) 

Основные задачи научно-исследовательского семинара 

На первом году обучения:  

 Помощь студентам в выборе и обосновании темы исследования.  

 Знакомство студентов с различными типами политических исследований и 

особенностями их особенностями дизайна.  

 Знакомство студентов с основными методологическими парадигмами 

социально- научного знания.  

 Изучение различных подходов к работе с понятиями, теориями, моделями, 

гипотезами.  

 Развитие навыков научно-исследовательской работы, полученных в рамках 

программ бакалавриата.  

 Помощь в формировании исследовательского замысла учебного 

исследовательского проекта (курсовой работы).  

 Развитие навыков презентации исследования и научной дискуссии.  Обсуждение 

и подготовка к защите учебных исследовательских проектов. 

На втором году обучения НИС содержательно и хронологически делится на два 

основных блока:  

- Проектный семинар (модули 1, 2), ориентированный на выработку у студентов 

навыков применения научных подходов и методов современной политической науки к 

решению прикладных политологических задач.  

- Семинар по подготовке выпускных квалификационных работ (модули 3, 4), 

сопровождающий процесс написания студентами магистерских диссертаций. 3.  

Основные задачи НИС на втором году обучения:  

В части проектно-исследовательского семинара:  

- Ознакомить студентов с особенностями организации и дизайна прикладных 

исследовательских проектов;  

- Выработать навыки применения теоретических знаний и методологических 

подходов, освоенных в процессе предшествующего обучения, к решению задач 

прикладных политологических исследований;  

- Выработать навыки презентации результатов прикладных исследований, создания 

заявок на их проведение.   

В части семинара по подготовке выпускных квалификационных работ:  



- Помощь в оптимизации исследовательского дизайна, формулировании ключевых 

элементов текста ВКР;  

- Развитие навыков презентации результатов научного исследования;  

- Развитие навыков ведения научной дискуссии. 

Формами работы на семинаре являются: 

 Профориентационные лекции и семинары о различных типах политических 

исследований и особенностях их дизайна, основных методологических парадигмах 

социально-научного знания, о роли понятий, теорий, моделей, гипотез в исследованиях 

политики; 

 Практические занятия по разработке программы исследования и искусству 

написания и технике редактирования научных текстов 

 Профориентационные семинары по дизайну прикладных исследовательских 

проектов в области политической науки; 

 Практические занятия по решению наиболее распространенных 

исследовательских задач в рамках прикладных проектов (на конкретном эмпирическом 

материале) Встречи с организаторами и участниками прикладных политологических 

проектов; Презентации самостоятельно подготовленных студентами проектных 

разработок – составляющих прикладных исследовательских проектов.  

 Презентации промежуточных и основных результатов научных 

исследований – курсовой работы и ВКР.  

 Обсуждение презентаций результатов научных исследований (общее и в 

группах);  

 Занятия по искусству написания ключевых элементов текста курсовой 

работы и  ВКР.  

 

 

 


