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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ

В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень сформированности 
результатов освоения образовательной программы – компетенций 

Таблица 1.

№ 
п/п

Перечень государственных аттестационных 
испытаний

Объем 
государственных 
аттестационных 

испытаний в 
зачетных единицах

Форма итоговой 
промежуточной аттестации 

по ГИА

1 Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 Экзамен

2 Подготовка к защите и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы

6 Экзамен

2. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – КОМПЕТЕНЦИИ НА ИТОГОВОЙ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ

2.1 Для государственных аттестационных испытаний применяются утвержденные на 
кафедре/институте критерии (признаки) оценивания учебных достижений студентов по 
образовательной программе на соответствие указанным в табл.2 результатам освоения 
образовательной программы – компетенциям. 

Таблица 2
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся на 
соответствие компетенциям   

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Личностные 
качества

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения по компетенциям на уровне запланированных 
индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.



Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

2.2. Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении государственных аттестационных испытаний) используется универсальная 
шкала.

Таблица 3

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по 
компетенциям по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) по 
компетенциям

Шкала оценивания № 
п/п

Содержание уровня 
выполнения критерия 

оценивания результатов 
обучения (индикаторов) по 

компетенциям

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Все результаты обучения 
(индикаторы) по компетенции 
достигнуты в полном объеме, 
замечаний нет, компетенция 
сформирована

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) по компетенции в 
целом достигнуты, имеются 
замечания, которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) по компетенции 
достигнуты не в полной мере, 
есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
по компетенции не соответствует 
индикаторам, имеются 
существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения по 
компетенции не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ИТОГОВЫМ (ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИТОГОВЫМ) АТТЕСТАЦИОННЫМ ИСПЫТАНИЯМ

3.1. Перечень вопросов для подготовки к сдаче государственного экзамена 

1. Программа «Глобальная и региональная безопасность и урегулирование конфликтов» 
1. Баланс сил в международных отношениях и центры силы в современном мире. 2. 



Влияние глобальных проблем современности на международные отношения. 3. Влияние 
технологического прогресса на глобальную безопасность. 4. Внешняя политика России в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. 5. Возможности и роль ведущих держав, союзов и 
объединений в области глобальной безопасности. 6. Гегемония как феномен мировой 
политики и мировой экономики. Содержание и условия реализации гегемонии. Следствия 
для гегемона и остальных государств, примеры. 7. Геостратегические императивы участия 
России в международных конфликтах. Эволюция внешнеполитических идей в России в 
конце XX – начале XXI вв. 8. Глобализация как научная проблема. Содержание и история 
процесса глобализации. 9. Глобализм и антиглобализм в современном  мире. 10. Динамика 
внутренних вооруженных конфликтов в мире, успехи и проблемы миротворчества. 11. 
Европейское направление во внешней политике России. 12. Институты глобального 
управления, содержание и условия работы, оценка их эффективности. 13. Конфликты на 
постсоветском пространстве: «пятидневная война» (август 2008 г.) на Кавказе и ее 
международные последствия. 14. Международная интеграция как глобальная тенденция 
мирового развития. 15. Международные конфликты в XXI веке: общесистемные 
предпосылки конфликтности. 16. Место ООН в эпоху глобализации. 17. Мировой опыт 
урегулирования международных конфликтов: роль ООН в современном миротворчестве. 
18. Мировой опыт урегулирования международных конфликтов: роль ООН в 
современном миротворчестве. 19. Новые источники угроз в современном мире и роль 
государств в системе международной безопасности. 20. Общие проблемы и перспективы 
мировой экономической глобализации. Последствия глобализации для разных регионов 
мира. 21. Опыт международного сотрудничества в области охраны окружающей среды. 
22. Оценка масштаба угрозы глобального терроризма, единства и противоречий 
антитеррористической коалиции. 23. Подходы к трактовке процесса глобализации. 
Неолиберализм, Вашингтонский консенсус, альтер-глобализм. 24. Политика РФ на 
постсоветском пространстве. 25. Политико-правовой режим в современных 
международных отношениях. 26. Работа межправительственных организаций мирового 
уровня, примеры, политика, условия реализации. 27. Региональное измерение СМО. 
Условия и содержание появления регионов как субъектов международных отношений, 
примеры. 28. Роль национальных государств в мировой политике, условия существования 
государств в процессе глобализации, примеры. 29. Современное состояние глобального 
процесса контроля над вооружениями. 30. Современные российско-американские 
отношения. 31. Содержание Вестфальской системы международных отношений. Условия 
и содержание ее трансформации, примеры. 32. Состояние режима нераспространения 
ОМУ и средств его доставки. 33. Социально-экономические и политические проблемы 
развивающихся стран в процессе глобализации, условия, примеры. Возможности 
полноценного развития. 34. Сравнительный анализ влияния «традиционных» и «новых» 
угроз на формирование современной системы глобальной безопасности. 35. 
Сравнительный анализ теоретических школ в областях логики безопасности. 36. 
Тенденции изменения народонаселения в современном мире: проблемы миграции в XXI 
веке. 37. Терроризм, виды и формы его проявления. 38. Типы неправительственных 
организаций, условия их работы, примеры. 39. Эволюция внешней политики современной 
России: 1990-е – 2010-е гг. 40. Этнополитические аспекты глобализации.

2. Программа «Гуманитарная дипломатия и международные переговоры»  1. Баланс сил в 
международных отношениях и центры силы в современном мире. 2. Влияние глобальных 
проблем современности на международные отношения. 3. Влияние технологического 
прогресса на глобальную безопасность. 4. Возможности и роль ведущих держав, союзов и 
объединений в области глобальной безопасности. 5. Гегемония как феномен мировой 
политики и мировой экономики. Содержание и условия реализации гегемонии. Следствия 
для гегемона и остальных государств, примеры. 6. Содержание и история процесса 
глобализации. Глобализм и антиглобализм в современном мире. 7. Институты 



глобального управления, содержание и условия работы, оценка их эффективности. 8. 
Международная интеграция как глобальная тенденция мирового развития. 9. Общие 
проблемы и перспективы мировой экономической глобализации. Последствия 
глобализации для разных регионов мира. 10. Работа межправительственных организаций 
мирового уровня, примеры, политика, условия реализации. 11. Условия и содержание 
появления регионов как субъектов международных отношений, примеры. 12. Место ООН 
в эпоху глобализации. Миротворчество и миростроительство ООН. 13. Содержание 
Вестфальской системы международных отношений. Условия и содержание ее 
трансформации, примеры. 14. Сравнительный анализ влияния «традиционных» и «новых» 
угроз на формирование современной системы глобальной безопасности. 15. Тенденции 
изменения народонаселения в современном мире: проблемы миграции в XXI веке. 
Международно-правовое регулирование миграции.  16. Терроризм, виды и формы его 
проявления. 17. Типы неправительственных организаций, условия их работы, примеры. 
18. . Современный международный правопорядок. Понятие фрагментации 
международного права. Соотношение международного права и внутригосударственного 
(национального) права.  19. Понятие и классификация норм-принципов современного 
международного права. Основные проблемы. Нормы jus cogens и обязательства ergo 
omnes. 20. Понятие субъектов международного права, их классификация. 
Неоклассическая школа международного права о субъектах международного права. 
Понятие международной правосубъектности.  21. Проблемы мирного разрешения споров 
в современном международном праве. Основные черты международной судебной 
процедуры. Международный арбитраж и международные суды. Современные тенденции 
развития международных судов. Международный суд ООН. Компетенция и практика.  22. 
Международная уголовная юстиция. Правовая помощь по уголовным делам. Особенности 
ответственности за международные преступления. Международный уголовный суд и 
трибуналы ad hoc.  23. Виды и формы международно-правовой ответственности 
государств. Проблема санкций в международном праве. Концепция коллективного 
реагирования на нарушения норм jus cogens.  24. Защита прав человека в конфликтных и 
постконфликтных ситуациях.  Соотношение статуса гражданского лица и комбатанта. 
Защита жертв войны.  25. Международная защита прав человека: механизмы, процедуры 
и органы. Международный билль о правах человека.  26. Система и полномочия органов 
ООН в области защиты прав человека. Основная характеристика договорных органов в 
системе ООН. Базовые конвенции и факультативные протоколы. Обязательства 
государств.  27. Европейская система защиты прав человека: структура и отличительные 
особенности. Европейский суд по правам человека. 28. . Концепция устойчивого развития 
и международное экологическое право. Проблемы экологической безопасности. Опыт 
международного сотрудничества в области охраны окружающей среды. 29. . 
Международная ответственность государств за нарушения обязательств в сфере защиты 
прав человека. Гуманитарная интервенция и права человека. Концепция “Responsibility to 
protect” и права человека.  30. Тенденции локальной самоорганизации в условиях 
глобализации. Региональная политика ЕС. Принцип субсидиарности.  31. Этапы 
становления европейской интеграции. Конституция Европейского Союза и Лиссабонский 
договор. Институты ЕС. 32. Население и международное право. Право убежища. 
Проблемы правового статуса беженцев.  33. Гражданство Европейского союза. 
Европейская конвенция о гражданстве 1997 г.  34. . Иммиграционная политика ЕС. 
Предоставление убежища и Европейское право беженцев.  35. Структура и отличительные 
особенности европейской системы защиты прав человека. Права и свободы, 
гарантированные Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. 
Ограничения прав, «оправданные в демократическом обществе». 36. Порядок 
рассмотрения дел в Европейском Суде по правам человека. Критерии эффективности 
средств правовой защиты и практика Суда по их применению. Международное 
принуждение к исполнению постановлений ЕСПЧ: механизмы и практика. 37. Эволюция 



теорий зарубежных теорий государственного управления (американская, французская, 
немецкая школы). Современные западные концепции публичной администрации. 
Классификация форм государства и форм правления. 38. Виды и функции менеджмента. 
Методы управленческой деятельности и принципы их реализации. . Управление 
современным инновационным процессом 39. Понятие организации и её виды. 
Характеристика факторов внешней и внутренней среды организации. Законы 
организации. Разновидности организаций. Организация как система. 40. Основные задачи 
и функции современной дипломатии. Дипломатическая служба в международной системе 
XXI в. Дипломатия Российской Федерации.

3. Программа «Дипломатия энергоресурсов»  1. Дипломатия энергоресурсов как составная 
часть экономической дипломатии. 2. Факторы развития современной энергетики. 3. 
Политические цели и средства в дипломатии энергоресурсов. 4. Система центров мировой 
и региональной дипломатии энергоресурсов. 5. Традиционные методы и средства в 
дипломатии энергоресурсов. 6. Конкурентные позиции отдельных стран мира на 
энергетических рынках. 7. Субъекты дипломатии энергоресурсов стран мира и их роль в 
современной системе международных отношений. 8. Основные уровни энергетической 
дипломатии стран мира и проблемы их взаимодействия. 9. Роль национальных интересов 
в обеспечении национальной энергетической безопасности  стран мира. 10. Дипломатия 
энергоресурсов как инструмент обеспечения национальных интересов стран мира. 11. 
Региональный уровень дипломатии энергоресурсов. 12. Глобальная и региональная 
дипломатияэнергоресурсов: содержание и формы. 13. ОПЕК и его взаимодействие с 
международным энергетическим агентством.  14. ОПЕК как субъект и объект 
энергетической дипломатии. 15. Роль «восьмёрки» в энергетической дипломатии. 16. 
ООН и проблемы глобального диалога. 17. Энергетическая дипломатия ТНК в странах 
мира. 18. Транзитные аспекты дипломатии энергоресурсов в странах мира. 19. 
Альтернативные источники энергии и перспективы их использования в странах мира. 20. 
Экологические аспекты энергетической дипломатии в странах мира. 21. Отношения стран 
энергоизобильных и энергодефицитных в мире. 22. Баланс сил в международных 
отношениях и центры силы в современном мире. 23. Влияние глобальных проблем 
современности на международные отношения. 24. Влияние технологического прогресса 
на глобальную безопасность. 25. Внешняя политика России в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. 26. Возможности и роль ведущих держав, союзов и объединений в области 
глобальной энергетической безопасности. 27. Глобализация как научная проблема. 
Содержание и история процесса глобализации. 28. Глобализм и антиглобализм в 
современном  мире. 29. Европейское направление во внешней энергетической политике 
России. 30. Институты глобального управления, содержание и условия работы, оценка их 
эффективности. 31. Место ООН в эпоху глобализации. 32. Мировой опыт урегулирования 
международных конфликтов: роль ООН в современном миротворчестве. 33. Общие 
проблемы и перспективы мировой экономической глобализации. Последствия 
глобализации для разных регионов мира. 34. Энергетическая политика РФ на 
постсоветском пространстве.

3.2. Перечень тем выпускных квалификационных работ

1. Программа «Глобальная и региональная безопасность и урегулирование конфликтов»  
Глобальная и региональная безопасность 1. Эволюция определения проблем 
кибернетической безопасности в стратегических документах США в 21 веке 2. 
Актуальная проблематика российско-американских отношений в документах 114 
Конгресса США (2015-2017 гг.) 3. Взгляды руководства США на роль и место России в 
миропорядке 21 века. 4. Политика ЮНЕСКО в сфере защиты культурного разнообразия. 



5. Итоги Парижского саммита ООН по защите климата  и  новый глобальный 
«экологический» порядок 6. Изменение климата Земли как фактор региональной и 
глобальной политической нестабильности (на примере стран Центральной Азии и 
Ближнего Востока) 7. Климатические конференции ООН в конце ХХ начале ХХI вв. 8. 
Энергетический потенциал Арктики как зона международных конфликтов 9. Водные 
ресурсы как фактор политических конфликтов в Африке 10. Сырьевые конфликты 
глобальных ТНК на территории Африки (Азии, стран Латинской Америки) 11. Эволюция 
концепции «территориального развития» в политическом дискурсе мира. 12. 
Деятельность международных экономических организаций в АТР 13. Политическая 
система современной России: внутренние и внешние факторы развития 14. Проблемы 
развития и характерные особенности партийной системы современной России 
Нераспространения ОМУ и проблемы разоружения  1. Основные вызовы режиму ядерного 
нераспространения в контексте Обзорной конференции ДНЯО 2015 г. 2. Проблемы и 
перспективы зоны, свободной от ядерного оружия (конкретная ЗСЯО) 3. Инициатива по 
запрещению ядерного оружия: перспективы 4. Проблемы и перспективы вступления 
ДВЗЯИ в действие 5. Российско-американские инициативы в области ядерного 
разоружения 6. Рынок вооружений на постсоветском пространстве 7. Военно-техническое 
сотрудничество в рамках ОДКБ 8. Оборона и сдерживание в политике безопасности 
НАТО после 2014 г.  Региональная интеграция, региональная безопасность 1. 
Теоретические перспективы развития регионализма, интер-регионализма 2. Особенности 
построения регионализма на пост-советском пространстве 3. Региональная интеграция в 
области безопасности и обороны ЕС 4. Перспективы развития интер-регионализма НАТО 
5. Региональные интеграционные проекты: ОДКБ, ШОС, ТТП, БРИКС. 6. Участие стран 
Центральной и Восточной Европы в проекте «Один пояс – один путь» 7. 
Взаимоотношения КНР с отдельными странами Центральной Азии 8. Политика КНР в 
Юго-Восточной Азии в конкретный исторический период  9. Политика КНР в Латинской 
Америке в конкретный исторический период  10. Взаимоотношения КНР и Монголии в 
конце ХХ – начале XXI в 11. Роль силы во внешней политике КНР на современном этапе 
(региональные аспекты). 12. Роль ПРО в политике безопасности НАТО в 2010-2017 гг.  13. 
Роль американского нестратегического ядерного оружия в Европе в XXI в. 14. 
Деятельность Европейского оборонного агентства в рамках общей политики безопасности 
ЕС 15. Проблемы ядерных вооружений в Центральной Азии и на Ближнем Востоке 
(Индия, Пакистан, Израиль). 16. Европейский интеррегионализм: от теории к практике 17. 
Политика ЕС в Юго-Восточной Азии в 21 в. 18. Европейская политика соседства (Южное 
Средиземноморье, Ближний Восток). 19. Европейская политика соседства (Западное 
Средиземноморье, Северная Африка). 20. Европейская политика соседства (Восточное 
партнерство). 21. Европейский интеррегионализм в Латинской Америке. 22. Позиция ЕС 
относительно китайского нового Шелкового пути. Теории конфликтов, урегулирование 
конфликтами 1. Внешнеполитические усилия России по урегулированию Нагорно-
Карабахского конфликта в начале XXI в. 2. Внешнеполитические усилия России по 
урегулированию этнополитических конфликтов в Грузии в начале XXI в. 3. 
Урегулирование этнических конфликтов на территории современной Киргизии 4. 
Урегулирование этно-политических конфликтов на территории современного 
Таджикистана. 5. Этнические противоречия в современном Казахстане: потенциал 
конфликтности.

2. Программа «Гуманитарная дипломатия и международные переговоры» 1. 
Миграционные процессы в Великобритании в контексте миграционной политики ЕС. 2. 
Реализация международных стандартов в области социальных прав в Российской 
Федерации. 3. Сирийский конфликт и гуманитарная интервенция. 4. Центры языка и 
культуры Северного Средиземноморья как инструмент культурной дипломатии. 5.  
Имплементация международных стандартов в области социально-экономических прав в 



законодательство Российской Федерации. 6. Миграционные процессы в Великобритании 
в контексте миграционной политики ЕС. 7. Защита прав коренных народов 
циркумполярного региона. 8. Защита прав женщин во Франции. 9. Проблемы современной 
экологической миграции . 10. Реализация культурных прав в Италии и Франции. 11. 
Эволюция миграционной политики ФРГ и защита прав мигрантов (1990-2015) 12. 
Механизмы защиты прав человека в странах Северной Европы. 13. Проблемы 
устойчивого развития и защита экологических прав человека. 14. Эволюция 
межамериканских механизмов защиты прав человека. 15. Международно-правовое 
регулирование права на убежище. 16. Эволюция общей европейской системы убежища. 
17. Защита прав беженцев в Европе.  18. Права беженцев в межамериканской системе 
защиты прав человека. 19. Правовые рамки защиты прав беженцев на постсоветском 
пространстве.  20. Защита прав женщин в Межамериканской системе защиты прав 
человека. 21. Проблема прав человека в современных вооруженных конфликтах. 22. 
Цивилизационная специфика защиты прав человека в странах Востока. 23. ООН и защита 
прав человека в сфере международного бизнеса. 24. Проблемы разрешения споров, 
возникающих в результате нарушения прав человека в сфере международного бизнеса 25. 
Международно-правовые стандарты в области регулирования защиты прав человека в 
сфере международного бизнеса.

3. Программа «Дипломатия энергоресурсов»  1. Проблемы энергетической безопасности 
в контексте устойчивого развития 2. Отношения России и Европейского Союза в 
энергетической сфере 3. Отношения России и (страна мира) в энергетической сфере 4. 
Энергетическая дипломатия КНР в Центральной Азии в контексте международной 
безопасности 5. Проблемы обеспечения энергетической безопасности Германии на 
примере возобновляемых источников энергии 6. Социально-экономическая модель Китая 
в сфере международной экономической безопасности 7. Роль зарубежных проектов 
«Росатома» в продвижении интересов России 8. Энергетическая безопасность России в 
Каспийском регионе 9. Проблемы обеспечения морских поставок энергоресурсов в XXI в. 
и позиция России 10. Проблема водных ресурсов в контексте безопасности Центрально-
Азиатского региона 11. Сотрудничество России и Казахстана в сфере обеспечения 
энергетической безопасности вначале XXI в. 12. Международные инициативы России в 
области энергетической безопасности 13. Политико-правовые аспекты разработки 
арктического шельфа в энергетической безопасности России 14. Энергетическая 
дипломатия Европейского Союза 15. Международное сотрудничество России со странами 
мира в реализации энергетических проектов, на примере проекта Северный поток 2.


