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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Целью Государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является 

определение  соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП ВО, 

реализуемой в Рязанском государственном университете имени С.А. 

Есенина, требованиям ФГОС ВО. 

Программа ГИА разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом  

Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования –   

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», Приказом  Министерства образования и науки РФ от 

29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»;  «Порядком проведения государственных экзаменов и 

защиты выпускных квалификационных работ», утвержденным приказом РГУ 

имени С.А. Есенина от 07.04.2016 № 43-од, а также иными локальными 

нормативными актами РГУ имени С.А. Есенина. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по 

соответствующей образовательной программе высшего образования. 

 

1.1. ГИА по направлению подготовки 41.03.04 Политология, 

направленность (профиль) Политология 

Включает: 

- государственный экзамен; 

- защиту выпускной квалификационной работы. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,  

«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания. 

 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускника и 

соответствующие им задачи профессиональной деятельности: 

 

1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Основной профессиональной образовательной программой 

предусматривается подготовка выпускника к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 а) организационно-управленческая; 

б) информационно-справочная. 



1.2.2. Задачи профессиональной деятельности: 

В области организационно-управленческой деятельности:  

участие в организации управленческих процессов в органах 

государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах 

политических партий и общественно-политических объединений, органах 

местного самоуправления, бизнес-структурах, международных организациях, 

средствах массовой информации;  

участие в организации и проведении политических и избирательных 

кампаний. 

В области информационно-справочной деятельности:  

сбор и обработка информации о политических процессах;  

участие в информационно-коммуникационных процессах разного 

уровня, в проведении информационных кампаний;  

информационно-справочная деятельность в органах государственной и 

муниципальной власти и управления, в аппаратах политических партий и 

общественно-политических объединений, органах местного самоуправления, 

бизнес-структурах, международных организациях, средствах массовой 

информации;  

политическая журналистика;  

информационно-справочное сопровождение избирательных и 

политических кампаний.  
 

1.3. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы: 

1.3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями:  

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности;  

ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

ОК-9 – способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 



 

1.3.2. Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями:  

ОПК-1 – владением базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических наук; 

ОПК-2 – владением общенаучной и политологической терминологией, 

умением работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в 

них смысловыми конструкциями; 

ОПК-3 – владением навыками осуществления эффективной 

коммуникации в профессиональной среде, способностью грамотно излагать 

мысли в устной и письменной речи; 

ОПК-4 – способностью к порождению инновационных идей, 

выдвижению самостоятельных гипотез; 

ОПК-5 – способностью к высокой мотивации по выполнению 

профессиональной деятельности, стремлением к повышению своей 

квалификации; 

ОПК-6 – способностью к критическому анализу, обобщению и 

систематизации информации, к постановке целей профессиональной 

деятельности и выбору оптимальных путей и методов их достижения; 

ОПК-7 – способностью рационально организовывать и планировать 

свою деятельность, применять полученные знания для формирования 

собственной жизненной стратегии; 

ОПК-8 – способностью применять знания в области политических наук 

в научно-информационной, педагогической, информационно-справочной, 

организационно-управленческой и проектной деятельности; 

ОПК-9 – способностью давать характеристику и оценку отдельным 

политическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, 

социальным и культурным контекстом, а также с объективными 

тенденциями и закономерностями развития политической системы в целом; 

ОПК-10 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

 

1.3.3. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями, включая установленные университетом: 

ПК-6 – способностью участвовать в организации управленческих 

процессов в органах государственной и муниципальной власти и управления, 

в аппаратах политических партий и общественно-политических 

объединений, органах местного самоуправления, бизнес-структурах, 

международных организациях, средствах массовой информации;  

ПК-7 – способностью к участию в проведении политических и 

избирательных кампаний, к использованию знаний о других видах 

политической мобилизации; 

ПК-8 – способностью к ведению деловой переписки; 



ПК-11 – владением знаниями о коммуникативных процессах, каналах 

массовой коммуникации, средствах массовой информации, особенностях их 

функционирования в современном мире; 

ПК-12 – способностью участвовать в информационно-

коммуникационных процессах разного уровня, в проведении 

информационных кампаний. 

 

2. МЕСТО ГИА В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» относится к базовой 

части ОПОП программы бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 

Политология, направленность (профиль) Политология.  

Трудоемкость блока «Государственная итоговая аттестация» в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО – 6 з.е. 

  В структуру блока «Государственная итоговая аттестация» входит 

защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР), включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена (далее ГЭ).  

 

 3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 

Общая трудоемкость подготовки к сдаче и сдача государственного 

экзамена 2 з.е. (72 ч.), в том числе: 

контактная работа – 2 ч.; 

самостоятельная работа – 70 ч. 

 
3.1. В рамках подготовки к ГЭ и его сдачи проверяется уровень 

сформированности у выпускника следующих компетенций: 
  

Таблица 1  
Компетенции обучающихся, проверяемые в ходе проведения 

государственных экзаменов: 

Код Содержание 

Регламентированные ФГОС ВО  

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности;  

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 



этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 владение базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера в области политических наук; 

ОПК-2 владение общенаучной и политологической терминологией, умением работать 

с оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми 

конструкциями; 

ОПК-3 владение навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способностью грамотно излагать мысли в устной и 

письменной речи; 

ОПК-4 способность к порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез; 

ОПК-5 способность к высокой мотивации по выполнению профессиональной 

деятельности, стремлением к повышению своей квалификации; 

ОПК-6 способность к критическому анализу, обобщению и систематизации 

информации, к постановке целей профессиональной деятельности и выбору 

оптимальных путей и методов их достижения; 

ОПК-7 способность рационально организовывать и планировать свою деятельность, 

применять полученные знания для формирования собственной жизненной 

стратегии; 

ОПК-8 способность применять знания в области политических наук в научно-

информационной, педагогической, информационно-справочной, 

организационно-управленческой и проектной деятельности; 

ОПК-9 способность давать характеристику и оценку отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 

культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и 

закономерностями развития политической системы в целом; 

ОПК-10 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-6 способность участвовать в организации управленческих процессов в органах 

государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах 

политических партий и общественно-политических объединений, органах 

местного самоуправления, бизнес-структурах, международных организациях, 

средствах массовой информации;  

ПК-7 способность к участию в проведении политических и избирательных кампаний, 

к использованию знаний о других видах политической мобилизации; 

ПК-8 способность к ведению деловой переписки; 

ПК-11 владение знаниями о коммуникативных процессах, каналах массовой 

коммуникации, средствах массовой информации, особенностях их 

функционирования в современном мире; 

ПК-12 способность участвовать в информационно-коммуникационных процессах 

разного уровня, в проведении информационных кампаний. 

 



Компетенции ОК-8 и ОК-9 считаются сформированными при условии 
положительных результатов промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана 
(Физическая культура и спорт и Безопасность жизнедеятельности), для которых 
предусмотрено формирование этих компетенций. 

 

3.2. Вид ГЭ: 

3.2.1. Вид ГЭ – междисциплинарный экзамен. 

Форма проведения ГЭ – устная. 

Перечень разрешенных к использованию на ГЭ: программа ГИА 

Перечень основных учебных дисциплин ОПОП ВО или их разделов, 

содержание и примерный перечень вопросов и заданий, выносимых для 

проверки на ГЭ: 

 

Дисциплина 1  

«Теория политики» 

 

Содержание: 

Политика как сфера общественной жизни. Значения и смыслы 

«политики». Соотношение целей и средств в политике. Границы политики. 

Взаимосвязь политики с другими социальными явлениями: экономикой, 

социальными и национальными интересами, государством, правом, моралью. 

Относительная самостоятельность политики. 

Политика как наука и искусство. Соотношение объекта и предмета 

науки. Политика как наиболее общий объект политологии. Подходы к 

определению политики. Предмет политологии. Законы и категории науки о 

политике. Политология в системе социальных наук. Специфика политологии 

по сравнению с другими социальными науками. Место политологии в 

структуре гуманитарного знания. Функции политологии: познавательная, 

просветительская, теоретико-методологическая, научно-прикладная, 

идеологическая. Этапы становления и развития теорий политики. 

Классические и неклассические теоретические подходы в политологии. 

Власть и политика. Власть как основная категория политологии. 

Сущность и функциональное назначение политической власти. Подходы к 

определению категории "политическая власть" (телеологический, 

бихевиористский, психологический, системный, структурно-

функциональный, релятивистский или коммуникативный). Понятия 

легальности и легитимности власти. Типы легитимности 

Политические элиты и осмысление их места и роли в рамках теории 

политики. Характерные черты политической элиты. Критерии 

эффективности элиты в общественной жизни. Условия, препятствующие 

деградации элиты. Рекрутация элит. Политическое лидерство как атрибут 

политической власти. Типология лидерства. 

Теоретические модели и функции политической системы. Структуры и 

элементы политической системы.  Типология политических систем.  



Применение системного и структурно-функцонального подходов к 

исследованию политической жизни. Теория системы Т. Парсонса. Понятие 

"политическая система общества"(Д. Истон, Г. Алмонд, К. Дойч). 

Социальная сущность политической системы.  

Условия и факторы, способствующие стабилизации и эффективному 

функционированию политической системы. Дестабилизация, кризис и 

регресс политической системы. Переходные процессы, переходный период в 

жизни общества и политическая система.  

Понятие политического режима. Соотношение понятий политическая 

власть, политическая система и политический режим. Политический режим 

как функциональная характеристика политической системы общества. 

Многообразие классификаций и типологий политических режимов.  

Тоталитарный режим. Понятие тоталитаризма. Идейные истоки 

тоталитаризма. Теоретические исследования по проблемам тоталитаризма Ф.  

Хайека, Х. Арендт, К. Фридриха и З. Бжезинского. 

Авторитаризм как политический режим. "Ограниченный плюрализм" 

авторитарного режима (Х. Линц). Проблемы легитимности и эффективности 

авторитарного режима. Разновидности авторитаризма.  

Разновидности и модели демократии(Д. Хэлд). Классическая и 

либеральная демократия. Современные либеральные демократии. Теории 

демократии: "протективная" демократия (Т. Гоббс, Д. Локк, Ш. Монтескье), 

"развивающая" демократия (Жан-Жак Руссо), марксистская теория 

демократии, плебисцитарная демократия (М.Вебер), "соревновательный 

элитизм" (Й. Шумпетер). Неолиберальная теория демократии. Современные 

теории демократии: плюралистическая (Д.Труман, Р.Даль, Г.Ласки), 

легальная (Ф. Хайек, Р. Нозик), партиципаторная (Н. Пулантцас, К. Пейтман, 

Б. Барбер), элитарная, эмпирическая (А. Даунс, Макферсон) теории, теория 

репрезентативной демократии. Постлиберальная теория демократии. Теория 

полиархии Р. Даля. 

Дискуссии о достоинствах и недостатках разных моделей демократии. 

Слабости теорий демократии на практике. Демократический режим и его 

конституирующие признаки. 

Идея гражданского общества: история и современность. Эволюция идеи 

гражданского общества, основные интерпретации. Понятие «гражданское 

общество», основные признаки. Структура гражданского общества.  Факторы 

его формирования, условия существования и закономерности развития. 

Функции гражданского общества, его место и роль в политической системе, 

границы гражданского общества. Контракт и стандарты прав человека как 

политическая основа гражданского общества. Гражданская самоорганизация, 

ее формы. Политическая наука о соотношении гражданского общества и 

государства. Механизм взаимодействия структур гражданского общества с 

государственными. Факторы, способствующие и препятствующие 

формированию и функционированию гражданского общества. 

Институциональные основания политики. Понятие политического 

института, структура и классификация политических институтов. 



Политические институты и социальное общение. Концепция «нового 

институционализма». Государство как политический институт. Сущность, 

признаки и основные функции государства.  Формы государственного 

устройства и правления.  Правовое государство. 

Понятие политического процесса. Структура и параметры 

политического процесса. Основные акторы. Этапы политического процесса. 

Особенности и типология политических процессов. Политические процессы 

западного и незападного типов Л. Пая. Методологические подходы к анализу 

политических процессов: институциональный, бихевиоральный, структурно-

функциональный, дискурсный, социологический, теория рационального 

выбора. Политические отношения и политическое взаимодействие. Конфликт 

и консенсус в политике 

Политическое развитие и политическое изменение. Политические 

изменения. Типы политических изменений: функционирование, развитие, 

упадок. Основные подходы в исследовании политического развития. Цели, 

содержание и условия политического развития. Факторы и движущие силы 

политического развития. Кризисы политического развития. 

Теория политической модернизации: этапы развития. Г. Алмонд, Л. Пай, 

С. Хантингтон, Д. Пауэлл, Р. Даль о политической модернизации.  

Характеристика этапов модернизации. Составляющие политической 

модернизации. Типы политической модернизации: органическая, 

неорганическая, эндогенная, эндогенно-экзогенная, экзогенная.  

Основные подходы к определению понятия «политическая идеология», 

ее сущность и функции. Ее роль в политической жизни общества. Основные 

черты политических идеологий.  Проблемы классификации идеологии. 

Основные идеологические течения в современном мире. Либерализм и 

неолиберализм. Консерватизм и неоконсерватизм. Коммунизм и социализм. 

Социал-демократия. Анархизм. Радикализм. Экстремизм. Фашизм. 

Феминизм. Антиглобализм. Экологизм.  

Глобальные (или мировые) идеологии. «Постклассические» 

идеологические течения в XXI в. 

Политические культуры. Типы политических культур. Политические 

субкультуры. Критерии типологизации политических культур. Концепция 

политической культуры Алмонда и Вербы. Развитие теории политической 

культуры в 1980-1990-х гг. Формирование политической культуры в 

процессе политической социализации. Теория постматериалистической 

политической культуры Инглхарта. Альтернативные подходы к 

исследованию политической культуры. 

Зарождение теории партий. Современное состояние теории партий. 

Определение партии.  Условия возникновения партий. Организация партий. 

Место и роль партий в обществе. Институциализация партий. Классификация 

партий. Социальная база политических партий. Теория партийных 

изменений. Исследования политических партий и партийной системы 

современной России. 



Понятие и теории групп интересов. Становление теории групп 

интересов. Работы А. Бентли, Д. Трумэна, М. Олсона, Г. Джордана. Понятие 

и функции группы интересов (заинтересованной группы), группы давления. 

Соотношение между общественным движением и группой интересов. 

Каналы воздействия групп интересов на органы власти. Ресурсы влияния 

групп интересов. Лоббизм как система реализации групповых интересов в 

политике. Классификации групп интересов. Модели взаимодействия групп 

интересов и государства. Плюрализм и корпоратизм как теоретические 

модели взаимодействия государства и групп интересов. Исследования роли и 

места групп интересов в современной российской политике. 

Понятие современных избирательных систем. Общие характеристики 

современных избирательных систем. Плюральная избирательная система. 

Мажоритарная избирательная система. Пропорциональная избирательная 

система. Смешанные избирательные системы. 

Общая теория систем и теория партийных систем. Место партийной 

системы в обществе. 

Функции партийной системы. Условия формирования партий. 

Структура партийных систем. Понятие центра партийной системы. 

Поляризованность партий и их классификация 

Концепция поляризованности партий Сартори. Взаимосвязь партийной и 

избирательной систем. Динамика партийных систем. 

Природа этноса и нации в современном политическом дискурсе. 

Сложность идентификации базовых признаков современных наций. 

Психологизация понятий. Политизация понятий этноса и наций. Споры 

вокруг методологии исследования. Современные подходы к исследованию 

этносов и наций. Примордиализм. Конструктивизм (модернизм). 

Этносимволизм. Ключевые аспекты современных зарубежных концепций в 

исследовании наций. Нация как коммуникативная общность. Нация как 

социокультурный феномен. Нация как этническая идентичность. Нация как 

культурно-информационная общность. Нация как продукт «социального 

инжениринга». Нация как политическая общность. Нация как продукт 

национального движения. Нация как воображаемая политическая общность. 

Нация как религиозная идентичность. 

Система органов государственной власти. Понятие конституции и 

конституционализма. Классификация конституций. Основные виды 

разграничения полномочий. Характеристика президентской и парламентской 

моделей распределения полномочий между органами государственной 

власти по горизонтали. Дискуссия о достоинствах и недостатках 

президенциализма и парламентаризма. Характеристика смешанных моделей 

(президентско-парламентской и премьерско-президентской) распределения 

полномочий между органами государственной власти по горизонтали. 

Способы формирования и «расформирования» правительства: мировая и 

российская практика. Объем властных полномочий президента: мировая и 

российская практика. 

Основные этапы истории парламентаризма. Понятие парламента и 



парламентаризма. Функции современного парламента. Порядок 

формирования и роспуска парламентов. Институциональная структура 

парламента: палаты. Бикамерализм в современной России. 

Институциональная структура парламента: комитеты. Комитетская система в 

Государственной Думе РФ. Организационная структура парламента: 

председатель, коллегиальный руководящий орган, палаты, комитеты, 

аппарат. Политическая структура парламента: фракции. Партийная структура 

Государственной Думы РФ. Порядок работы парламента. Принятие законов. 

Парламентские дебаты. Процедура принятия законов в парламенте. 

Законотворческий процесс в Государственной Думе РФ. Классификация 

парламентов.  

Политическая  исполнительная  власть и бюрократия: распределение 

функций и модели взаимоотношений.  Институциональная структура 

правительства. Глава правительства. Министры. Коллективная 

ответственность членов правительства. Кабинет. Министерства и ведомства. 

Структура Правительства России. 

Понятие и функции бюрократии.  Теория бюрократии М.Вебера. 

Патримониальная и рационально-легальная бюрократия. Формирование 

бюрократии современного типа в странах Западной Европы и в России.  

Ресурсы бюрократической власти в современном обществе. Возможности и 

политические механизмы ограничения власти бюрократии. Марксистская 

теория бюрократии. Рациональная теория бюрократии. Технократические 

теории. 

Теории политических коалиций. Основные  разновидности 

политических коалиций. Распределение дивидендов в коалициях. 

Политические коалиции в современной России. 

Понятие федерализма. Соотношение федерализма и федерации. 

Разновидности федерализма. Федерация: понятие, разновидности, институты 

федерации. Особенности институциональной структуры Российской 

Федерации: разграничение полномочий, бюджетный федерализм и т.д. 

Исследования федеративных отношений в современной России 

Типы местной власти. Понятие местного самоуправления. Местное 

самоуправление и государство. Теории местного самоуправления. 

Институциональная структура местного самоуправления: территориальная 

организация МСУ, модели распределения полномочий между органами 

МСУ. Эволюция МСУ в постсоветской России. Исследования становления и 

развития МСУ в современной России 

 

Перечень вопросов: 

1. Структурно-функциональная концепция политической системы. 

2. Структура и функции политической системы. 

3. Элементы и признаки политического режима. 

4. Типология политических режимов. 

5. Теоретические основы и исторические формы тоталитаризма. 

6. Сущность и условия функционирования тоталитарного 



политического режима. 

7. Сущность и особенности авторитарного политического режима. 

8. Характеристика основных типов авторитарных политических 

режимов. 

9. Конституционные принципы демократии и признаки 

демократического режима. 

10. Универсальные свойства и противоречия демократии. 

11. Теории демократии: либеральная, партиципаторная, 

плюралистическая, полиархия, элитарная, консоциальная, электронная, 

делегативная (на выбор три теории). 

12. Свойства и признаки государства. 

13. Правовое социальное государство. 

14. Форма правления современного государства. 

15. Форма территориального устройства государства. 

16. Научные концепции гражданского общества. 

17. Определение и характеристика гражданского общества. 

18. Генезис политических партий. 

19. Классификация политических партий. Место и роль партий в 

обществе. 

20. Теория партийных систем. Взаимосвязь партийной и избирательной 

систем. 

21. Характеристика современных избирательных систем. 

22. Теория заинтересованных групп (А.Бентли, Д.Трумэн, М.Олсон). 

23. Типология и функции групп интересов. 

24. Группы давления: признаки и формы воздействия на власть. 

25. Лоббизм: цели, отличительные черты, формы, характерные 

особенности. 

26. Функции и характерные черты общественных организаций и 

движений. 

27. Конструктивистская и примордиалистская теории нации. 

28. Характеристика национализма. Место национализма в политике. 

29. Национальный популизм и принцип национального 

самоопределения. 

30. Институциональный, представительный и индивидуальный уровни 

политической жизни. 
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Дисциплина 2  

«Основы государственного и муниципального управления» 

 

Содержание: 

Понятие, природа и сущность государственного управления. 

Методология и методы, субъекты и объекты государственного управления. 

Понятие и признаки государства. Политическая власть как 

общесоциологическая категория. Типы государства. Форма государства. 

Органы государственной власти Российской Федерации. Институт 

Президента Российской Федерации. Структура и компетенции органов 

законодательной и исполнительной власти Российской Федерации. Понятие, 

признаки и функции судебной власти в Российской Федерации. Судебные 

органы Российской Федерации: порядок формирования, состав и 

компетенции. Территориальная организация государственной власти. 

Особенности государственного устройства Российской Федерации. 

Сущность и основные направления деятельности государственной 

социально-культурной политики России. 

Понятие безопасности и ее виды. Стратегия национальной безопасности 

России. Система безопасности России, силы и средства ее обеспечения. 

Роль коммуникаций в системе управления. Информация как фактор 

оптимизации системы управления. 



Основные теории возникновения местного самоуправления. Основные 

системы местного самоуправление за рубежом. Развитие местного 

самоуправления в России. Понятие и принципы местного самоуправления. 

Организационные основы местного самоуправления. Представительные 

органы местного самоуправления: понятие, структура и порядок 

формирования. Общие положения о статусе депутата – члена выборного 

органа местного самоуправления. Общая характеристика правового статуса 

администрации муниципального образования. Глава муниципального 

образования: статус и полномочия. Экономическая основа местного 

самоуправления. Муниципальная собственность, ее объекты и источники 

формирования. Финансы местного самоуправления.  

Законность в деятельности органов исполнительной власти. 

Контрольные полномочия государственных органов. Надзор как способ 

обеспечения законности и его виды. Правонарушения и ответственность. 

Ответственность государственных и муниципальных органов, 

организаций, служащих за правонарушения в сфере государственного и 

муниципального управления. 

 

Перечень вопросов: 

1. Понятие, природа и сущность государственного управления 

2. Ведущие школы и направления в теории государственного 

управления 

3. Методология и методы государственного управления 

4. Субъекты и объекты государственного управления 

5. Государство как управляющая система 

6. Политическая власть, ее место в системе управления государством 

7. Типы государства и система государственного управления 

8. Форма государства и система государственного управления 

9. Российская государственность и государственное управление 

10. Понятие и правовой статус органа государственного управления 

Российской Федерации 

11. Классификация органов государственного управления Российской 

Федерации 

12. Институт Президента Российской Федерации в системе 

государственного управления 

13. Органы законодательной власти Российской Федерации в системе 

государственного управления 

14. Органы исполнительной власти Российской Федерации в системе 

государственного управления 

15. Судебная власть Российской Федерации в системе государственного 

управления 

16. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

системе государственного управления 

17. Органы законодательной (представительной) власти субъектов 

Российской Федерации в системе государственного управления 



18. Высшее должностное лицо (глава) субъекта Федерации: правовое 

положение и полномочия 

19. Понятие и принципы местного самоуправления 

20. Организационные основы местного самоуправления 

21. Полномочия органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения  

22. Принципы территориальной организации местного самоуправления 

23. Формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в осуществлении местного 

самоуправления 

24. Система и структура органов местного самоуправления 

25. Организация местного самоуправления в городах – субъектах 

Российской Федерации 

26. Организация местного самоуправления в закрытых 

административно-территориальных образованиях и наукоградах 

27. Представительные органы местного самоуправления: понятие, 

структура и порядок формирования 

28. Общая характеристика правового статуса администрации 

муниципального образования 

29. Экономическая основа местного самоуправления. Финансы местного 

самоуправления 

30. Муниципальное имущество, его объекты и источники формирования 
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Дисциплина 3. 

«История политических учений» 

 

Содержание: 

История политических учений как самостоятельная дисциплина. 

Понятие политического учения, теории, идеи, концепции, доктрины, 

взглядов и др. Особенности исторического и теоретического подходов к 

изучению политической мысли. Принцип историзма. Принцип конкретности. 

Принцип персонализации. Принцип проблемности. Принцип исторического 

сравнения. Принцип связи истории и современности. Особенности 

содержания истории политической мысли. Методы изучения истории 

политической мысли. Особенности источников истории политических 

учений. Связь истории политической мысли с историей философии, 

государства и права, других гуманитарных дисциплин. Проблемы 

периодизации истории политических учений. Значение изучения 

политических учений прошлого для формирования современных 

политических учений. 

Мифологическое и рациональное сознание. Особенности 

мифологических представлений о мире политического. Зачатки 

рациональных представлений о политике. Социальные особенности стран 

Древнего Востока. Связь политики и религии в странах Древнего Востока. 

Политические учения как часть религиозных учений Древнего Востока. 

Политические представления в письменных памятниках Древнего Египта и 

Вавилона. Законы Хаммурапи. Политические учения Древней индии. Каноны 

Вед. Законы Ману. Ранний Буддизм. Политическая мысль в Древнем Китае. 

Учение Конфуция. Даосизм (Лао-цзы). Мо-цзы. Легисты (Шан Ян). Значение 

политической мысли Древнего Востока для современности.  
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Общая характеристика политических учений Древней Греции. Их связь 

с особенностями древнегреческой культуры. Политические представления в 

древнегреческой мифологии. Политические идеи древнегреческих мудрецов 

(Фалес, Солон, Гераклит, Пифагор). Политические учения эпохи расцвета 

афинской демократии. Геродот. Софисты. Сократ. Политическое учение 

Платона. Диалоги «Государство», «Законы», «Политик». Политическое 

учение Аристотеля. «Политика». «Афинская полития». «Этика». 

Политическая мысль эпохи эллинизма. Эпикур. Стоики, Полибий. Значение 

политических учений Древней Греции для развития европейской традиции 

политической мысли. 

Общая характеристика политических и правовых учений в Древнем 

Риме в различные периоды его истории. Учение Цицерона о государстве и 

праве. Политические воззрения римских стоиков (Сенека, Эпиктет, Марк 

Аврелий). Правовые учения римских юристов. Политические воззрения 

римских историков (Тацит, Светоний, Плутарх, Тит Ливий). Значение 

римской традиции в истории политической мысли.  

Общая характеристика политико-идеологических условий цивилизации 

Средневекового Запада, Основные этапы ее развития. Главные черты 

политических учений средневековой Западной Европы. Связь политики и 

религии, государства и церкви и их отражение в политической мысли. 

Раннесредневековое учение о политике и церкви Аврелия Августина. Учение 

о государстве и праве в средневековой схоластике. Фома Аквинский. 

Средневековые ереси. Политико-юридические традиции средневековой 

юриспруденции. Зарождение идеологии Реформации в позднем 

Средневековье. Политико-правовые учения в Византии и на Арабском 

Востоке. Значение политико-юридического наследия Средневековья. 

Понятие «Нового времени» и его истории, периодизация истории 

Нового  

времени. Эпохи Возрождения и Реформации как первый этап Нового 

времени. Их политические и идеологические особенности. Новая наука о 

политике Макиавелли. Основные идеи «Государя». Макиавеллизм в истории 

политики и политической мысли Нового времени. Учение о государстве 

Бодена. Политические воззрения идеологов Реформации (Лютер, Мюнцер, 

Кальвин). Социально-политические утопии (Мор, Кампанелла). 

Исторические условия формирования политико-правовой идеологии 

естественного права. Основные школы и направления в ее разработке. 

Учение Г. Гроция о государстве и праве. Политико-правовое учение 

Спинозы. Политическая концепция Гоббса. Основные идеи «Левиафана». 

Локк и начала концепции европейского либерализма.  

Общая характеристика Просвещения как культурного политико-

идеологического движения. особенности Просвещения в различных странах. 

Характерные черты политических учений Просвещения. Рационализм. 

Гуманизм. Атеистические и освободительные тенденции. Политико-

правовые взгляды Вольтера. Учение Монтескье. Основные произведения «О 

духе законов». Политико-правовое учение Руссо. Концепция общественного 



договора и народного суверенитета. Политические идеи якобинцев. 

Идеология французских социалистов. Политико-правовые учения в 

Германии (Вольф, Гердер) и Италии (Вико, Беккариа). Американское 

Просвещение и идеология борьбы США за независимость. Взгляды 

Джефферсона, Франклина, Пейна, Мэдисона. Значение эпохи Просвещения в 

истории политической мысли 

Исторические и идеологические условия в Европе в начале XIX в. 

Кризис идеологии Просвещения. Усиление консервативных тенденций. 

Общие черты политических учений первой половины XIX в. Воззрения 

представителей немецкой классической философии. Политико-правовая 

теория Канта. Фихте. Учение Гегеля о государстве и праве. Складывание 

консервативного направления 

европейской политической мысли. Де Местр. Де Бональд. Берк. 

Историческая школа права. Характерные черты консерватизма первой 

половины XIX в. Европейский либерализм первой половины XIX в. и его 

особенности. Бентам. Милль. Констан. Де Токвилль. Гумбольт. Фон Штайн. 

Политико-правовые взгляды теоретиков социализма. Сен-Симон. 

Формирование политического учения марксизма. Революции и социальные 

реформы в Европе в середине XIX в. и их влияние на политическую мысль. 

Общие черты политических учений второй половины XIX в. Либерально-

реформаторские политические и правовые учения. Основные направления их 

развития. Политико-правовой позитивизм. Социологическое направление. 

Социал-дарвинизм. Развитие политического учения марксизма и 

формирование идеологии социал-демократии. Анархистские и анархо-

синдикалистские концепции. Консервативные и иррациональные 

политические учения. Карлейль. Ницше. Итоги развития политических 

учений в XIX в. 

Особенности развития древнерусской государственности и 

политической мысли. 

Политические идеи в первом русском политическом трактате Слово о 

Законе и Благодати» киевского митрополита Иллариона. 

Русская Правда как исторический источник законотворчества, основа 

реализации власти. 

Идеи о правовом и нравственном статусе верховного правителя, о 

защите независимости русского государства, единстве русских князей в 

русских летописях, в «Поучении детям» Мономаха, в повестях Куликовского 

цикла. Модель идеального государства в произведениях Даниила Заточника. 

Политико-правовые идеи в период образования русского 

централизованного государства, формирования и утверждения сословно-

представительной монархии. Концепция «Москва – Третий Рим». Политико-

правовые воззрения Ф. Карпова, Н. Пересветова, И. Грозного, А. Курбского. 

Нестяжатели (Нил Сорокий, Максим Грек, Зиновий и др.) и стяжатели 

(Иосиф Волоцкий). Тема взаимоотношений государства и церкви. Патриарх 

Никон. Протопоп Аввакум. 



Идеология  просвещенного абсолютизма. С. Полоцкий, Ю. Крижанич, 

А.А. Ордин-Нащокин. 

Петр I и его реформы. Возникновение Российской Империи. Влияние 

петровских преобразований на развитие политико-правовой мысли. 

Законодательное оформление и идейно-политическое обоснование 

абсолютной монархии. Идеи «просвещенного абсолютизма» В. Татищева, Ф. 

Прокоповича и А. Кантемира. Основоположник буржуазной идеологии И. 

Посошков. Политическая мысль в послепетровское время. 

Социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII в. 

Эпоха Екатерины II. Влияние идей французского просвещения и Великой 

французской революции на Россию. Оформление дворянской либеральной 

идеологии. Идеология русского Просвещения. Взгляды А. Новикова, С. 

Десницкого и других на государство и право. 

Политико-правовые воззрения консервативной дворянской оппозиции. 

Защита и обоснование дворянских привилегий М. Щербатовым. 

Возникновение революционного демократизма. Политические взгляды 

А. Радищева. 

Социально-экономическая и политическая ситуация в России начала 

XIX в. 

Реформаторская деятельность и политико-правовые идеи М. 

Сперанского. Происхождения, цели и задачи государства. Идеи о 

политической и гражданской свободе. План ликвидации крепостного права. 

Проекты государственных преобразований. 

Консервативно-охранительная идеология. Проекты реформирования 

российского самодержавия и политико-правовая концепция Н. Карамзина. 

Теория «официальной народности» С. Уварова: православие, 

самодержавие, народность.  

Революционная идеология. Политические взгляды декабристов. 

«Конституция» Н.М. Муравьева. «Русская Правда» П.И. Пестеля. 

Суждения о путях развития России П. Чаадаева. 

Политические воззрения славянофилов и западников. 

Концепции основных представителей российской либеральной 

политико-правовой мысли. С.А. Муромцев, М.М. Ковалевский, Б.Н. 

Чичерин, Н.М. Коркунов, Л.И. Петражицкий, П.И. Новгородцев, Б.А. 

Кистяковский и др. 

Особенности российского либерализма в сравнении с европейской его 

разновидностью. 

Радикальные направления в политической мысли России. 

Политические воззрения идеологов русского утопического 

(крестьянского) социализма А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского. 

Революционное народничество: идеология и общественно-политическая 

практика. П.Л. Лавров, М.А. Бакунин, П.Н. Ткачев и другие о социально- 

политическом идеале, путях и средствах его достижения. 



Меньшевизм и большевизм как разновидности русского марксизма: 

правовая доктрина, политические программы, идеологи и лидеры. Г.В. 

Плеханов, В.И. Ульянов-Ленин, И.В. Сталин. 

Политико-правовые воззрения русских религиозных философов: Н.П. 

Бердяева, С.Н. Булгакова, Н.А. Ильина и др. Государственно-политические 

программы сменовеховцев. 

Октябрьская революция 1917 г. – случайность или закономерность. 

Особенности марксистской политической мысли советского периода. 

Идеологическая предвзятость и догматизм в изучении политики. 

Преимущественная интерпретация известных политических позиций, 

прагматический и преходящий характер выдвигаемых положений. 

Идейно-политическая борьба вокруг проблем возможности построения 

социализма в одной стране. Ленинский НЭП. Политические разногласия и 

платформы в ВКП(б). 

Теории этапов развития общества и государства, теории функций 

государства, соотношения диктатуры и демократии. Концепция 

демократического централизма. Теория федерального устройства советского 

государства. Сталинские идеи об автономизации. 

Теоретические основы троцкизма. Формирование идеологии 

сталинизма. Сталинская доктрина классовой борьбы. 

Идейно-теоретическая борьба на правовом фронте. 

Социально-политические исследования в СССР в 60-е годы. Выводы о 

полной и окончательной победе социализма, о завершении миссии диктатуры 

пролетариата и перерастании его в государство общенародное, о 

последовательном движении государственности к общественному 

коммунистическому самоуправлению. Идеи формирования единой 

исторической общности «советский народ». Доктрина «мирного 

сосуществования».  

Создание национальной ассоциации политической науки (1960). 

Попытки освоения результатов западной политической науки. Разработка 

концепции «развитого социализма». Концепция перестройки М.С. Горбачева. 

Распад СССР: был ли он неизбежен. 

Основные всемирно-исторические события и явления, характеризующие 

двадцатое столетие: переход к высокоразвитому капитализму, 

социалистические революции, расширение масштабов деятельности 

государственной власти, демократизация общественной жизни и появление 

фашистских режимов, научно-техническая революция, изменения 

социальной структуры индустриальных обществ, усиление идейных 

разногласий и сближение, взаимообогащение политических идеологий, 

освобождение колоний, противоборство двух социальных систем, кризис 

социализма, трансформация капитализма и формирование на Западе 

социального государства, возникновение глобальных проблем, поиск новых 

моделей развития. Влияние этих событий и явлений на теоретическое 

содержание современных политических учений, эволюцию политического 

знания в XX веке. 



Изменение смысла понятия политики. Типы и разновидности политик 

мирового развития в XX веке. Изменение роли политической науки, ее 

институциализация и профессионализация. Возрастание общественного 

воздействия политической мысли, ее превращение в орудие политической 

борьбы, в средство агитации, пропаганды и мобилизации. Появление новых 

научных направлений, новых отраслей знания. Развитие методологии 

политической науки. 

Образование научного сообщества. Особенности становления 

национальных и региональных школ и направлений политической науки. 

Развитие политической науки в довоенный и послевоенный периоды. 

Характерные черты современного этапа ее развития. Политическая наука и 

развитие социальных наук в XX веке. Международная организация 

политической науки. 

Понятие, основные концепции возникновения идеологии, ее функции. 

Идеология и наука. Идеология и политика. Модели формирования 

политической идеологии. Уровни политической идеологии. Глобализация 

политического идеологизирования в современном мире. 

Теории идеологии К. Маркса, К. Мангейма, В. Парето. Трактовка 

идеологии У. Матцем. Медиология Р. Дебре. Концепция «деидеологизации». 

Тотальная критика идеологии франкфуртской школы западного марксизма. 

Эмпирический подход к изучению феномена идеологии. 

Либерализм и неолиберализм. Практическое воплощение идей 

неолиберализма в социально-экономической политике западноевропейских 

стран во второй половине XX в. 

Эволюция идей консерватизма: основные разновидности и течения: 

традиционализм, либераризм, неоконсерватизм. 

Генезис и современное состояние социалистической и 

коммунистической доктрин. Демократический социализм. Движение «новых 

левых» и неомарксизм. 

Возрождение и модернизация идей фашизма после Второй мировой 

войны. 

Антиглобализм: возникновение, идеология и деятельность. Феминизм, 

экологизм («движение земных»). Политический экстремизм. Терроризм. 

Многоплановость и особенности политической идеологии национально-

освободительного движения. 

Концепция ненасильственного сопротивления М. Ганди – идеолога и 

лидера индийского национально-освободительного движения. 

Реалистическая критика мировоззрения и тактики гандизма Д. Неру, его 

убеждения и политическая позиция. 

Учение о трех народных принципах и конституции пяти властей Сунь 

Ятсена, основателя Союза возрождения Китая. Идеи «китаизации марксизма» 

Мао Цзэдуна, его концепции «новой демократии», «большого скачка» и 

«культурной революции». 

Учение Дэн Сяопина – идеолога и инициатора современной 

модернизации Китая. 



Политическая философия К. Нкрума – идеолога национально-

освободительного движения в Африке. 

Идейно-политическая концепция М. Каддафи, его доктрина «третьей 

всемирной теории». 

Теология освобождения как религиозная форма поиска социальной 

справедливости в Латинской Америке. 

Многообразие точек зрения на историю политической науки XX века. 

Традиционалистский, бихевиористский, постбихевиористский этапы ее 

развития. 

Становление национальных политических школ. Чикагская школа 

политических исследований, ее значение для становления новой 

политической науки. 

Разнообразие направлений и проблематики, теорий, парадигм и 

подходов к изучению и пониманию политики. 

Социологическое направление; концепции политического плюрализма; 

теории демократии; концепции элиты; партеология; институциализм; 

системно-функциональные концепции; теории бюрократии; концепции 

тоталитаризма; теории международных отношений. 

Методологическое разнообразие современной западной политической 

науки. 

Основные теории политической власти: теории авторитаризма и 

тоталитаризма, элитарная и плюралистические теории власти. Условия 

эффективности власти. Политические технологии. 

Демократия: ее виды, основные теории, модели и условия реализации. 

Политические лидеры и элиты. Государственная бюрократия. 

Технократические концепции властвования. 

Современные тенденции развития политической власти. 

Основные школы и направления в современной науке государственного 

управления. Административная (классическая) школа. Школа человеческих 

отношений. Эмпирическая школа. Сетевая концепция управления. Школа 

поведенческих наук в управлении. Динамическая стратегия управления.  

«Новый менеджеризм».  

Модели государственного управления. 

Оценка эффективности государственного управления. Факторы 

повышения эффективности государственного управления. 

Понятийный аппарат теорий общественного развития: прогресс, регресс 

и развитие, изменения, реформа, революция, эволюция, формация. 

Цивилизация, глобализм, критерии развития. 

Идеи марксистов и неомарксистов об общественном развитии. 

Трактовка общественного развития сторонниками цивилизационного 

подхода к истории. Концепции «стадий роста». Социал-дарвинистские 

концепции общественного развития. Основные концепции индустриального 

и постиндустриального общества. Теории и модели модернизации. 



Теория конвергенции. Теории глобализации. Глобальные проблемы 

современности: понятие, пути решения. Органическая теория общественного 

развития.  

Прогнозы развития цивилизации на XXI век. Проблема разработки 

универсальной научной теории современного мира. Цивилизации в XXI веке 

– конфликты и война или диалог и сотрудничество? Концепция абсолютной 

интеграции всех стран Ф. Фукуямы. Концепция С. Хантингтона – 

столкновение цивилизаций. П. Бьюкенен об обреченности западной 

цивилизации, о перемещении цивилизационного лидерства с Запада на 

Восток и возможная роль России. 

Институциализация российской политологии. Становление 

отечественного научного сообщества. Возникновение научных школ. 

Основные тематические направления и подходы в современной 

российской политической науке. Исследования российского политического и 

электорального процессов, демократического транзита, политико-

исторические исследования. Исследования современных глобальных и 

региональных вызовов, государства в условиях глобализации, 

государственного управления, массового политического сознания. 

Проблемы развития российской политической науки: качество 

подготовки политологических кадров и их использование, формирование 

научных школ, укрепление связей политической науки с политической 

практикой, развитие научных и учебных контактов с зарубежными школами 

и центрами политической науки. 

 

Перечень вопросов: 

1. Политическая мысль Древней Индии. 

2. Политическая мысль в Древнем Китае. 

3. Политическое учение Платона и Арестотеля. 

4. Политические учения в Древнем Риме. 

5. Своеобразие политической мысли западноевропейского 

средневековья. 

6. Политические доктрины Арабского мира. 

7. Политическое учение Н. Макиавелли. 

8. Учение Ж. Бодена о государстве. 

9. Утопии Т. Мора и Т. Кампанеллы. 

10. Политические идеи Д. Локка, Т. Гоббса, Ж.Ж. Руссо. 

11. Концепция правового государства И. Канта. 

12. Гегель о гражданском обществе и сословно-корпоративной 

демократии. 

13. Политическая идеология французских социалистов. 

14. Основные идеи и принципы консерватизма. 

15. Западноевропейский либерализм. 

16. Общая характеристика политических учений в США в период 

борьбы за независимость. 



17. Идеи и проекты французских и английских социалистов Сен Симона, 

Фурье, Оуэна. 

18. Политическое учение марксизма: основные принципиальные 

положения. 

19. Западноевропейский анархизм. 

20. Ф. Ницше в истории политической мысли. 

21. Основные направления политической идеологии в период 

становления Московского государства. 

22. Политические идеи в средневековой Руси (XVII в.) 

23. Политико-правовое обоснование реформ Петра I, абсолютной 

монархии. 

24. Политические воззрения идеологов просвещенного абсолютизма в 

России. 

25. Особенности российской дворянской либеральной идеологии. 

26. Западничество и славянофильство в российской политической 

мысли. 

27. Российский либерализм второй половины XIX – начала ХХ вв. 

(Кавелин, Чичерин и др.) 

28. Русский утопический социализм А.И. Герцена и Н.Г. 

Чернышевского. 

29. Политическая идеология народничества. 

30. Россия - особый мир: политические воззрения евразийцев. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Бербекова, Т.Х. История политических и 

правовых учений [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Х. Бербекова ; 

отв. ред. С.А. Чибиряев ; Министерство транспорта Российской Федерации, 

Московская государственная академия водного транспорта. - Москва : 

Альтаир : МГАВТ, 2010. - 168 с. — Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438773 (дата обращения: 

07.08.2019) 

2. История политических и правовых учений / ред. О.В. Мартышин. - 

М.: Норма, 2014. - 899 c. 

3. История политических и правовых учений / ред. О.Э. Лейст. - М.: 

Зерцало-М, 2013. - 688 c. 

4. История политических и правовых учений / С.А. Абдоков и др. - М.: 

Феникс, 2016. - 160 c.  

5. История политических и правовых учений. - М.: Инфра-М, Норма, 

2015. - 352 c. 

6. История политических и правовых учений. - М.: Юнити-Дана, 2014. - 

472 c. 

7. История политических и правовых учений. - М.: Юнити-Дана, 2016. - 

368 c. 

8. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.Д. Амаглобели, Н.В. Михайлова, Г.Ю. Курскова и др. ; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438773


ред. Н.В. Михайлова, А. Опалева, А.Ю. Олимпиев. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 367 с. — Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438773 (дата обращения: 

07.12.2019) 

9. История политических и правовых учений [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.П. Малахов, Н.Д. Эриашвили, Н.В. Михайлова и др. ; 

ред. В.П. Малахов, Н.В. Михайлова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 391 с. — Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438773 (дата обращения: 

07.08.2019) 

10. Козлихин, И. Ю. История политических и правовых учений / И.Ю. 

Козлихин, А.В. Поляков, Е.В. Тимошина. - М.: Издательский дом Санкт-

Петербургского государственного университета, Издательство юридического 

факультета Санкт-Петербургского государственного университета, 2012. - 

856 c. 

11. Малахов, В.П. История политических и правовых учений. 

Хрестоматия [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Малахов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 478 с. — Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438773 (дата обращения: 

07.12.2019) 

12. Мачин, И. Ф. История политических и правовых учений / И.Ф. 

Мачин. - М.: Высшее образование, Юрайт, 2014. - 416 c. 

13. Нерсесянц, В.С. история политических и правовых учений / В.С. 

Нерсесянц, Н.М. Золотухина, В.Г. Графский, и др.. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 

728 c. 

14. Омельченко, О.А. История политических и правовых учений / О.А. 

Омельченко. - Москва: Высшая школа, 2014. - 576 c. 

15. Рассолов, М.М. История политических и 

правовых учений [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.М. Рассолов. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 271 с. — Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438773 (дата обращения: 

07.08.2019) 

16. Рубаник, В. Е. История политических и правовых учений / В.Е. 

Рубаник, С.А. Рубаник. - М.: Wolters Kluwer, 2017. - 432 c. 

17. Шарапова, Т.А. История политических и 

правовых учений [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.А. Шарапова. - 

Москва : А-Приор, 2010. - 240 с. — Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438773 (дата обращения: 

07.08.2019) 

 

Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену.  

При подготовке к государственному экзамену студент должен работать с 

научной литературой. К каждому вопросу целесообразно составить краткий 

конспект по тем книгам, которые указаны в рекомендуемой литературе.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438773
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438773
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438773
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438773
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438773


Рекомендуется выделять ключевые события, личности в истории. 

Целесообразно также обратить внимание на итоговый вывод. 

При рассмотрении проблем государственного и муниципального 

управления необходимо уметь определять специфику развития каждого 

отдельного уровня и давать комплексную характеристику основным 

направлениям их деятельности.  

При подготовке вопросов по дисциплине «История политических 

учений и «Теория политики»» следует обратить внимание, как на 

теоретические, так и на практические аспекты дисциплины.  

 

3.3. Порядок проведения ГЭ.  

ГЭ проводится до защиты выпускной квалификационной работы.   

Перед экзаменом проводятся консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу ГЭ – предэкзаменационная 

консультация. 

ГЭ проводится на открытом заседании ГЭК.  

При проведении устного экзамена выпускнику предоставляется один 

час для подготовки ответа. На вопросы билета экзаменуемый отвечает 

публично. Члены ГЭК вправе задавать дополнительные вопросы с целью 

выявления глубины знаний студентов по рассматриваемым темам. 

Продолжительность устного ответа на вопросы билета не должна превышать 

30 минут.  

 

3.4. Критерии оценки знаний на государственном экзамене. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его 

излагающему, в свете которого тесно увязывается теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 

свободно справляется с вопросами и другими видами контроля знаний, 

проявляет знакомство с монографической литературой, правильно 

обосновывает принятые решения. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по существу излагающего его, который 

не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических вопросов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

последовательности в изложении программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не усвоил значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки. 



Оценки выставляются членами ГЭК коллегиально на закрытом 

заседании и объявляются выпускникам после подписания соответствующего 

протокола заседания комиссии: 

 в день проведения государственного экзамена (для устной формы 

проведения экзамена);  

 в течение следующего рабочего дня после проведения экзамена (для 

письменной формы проведения экзамена)  

 

4. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Общая трудоемкость подготовки к процедуре защиты и процедура 

защиты ВКР – 4 з.е. (144 ч.), в том числе: 

контактная работа – 12,25 ч. (консультация обучающегося с 

руководителем ВКР – 12 ч., процедура защиты ВКР – 0,25 ч.); 

самостоятельная работа – 131,75 ч. 
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися) работу, демонстрирующую 
уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности в области образования, социальной сферы, культуры.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится не ранее, 

чем через 7 дней после государственного экзамена. 

 
4.1. По итогам защиты выпускной квалификационной работы 

проверяется уровень сформированности у выпускника следующих 
компетенций:  

 
Таблица 2 

Компетенции обучающихся, проверяемые при подготовке и защите 
выпускной квалификационной работы 

 

Код Содержание 

Регламентированные ФГОС ВО  

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности;  

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 



ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 владение базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера в области политических наук; 

ОПК-2 владение общенаучной и политологической терминологией, умением работать 

с оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми 

конструкциями; 

ОПК-3 владение навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способностью грамотно излагать мысли в устной и 

письменной речи; 

ОПК-4 способность к порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез; 

ОПК-5 способность к высокой мотивации по выполнению профессиональной 

деятельности, стремлением к повышению своей квалификации; 

ОПК-6 способность к критическому анализу, обобщению и систематизации 

информации, к постановке целей профессиональной деятельности и выбору 

оптимальных путей и методов их достижения; 

ОПК-7 способность рационально организовывать и планировать свою деятельность, 

применять полученные знания для формирования собственной жизненной 

стратегии; 

ОПК-8 способность применять знания в области политических наук в научно-

информационной, педагогической, информационно-справочной, 

организационно-управленческой и проектной деятельности; 

ОПК-9 способность давать характеристику и оценку отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 

культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и 

закономерностями развития политической системы в целом; 

ОПК-10 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-6 способность участвовать в организации управленческих процессов в органах 

государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах 

политических партий и общественно-политических объединений, органах 

местного самоуправления, бизнес-структурах, международных организациях, 

средствах массовой информации;  

ПК-7 способность к участию в проведении политических и избирательных кампаний, 

к использованию знаний о других видах политической мобилизации; 

ПК-8 способность к ведению деловой переписки; 

ПК-11 владение знаниями о коммуникативных процессах, каналах массовой 

коммуникации, средствах массовой информации, особенностях их 

функционирования в современном мире; 

ПК-12 способность участвовать в информационно-коммуникационных процессах 

разного уровня, в проведении информационных кампаний. 

 
Компетенции ОК-8 и ОК-9 считаются сформированными при условии 



положительных результатов промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана 
(Физическая культура и спорт и Безопасность жизнедеятельности), для которых 
предусмотрено формирование этих компетенций. 

 

4.2.  Вид выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской 

работы. 

4.3.  Структура выпускной квалификационной работы, требования к ее 

оформлению, порядок выполнения и представления в государственную 

аттестационную, а также
 
порядок защиты ВКР определяются локальными 

актами университета.  

4.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ: 

1. Институализация политической науки и ее выделение в 

самостоятельную сферу знаний. 

2. Психологический подход в анализе политики. 

3. Социал-демократические идеи в Западной Европе и на 

постсоветском пространстве. 

4. Сравнительные методы в политологии. 

5. Мифы, утопии и стерео типы в политике правящих элит. 

6. Политика как объект мифотворчества. 

7. Современные технологии исследования политического процесса. 

8. Современные технологии мониторинга: эффективности 

политических решений. 

9. Партиципаторная демократия в системе современной 

демократической теории. 

10. Развитие локальной демократии в странах Центральной и Восточной 

Европы. 

11. Демократия и типы избирательных систем в современных 

обществах: сравнительный анализ. 

12. Политические системы переходных обществ: сравнительный анализ. 

13. Место законодательной власти в системе разделения властей 

(сравнительный анализ). 

14. Формирование гражданского общества как фактор демократизации 

политической системы. 

15. Роль международных аналитических центров в формировании 

политики современных государств. 

16. Институт президентства в системе политической власти. 

17. Массовая политическая коммуникация в политической процессе. 

18. Сравнительный анализ избирательных систем и организации 

выборов в различных странах. 

19. Политическая реклама в избирательной кампании. 

20. Влияние процессов европейской интеграции на консолидацию 

демократических режимов в странах Центрально-Восточной Европы. 

21. Политическое управление в трансформирующемся обществе. 



22. Лоббистские группы в политической системе демократических 

обществ. 

23. Неолиберальный дискурс в постсоветском политическом 

пространстве. 

24. Политический процесс как пространство социальных коммуникаций. 

25. Социальная политика белорусского государства в условиях перехода 

к рыночным отношениям. 

26. Харизматическое лидерство в международной политике. 

27. Происхождение и сущность политических мифов и стереотипов. 

28. Причины и способы разрешения межэтнических конфликтов на 

постсоветском пространстве. 

29. Этнонационализм в современной политической практике. 

30. Политический миф как предмет научного анализа. 

31. Дилемма либеральных и социалистических ценностей в 

постсоветских обществах. 

32. Динамика политического сознания переходных обществ. 

33. Политические методы и способы борьбы за власть в современных 

обществах. 

34. Политические технологии организации и проведения избирательных 

кампаний в демократических обществах. 

35. Современные технологии формирования имиджа политического 

лидера. 

36. Глобализация как концепт для осмысления мировых политических 

процессов. 

37. Проблема терроризма в глобальной политике XX в. 

 

4.5. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы.  

При подготовке и защите ВКР выпускники должны, опираясь на 

полученные знания, умения и владения, показать способность 

самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности, излагать 

информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

Таблица 3 

Критерии оценивания результатов ВКР  

№ Наименование и описание критериев оценивания 

Коды компетенций, 

проверяемых с 

помощью критерия 

Раздел 1. Критерии оценивания выполнения ВКР 

1. Обоснованность выбора темы, точность формулировок 

цели и задач, других методологических компонентов 
ОК-1, ОК-2, ОК-

4, ОК-5, ОК-6, 



ВКР 

обоснованность выбора темы, точность формулировок цели 

и задач работы; актуальность и полнота раскрытия 

заявленной темы; соответствие названия работы, заявленных 

цели и задач содержанию работы. 

ОПК-1, ПК-11 

2. Логичность и структурированность текста работы 
логика написания и наличие всех структурных частей 

работы; качество обзора литературы по теме исследования; 

качество представления эмпирического материала; 

взаимосвязь между структурными частями работы, 

теоретическим и практическим содержанием; полнота и 

актуальность списка литературы. 

ОК-1, ОК-2, ОК-

3, ОК-4, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ПК-6, ПК-7, ПК-

11, ПК-12 
3. Качество анализа и решения поставленных задач 

умение сформулировать и грамотно изложить задачи  ВКР и 

предложить варианты ее решения; полнота реализации 

задач. 

ОК-1, ОК-2, ОК-

4, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ОПК-10, 

ПК-6, ПК-7, ПК-

8, ПК-12 
4. Качество и адекватность подбора используемого 

инструментария, анализа и интерпретации полученных 

эмпирических данных   

Соответствие инструментария целям и задачам 

исследования; умение описывать результаты, их 

анализировать, интерпретировать, делать выводы;  

ОК-1, ОК-2, ОК-

4, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-

11, ПК-12 
5. Исследовательский характер ВКР 

самостоятельный подход к решению поставленной 

проблемы/задачи; разработка собственного подхода к 

решению поставленной стандартной/нестандартной задачи. 

ОК-2, ОК-4, ОК-

6, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-6, ПК-7, ПК-

8, ПК-11, ПК-12 
6. Практическая направленность ВКР 

связь теоретических положений, рассматриваемых в работе, 

с международной и/или российской практикой; разработка 

практических рекомендаций, возможность использовать 

результаты в профессиональной деятельности. 

ОК-1, ОК-2, ОК-

4, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-11 
7. Качество оформления работы 

Соответствие качества оформления ВКР требованиям, 

изложенным в локальных нормативных актах университета 

(требования к шрифту, размеру полей, правильное 

оформление отдельных элементов текста - абзацев текста, 

заголовков, формул, таблиц, рисунков - и ссылок на них; 

соблюдение уровней заголовков и подзаголовков; наличие в 

тексте ссылок на работы и источники, указанные в списке 

литературы и др.) 

ОК-3, ОК-6, ОК-

7, ПК-11 

Раздел 2. Критерии оценивания защиты ВКР 

1. Качество доклада по выполненному исследованию  

умение представить работу, изложив в ограниченное время 
ОК-1, ОК-2, ОК-

4, ОК-5, ОК-6, 



основные задачи и полученные результаты. ОПК-5, ПК-11 
2. Полнота и точность ответов на вопросы 

Соответствие содержания ответа заданному вопросу, 

использование в ответе ссылок на научную литературу, 

статистические данные, практическую значимость  и др. 

ОК-1, ОК-2, ОК-

4, ОК-6, ОК-8, 

ОК-9, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-11 

 

Оценка ВКР осуществляется в два этапа. 

 

Этап 1. Предварительное оценивание ВКР. 

Предварительное оценивание ВКР осуществляется на основе: 

 отзыва научного руководителя о работе обучающегося в период 

подготовки выпускной квалификационной работы; 

 справки о результатах проверки на объем неправомерных 

заимствований. 

Требования к оригинальности текста при проверке на объем 

заимствования: 

 Бакалаврская работа –  не менее 60%; 

 

Этап 2. Оценка ВКР государственной экзаменационной комиссией 

(ГЭК). 

Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят 

члены ГЭК на коллегиальной основе с учетом соответствия содержания 

заявленной теме, глубины ее раскрытия, соответствия оформления принятым 

стандартам, проявленной во время защиты способности выпускника 

демонстрировать собственное видение проблемы и умение мотивированно 

его отстоять, владения теоретическим материалом, способности грамотно его 

излагать и аргументированно отвечать на поставленные вопросы, 

основываясь на критериях, указанных в разделе 1 (критерии оценивания 

выполнения ВКР) и разделе 2 (критерии оценивания защиты ВКР) таблицы 3.  

ГЭК выставляет единую оценку, согласованную всеми членами 

комиссии, по 4 уровням.  

Критерии выставления оценок: 

– Оценка «отлично» выставляется, если выпускник выполнил ВКР в 

соответствии со всеми требованиями; правильно сформулированы цели, 

задачи исследования; в тексте и докладе показаны глубокие и прочные 

знания по теме исследования; правильно применены теоретические 

положения при анализе и интерпретации эмпирического материала; при 

ответе на вопросы комиссии продемонстрировал исчерпывающее, 

последовательное и логически стройное изложение; ВКР обладает научной 

новизной (для магистерской диссертации) и/или имеет практическое 

значение; 

– Оценка «хорошо» выставляется, если выпускник обладает 

достаточно полным знанием материала по теме исследования; его ответ 



представляет грамотное изложение материала по существу избранной темы; 

отсутствуют существенные неточности в ответах на вопросы; правильно 

применены теоретические положения при анализе и интерпретации 

эмпирического материала; сделан логичный вывод; работа имеет 

практическое значение. 

– Оценка «удовлетворительно» выставляется, если выпускник имеет 

общие знания основного материала ВКР без усвоения некоторых 

существенных положений; формулирует основные понятия с некоторой 

неточностью; затрудняется в приведении примеров, подтверждающих 

теоретические положения; анализ эмпирического материала сводится к его 

описанию; при помощи наводящих вопросов ответы на вопросы комиссии 

доводятся до конца. 

– Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если выпускник не 

раскрыл содержание заявленной темы ВКР; допустил существенные ошибки 

в процессе изложения аналитической и эмпирической составляющих ВКР; не 

умеет выделить главное, интерпретировать полученные результаты и сделать 

вывод; ни один вопрос, заданный комиссией, не рассмотрен до конца, 

наводящие вопросы не помогают. 

Оценки по защите выпускных квалификационных работ выставляются 

членами ГЭК на закрытом заседании и объявляются выпускникам в день 

защиты ВКР после подписания соответствующего протокола заседания 

комиссии.  



Приложение 1 

Титульный лист к бакалаврской работе 

 

Министерство науки и высшего образования Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» 

 

Факультет истории и международных отношений 

 

Кафедра политологии 

 

 
Выпускная квалификационная 

работа допущена к защите 

и.о. заведующего кафедрой 

политологии 

_____________доцент Ю.Н. Мостяев  
 

 «____»______________   201__ г. 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

(бакалаврская работа) 

 

Партиципаторная демократия в системе современной демократической 

теории. 
 

 

Уровень высшего образования бакалавриат 

 

Направление подготовки 41.03.04 Политология 

 

Направленность (профиль) Политология 

 

 

Выполнил обучающийся  гр. 1809 _________________Иванов Иван Иванович  

 

 

Научный руководитель ___________________д.и.н., профессор Козлов Г.Я. 
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