
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА»  

 

 

 
 

 

 

ПРОГРАММА 

 

Государственной итоговой аттестации 

 

по направлению подготовки 

41.04.04    Политология 

 
Направленность (профиль) 

Государственная политика и управление 

 

квалификация магистр 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Рязань, 2018 



 

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», ФГОС ВО направления подготовки 41.04.04 Политология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 03 ноября 2015 года № 1294;  «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 государственной итоговой аттестации 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 41.04.04 Политология, 

направленность (профиль) Государственная политика и управление 
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) научно-исследовательская; 
б) политико-управленческая. 

 

1.2.2. Задачи профессиональной деятельности  

а) в области научно-исследовательского вида профессиональной 
деятельности: 

- осуществление самостоятельных научных исследований в области 

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

- анализ современных политических процессов с использованием 

общих и специальных методов современной политической науки;  

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

научно-исследовательских разработок;  

- анализ политических и политологических текстов, их интерпретация 
и критика; проведение научных дискуссий по актуальным проблемам 

современной политической науки; 

 

б) в области политико-управленческого вида профессиональной 
деятельности:  

- участие в организации управленческих процессов и разработке 

политико-управленческих решений в органах власти, в аппарате 
политических партий и общественно-политических объединений, 

международных организаций, органах местного самоуправления;  

- использование политико-управленческих технологий, создание 

организационных структур в сфере политики;  
- организация политических кампаний и управление ими, 

использование избирательных технологий и других видов политической 

мобилизации. 
 

1.3. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 
1.3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 

- ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

- ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения;  

- ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 
 

1.3.2. Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 



- ОПК-1: владением специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических наук;  

- ОПК-2: владением общенаучной и политологической терминологией, 
умение работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в 

них смысловыми конструкциями;  

- ОПК-3: владением навыками осуществления эффективной 

коммуникации в профессиональной среде, способность грамотно излагать 
мысли на государственном языке Российской Федерации и иностранном 

языке в устной и письменной речи;  

- ОПК-4: способностью к порождению инновационных идей, 
выдвижению самостоятельных гипотез;  

- ОПК-5: стремлением к повышению своей квалификации;  

- ОПК-6: способностью к постановке целей профессиональной 

деятельности и выбору оптимальных путей и методов их достижения;  
- ОПК-7: способностью организовать и планировать свою 

деятельность, применять полученные знания для формирования собственной 

жизненной стратегии;  
- ОПК-8: 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-9: готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 
 

1.3.3. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

а) в области научно-исследовательского вида профессиональной 
деятельности: 

- ПК-1: способностью и умение осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области новейших тенденций и 
направлений современной политологии, готовность и способность к 

развитию научного знания о политике, государстве и власти;  

- ПК-2: способностью самостоятельно ставить конкретные задачи 

научных исследований в области политической науки, в междисциплинарной 
сфере и решать их с использованием новейшего российского и зарубежного 

опыта;  

- ПК-3: углубленное знание общих и специальных методов 

современной политической науки, уверенное владение навыками применения 
методологии политической науки к анализу современных политических 

процессов;  

- ПК-4: способностью создавать модели исследуемых политических 
систем и процессов, владение навыками их формализации и верификации на 

основе эмпирического материала; 



- ПК-5: способностью к профессиональному составлению, оформлению 

и редактированию научно-технической документации, научных отчетов, 

обзоров, докладов и статьей, проектов научно-исследовательских разработок;  
- ПК-6: способностью к анализу политических и политологических 

текстов, владение приемами их интерпретации и критики);  

- ПК-7: способностью к проведению научных дискуссий по актуальным 

проблемам современной политической науки; 
 

б) в области политико-управленческого вида профессиональной 

деятельности:  
- ПК-11: способностью к участию в организации управленческих 

процессов и разработке политико-управленческих решений в органах власти, 

в аппарате политических партий и общественно-политических объединений, 

международных организаций, органах местного самоуправления; 
- ПК-12: способностью к использованию политико-управленческих 

технологий, созданию организационных структур в сфере политики, 

владение навыками институционального инжиниринга;  
- ПК-13: способностью к организации политических кампаний и 

управлению ими, владение избирательными технологиями. 

 

2. МЕСТО ГИА В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Блок 3 относится к базовой части ОПОП программы магистратуры по 

направлению подготовки 41.04.04 Политология, направленность (профиль) 
Государственная политика и управление. 

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, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена.  
  

3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

Общая трудоемкость подготовки к сдаче и сдачи 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 

государственного экзамена 
 

Код Содержание 

Регламентированные ФГОС ВО  

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 
владением специальными знаниями и навыками теоретического и прикладного 

характера в области политических наук 

 

ОПК-2 

владением общенаучной и политологической терминологией, умение работать с 

оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми 

конструкциями  

 

ОПК-3 

владением навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способность грамотно излагать мысли на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке в устной и 

письменной речи 

ОПК-4 способностью к порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез 

ОПК-5 стремлением к повышению своей квалификации 

ОПК-6 способностью к постановке целей профессиональной деятельности и выбору 

оптимальных путей и методов их достижения 

ОПК-7 способностью организовать и планировать свою деятельность, применять 

полученные знания для формирования собственной жизненной стратегии 

ОПК-8 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-9 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 

способностью и умение осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

области новейших тенденций и направлений современной политологии, 

готовность и способность к развитию научного знания о политике, государстве и 

власти 

 

ПК-2 

способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований 

в области политической науки, в междисциплинарной сфере и решать их с 

использованием новейшего российского и зарубежного опыта  



ПК-3 

углубленное знание общих и специальных методов современной политической 

науки, уверенное владение навыками применения методологии политической 

науки к анализу современных политических процессов 

ПК-4 

способностью создавать модели исследуемых политических систем и процессов, 

владение навыками их формализации и верификации на основе эмпирического 

материала 

ПК-5 

способностью к профессиональному составлению, оформлению и 

редактированию научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, 

докладов и статьей, проектов научно-исследовательских разработок 

ПК-6 
способностью к анализу политических и политологических текстов, владение 

приемами их интерпретации и критики) 

ПК-7 
способностью к проведению научных дискуссий по актуальным проблемам 

современной политической науки 

ПК-11 

способностью к участию в организации управленческих процессов и разработке 

политико-управленческих решений в органах власти, в аппарате политических 

партий и общественно-политических объединений, международных организаций, 

органах местного самоуправления 

ПК-12 

способностью к использованию политико-управленческих технологий, созданию 

организационных структур в сфере политики, владение навыками 

институционального инжиниринга 

ПК-13 
способностью к организации политических кампаний и управлению ими, 

владение избирательными технологиями  

 

3.2.  Вид государственного экзамена – междисциплинарный. 
Форма проведения экзамена – устная. 

Перечень разрешенных к использованию на экзамене: программа ИГА. 

Особенности проведения экзамена для инвалидов и лиц с ОВЗ по ОПОП 

ВО - такие категории обучающихся отсутствуют. 
Особенности проведения ГИА с применением дистанционных 

образовательных технологий – не используются. 

Перечень основных учебных дисциплин ОПОП ВО или их разделов, 
содержание и примерный перечень вопросов и заданий, выносимых для 

проверки на государственном экзамене: 

 

Дисциплина 1. «Методология политической науки» 

1. Политический анализ: понятие, сущность, принципы. 

Классификация методов политического анализа (общенаучные, специальные, 

эмпирические). Контент-анализ. Ситуационный анализ, качественные и 
количественные методы. Анализ политического участия и поведения. 

2. Понятие бихевиоризма. Манифест бихеовиоризма и «поведенческая 

революция» в политической науке в США. Принципы бихевиоризма. 

Влияния бихевиоризма в развитии политической науки ХХ веке.  
3. Становление системного подхода в политической науке. Модель 

политической системы Д. Истона. Принципы структурно-функционального 

анализа общественной системы Т. Парсонса и их применение к изучению 

функций политики. Концепция самоорганизации системы Н. Лумана. 
Достоинства и проблемы системного подхода в политической науке, 

перспективы его развития в современных условиях.  



4. Политическое прогнозирование: сущность и принципы. 

Эмпирическая база политического прогнозирования. Метод политического 

моделирования. Политическое прогнозирование в российской политике. 
Политический анализ избирательных компаний. Политический анализ 

международной ситуации.  

 

Вопросы: 

1.Основные аналитические методы, используемые в политологии 

(Методы политического анализа) 

2.Бихевиористские методологические стратегии 

3.Структурно-функциональный и системный подход в 

политологических исследованиях. 

4.Политологический анализ и прогнозирование 

 
Дисциплина 2. «Теории общественного развития» 

1. Понятие, характеристика, признаки и критерии социального развития 

и прогресса. Типы, тенденции, формы и виды развития общества. 
Соотношение понятий прогресс, регресс, реформы, эволюция и революция. 

Противоречивость социального развития. Эволюция представлений об 

общественном прогрессе. 

2. Трактовка общественного развития в позитивистской социальной 
философии. Марксистская концепция общественного развития. Концепция 

социально-культурных существующих систем. Теории модернизации, 

конвергенции, глобализации, «конца истории». Социал-дарвинистские 
концепции. 

3. Теория круговорота суперсистем (локальных цивилизаций) П. 

Сорокина.  Теория трех сил В. Соловьева. Идеи общественного прогресса 

русских ученых: П. Лаврова, П. Чаадаева, П. Новгородцева, С. Франка, Н. 
Бердяева, Н. Данилевского, К. Леонтьева и др.  

4. Проблемы современной цивилизации. Альтернативы будущего мира: 

конфликты и война или диалог и сотрудничество? Неоатлантическая модель 
С. Хантигтона. Модель Ф. Фукуямы (мондализм). Смерть Запада по П. 

Бьюкенену. Прогнозы перемещения цивилизационного лидерства с Запада на 

Восток. Возможная Роль в современном мире.  

 
Вопросы: 

1.Прогресс и развитие: понятие, критерии, социальные и гуманитарные 

ценности 

2.Основные (классические) концепции общественного развития 

3.Теории социального развития и прогресса русских ученых 

4.Прогнозы ученых о мировом развитии в ХХI веке. 

 
Дисциплина 3. «Технология принятия политических решений» 

 1. Многозначность понимания политики. Эволюция представлений о 

политике. Современные модели объяснения политики. Политика как наука и 



искусство. Научные основы политики и критерии ее измерения. Основные 

черты, характеризующие искусство политики. Политическая деятельность: 

технологии и антитехнологии. Государственная политика: основные 
приоритеты. 

2. Власть как социальный феномен: сущность, источники, признаки, 

атрибуты, форма, ресурсы и средства. Власть как совокупность функций 

управления. Теории авторитаризма и тоталитаризма. Элитарные и 
плюралистические теории власти. Технократические концепции 

властвования. Методы, стили и порядок властвования (механизм реализации 

власти). Условия эффективности власти. Тенденции развития власти. 
3. Сущность принятия решения. Его место среди других функций 

управления. Типология решений. Основные концептуальные подходы к 

интерпритации принятия управленческих решений. Эффективность 

политико-управленческого решения. Организационные принципы и 
механизмы обеспечения политико-управленческого решения.  

4. Сущностное и технологическое понимание демократии. Признаки, 

принципы и институты демократии. Классические и современные теории и 
модели демократии. Народовластие в России: теория и практика. Проблемы и 

перспективы демократизации в России.  

5. Происхождение и многозначность определений категории 

политической идеологии. Современные подходы к идеологии. Функции 
идеологии в общественной и политической жизни. Политические идеологии 

прошлого и современности: либерализм, социализм, фашизм, национализм, 

анархизм. Характеристика основных идеологических течений в РФ.  
 

Вопросы: 

1.Политика как общественное явление и сфера профессиональной 

деятельности 

2.Основные теории политической власти 

3.Технологии принятия политико-управленческих решений 

4.Демократия как политическая организация общества 

5.Идеологии в политике 

 

Дисциплина 4. «Система государственного и муниципального 

управления» 

1. Предмет и метод теории государственного управления. Этапы 

развития государственного управления как науки. Основные школы и 

направления в современной науке государственного управления: 

административная (классическая) школа; школа человеческих отношений; 
кейнсианская модель; поведенческий, системный и ситуационный подходы; 

сетевая концепция управления; организационная кибернетика; 

монетаристская (неолиберальная) теория и концепция социального 
государства. Информационная парадигма в государственном управлении.  

2. Институт государственной службы. Функции государственной 

службы: внутренние и внешние, основные и вспомогательные, в зависимости 



от сферы жизни общества и уровня политико-административного 

управления. Специфика кадровой политики и государственной службы 

России в условиях административной реформы. Необходимость 
формирования новой управленческой культуры и этики управления. 

Законодательство РФ о государственной службе. Понятие государственного 

служащего.  Правовой статус государственного служащего. Классификация 

государственных служащих в РФ. Организация государственной службы. 
Механизм кадрового обеспечения государственных органов. Управление 

персоналом государственной службы.  

3. Местное самоуправление как деятельность населения местной 
территориальной единицы и ее выборных по управлению делами 

сообщества. Законодательное регулирование вопросов местного 

самоуправления в РФ. Местное самоуправление и местное управление.  

Вопросы местного значения. Государственные полномочия по 
регулированию местного самоуправления. Территориальные основы 

местного самоуправления. Организационные основы местного 

самоуправления. Структура органов местного самоуправления. Полномочия 
органов местного самоуправления. Финансово-экономические основы 

местного самоуправления. Муниципальная служба. Политический процесс на 

местах. Деятельность групп интересов, общественно-политических 

объединений. Местные элиты. Политики и административный аппарат. 
Культура местной власти. Проблемы политического участия и абсентизма. 

Специфика местных выборов. Негативные тенденции в развитии местного 

самоуправления и способы их преодоления в контексте обеспечения 
политической интеграции общества, сохранение единства и целостности 

государства.  

4. Теорико-методологические подходы к определению сущности 

эффективности управленческого труда. Виды эффективности и 
результативности деятельности органов власти. Современные оценочно-

измерительные парадигмы эффективности. Система оценки 

государственного и муниципального управления в современной России. 
5. Методы, средства и программы повышения качества государства и 

государственного управления, предлагаемые мировой практикой. 

Общесистемные факторы эффективности повышения качества 

управленческой деятельности. Организация системы власти и ее аппарата в 
контексте обеспечения эффективной реализации их функций. Гражданский 

контроль и электронное правительство в системе мер по повышению 

эффективности государственного управления. «Новый менеджеризм» в 

государственном управлении: возможности и проблемы его реализации в РФ. 
    

Вопросы: 

1Теоретические основы государственного управления 

2.Государственная служба в Российской Федерации  

3.Местное самоуправление в общей системе управления государством 



4.Оценка эффективности государственного и муниципального 

управления: критерии, методы и технологии  

5.Факторы повышения качества и эффективности управленческой 
деятельности 

 

Дисциплина 5. «Психология управления» 

1. Социально-психологические характеристики личности руководителя. 
Представления руководителя о самом себе. Психологический (моральный, 

функциональный) и формальный (должностной) авторитет руководителя. 

Профессиограмма руководителя. Способность руководителя к 
управленческой деятельности. Управленческие знания, управленческие 

умения, управленческие навыки. Интеллектуальные характеристики 

руководителя. Ведущие мотивы деятельности успешного руководителя. 

Личностные качества успешного руководителя: доминантность, уверенность 
в себе, эмоциональная устойчивость, готовность к риску, ответственность и 

надежность, эмпатия, коммуникативная компетентность. Типология 

руководителя. Психологические факторы, ограничивающие эффективность 
деятельности управления. Психологические ориентации. Психология 

должности. Руководитель и риск. Руководитель и экстремальные ситуации. 

Личностные и профессиональные кризисы. Фрустрация. Стресс: понятие, 

психологическая картина стресса. Понятие стрессовоустойчивости. Фазы 
стресса. Принятие и непринятие психологического воздействия. 

Психологическая защита, формы ее проявления.  

2. Типы, классификация и характерные черты управленческих задач. 
Мыслительный процесс при решении управленческих задач. Решение 

управленческой задачи как план (способ, метод) осуществления задачи. 

Решение управленческой задачи как процесс осуществления требования 

задачи, как процесс выполнения плана решения. Решение управленческой 
задачи как результат выполнения плана решения. Объективные и 

субъективные трудности при решении управленческих задач. Принципы 

решения управленческой задачи. Иерархия тактик в решении управленческих 
задач. Критерии выбора тактики решения управленческих задач. Стратегии 

решения управленческих задач и особенности их выбора руководителем. 

Методы решения управленческих задач.  

3. Общение в профессиональной деятельности руководителя. 
Современные представления о психологии общения. Гуманистический и 

манипулятивный подходы к общению. Понятие коммуникативной 

компетентности. Коммуникативная сторона общения. Вербальные и 

невербальные средства передачи информации. Коммуникативные барьеры и 
основные причины их возникновения. Барьеры, возникающие по вине 

руководителя. Понятие обратной связи в общении, ее роль в деловом 

общении. Умение слушать собеседника. Персептивная компетентность 
руководителя. Проблема межличностного восприятия. Идентификация, 

эмпатия, рефлексия. Феномены каузальной атрибуции и стереотизации. 

Искажения, эффекты межличностного восприятия, «эффект ореола», эффект 



последовательности получения информации, эффект проекции. Общение как 

взаимодействие.  

 

Вопросы: 

1.Психологические основы деятельности руководителя 

2.Психология решения управленческих задач 

3.Деловое общение в управленческой деятельности 

 

Дисциплина 6. «Современные проблемы управления персоналом» 

1. Понятие о кадрах и персонале. Человеческие ресурсы и человеческий 
капитал. Практика управления персоналом: основные принципы и функции 

управления персоналом. Научные школы управления и управления 

персоналом. Тенденции развития науки управления персоналом. Зарубежный 

и отечественный опыт управления персоналом. Стратегия организации и 
кадровая политика. Уровни кадровой политики. Кадровая политика и 

кадровые процедуры. Диагностические модели в управлении персоналом. 

Критерии эффективности и результативности кадровой политики. 
Государственная кадровая политика и механизм её реализации. Управление 

занятостью. Рынок труда в РФ. 

2. Понятие об организационном проектировании. Проектирование 

управленческих решений: композиция, регламентация, ориентация. 
Полномочия и их иерархия. Виды организационных полномочий. 

Централизация и децентрализация управления. Проектирование 

подразделений. Проектирование управленческих полномочий, технологий и 
процедур. Проектирование организации труда. 

3. Понятие о поведении человека в организации: его типы и виды. 

Факторы, влияющие на поведение. Социальные роли руководителей и 

работников. Восприятие, стереотипы и предрассудки. Понятие руководства. 
Принципы руководства. Методы руководства подчинёнными. Способы 

прямого воздействия на подчинённых. Делегирование прав и 

ответственности подчинённым. Коллективная выработка решений. 
Управление по целям. Понятие о стиле управления и стиле руководства. 

Авторитарный, демократический и либеральный стили руководства и их 
разновидности. 

Вопросы: 

1.Современные модели и политика управления персоналом 

2.Проектирование условий деятельности персонала 

3.Управление поведением персонала и разрешения управленческих 

конфликтов 

 

Дисциплина 7. «Управление общественными отношениями» 

1. Связи с общественностью: многообразие определений и понятий. 

Экономические, политические, социальные и идеологические предпосылки 

возникновения и развития связей с общественностью как профессии, 



социального института, области знания и сферы предпринимательства. 

Объект и субъект связей с общественностью. Принципы, функции, цели и 

задачи связей с общественностью. Соотношение понятий: связи с 
общественностью и журналистика, реклама, менеджмент, маркетинг и 

пропаганда. PR как профессия и социальная технология. Основные этапы 

кругового процесса в связях с общественностью: исследование проблемы и 

постановка целей, разработка стратегии и тактики PR-программы, 
реализация программы по приоритетам, оценка эффективности и внесение 

корректировок. Общая характеристика эффективных методов и приёмов 

воздействия в связях с общественностью. Взаимодействие со СМИ. 
Использование устного и печатного слова, фотографии, 

киноаудиовизуальных средств, рекламы, выставок и др. Характеристика 

рынка PR-услуг в России. 

2. Связи с общественностью как функция менеджмента. Цели и задачи 
отделов по СО в структуре организации. Структура служб СО, 

функциональные обязанности его работников. Взаимодействие с другими 

подразделениями организации. Примерное «Положение» о деятельности 
отдела СО. Информационное, научно-методическое, материально- 

техническое обеспечение деятельности отдела. Принципы эффективной 

работы отдела СО.  Разработка PR- стратегии, планирование и оценка 

эффективности результатов деятельности отдела СО. Защита информации 
при осуществлении связей с общественностью. 

3. Информационная политика государственных и муниципальных 

органов власти. Каналы распространения информации. Прямые и обратные 
информационные связи в работе органа власти. Пресс-служба органа власти: 

организация, структура, функции. Примерное «Положение» о деятельности 

пресс-службы. Информационно-аналитическое и материально-техническое 

сопровождение деятельности пресс-службы. Мониторинг СМИ. Организация 
архива. Планирование деятельности пресс-службы. Пресс-секретарь 

администрации: функциональные обязанности, индивидуальный стиль, 

профессиональные, социально-психологические и этические качества. 
Правила профессионального поведения. Организация и проведение 

мероприятий для СМИ. Этика отношений с прессой. Понятие 

информационного повода. Организация и проведение пресс-конференций, 

брифингов, пресс-туров. Организация работы пресс-центра. Организация 
приёмов для журналистов. Подготовка правительственных сообщений для 

СМИ. Виды и формы сообщений для СМИ: заявление, официальный ответ, 

комментарий, коммюнике, пресс-релиз, пресс-бюллетень. Правила 

оформления и распространения сообщений для СМИ. Служба спич-райтеров. 
Социальные мероприятия в практике политических PR. Виды и формы 

специальных мероприятий. Планирование социальных мероприятий. 

Технология создания и проведения социальных событий, приёмов, 
презентаций, конференций, конкурсов, присуждений премий, награждений, 

поздравлений. Информационное, организационное и материально-



техническое обеспечение событий. Оценка эффективности проведённых 
мероприятий.  

 

Вопросы: 

1.Место и роль связей с общественностью в современном мире. Связи с 
общественностью как социальная технология 

2.Связи с общественностью в системе административного и 

политического управления 

3.Связи с общественностью как искусство для создания доброго имени, 
деловой репутации и авторитета органов государственной власти и местного 

самоуправления.  

 

Дисциплина 8. «Документационное обеспечение управления (ДОУ)» 

1. Состав и особенности нормативно-правовой и методической базы 

делопроизводства. Законодательные и правовые акты Российской Федерации 

в области информации и документации. УСД. ОК. Государственные 
стандарты на документацию. ГСДОУ: цель, назначение. Организационные 

формы делопроизводства. Структуры делопроизводственной службы в 

организациях различных уровней управления. Должностной и численный 

состав службы ДОУ. Секретарь в структуре управления. Организация 
секретарского обслуживания. 

2. Понятие документа. Способы и средства документирования. 

Функции документа. Классификация документа по различным основаниям. 
Документы электронные и бумажные. Унификация и стандартизация 

документов. Формуляр современного управленческого документа. Реквизит 

документа. Требования к оформлению реквизитов. ГОСТ Р 6.30-2003 «УСД. 

УСОРД. Требования к оформлению документов». Бланки документов. Виды 
бланков, порядок расположения реквизитов в бланке. Требования к 

составлению текстов деловых документов. Особенности официально-

делового стиля документа. 
3. Управленческие документы, их характеристика. Документирование 

организационной деятельности учреждений. Организационные документы, 

их специфика и значение. Уставы, положения, договоры, инструкции, 

документы и их основные функции. Правила составления и оформления 
приказов, распоряжений, решений, протоколов. 

 

Вопросы: 

1.Нормативно-правовая и методическая база документационного 

обеспечения управления 

2.Общие требования к составлению и оформлению документов 

3.Документирование организационно-распорядительной деятельности. 
 

Дисциплина 9. «Новейшие тенденции и направления современной 

политологии» 



1. Теоретические возможности современной политологии. 

Методология современных политических исследований. Парадигмы как 

инструмент анализа и оценки политической действительности. Инструменты 
современных политологических исследований. Политическая экспертиза и 

прогноз. Применение синергетики в политологических исследованиях. 

Требования, предъявляемые к содержанию профессиональных знаний и 

навыков политолога. Основные приемы исследовательской работы 
политолога. Критерии определения качества аналитической и экспертной 

деятельности политолога. 

2. Общая теория конфликтов. Политические конфликты: основания, 
типология. Основные методы (технологии) управления политическими 

конфликтами. Концепции общественного развития (теории прогресса). 

Теории модернизации и постмодернизации. Транзитология. Переходы к 

демократии. Политическое изменение как фактор общественного развития. 
3. Эволюция представлений об эффективности государственного 

управления. Основные парадигмы современной теории государственного 

управления. Измерение эффективности государственного управления: 
правовые основы, критерии и технологии. Факторы повышения 

эффективности государственного управления. 

4. Основные теории международных отношений. Концепции и модели 

современной геополитики: однополюсный мир; многополюсный мир; 
концепция «конца истории»; «столкновение цивилизаций»; перемещение 

цивилизационного лидерства с Запада на Восток; концепция «мягкого силы». 

Международные институты и транснациональные корпорации. Их роль в  
современном мире. Россия в современном мире. Проблема обеспечения 

национальной безопасности. Цивилизация в 21 веке – конфликты и война или 

диалог и сотрудничество. 

 

Вопросы: 

1. Теоретические и инструментальные возможности современной 

политологии. 
2. Проблемы социальных конфликтов, общественного развития и 

модернизации в политологии. 

3. Проблемы государственного управления в политической науке.  

4. Исследования в области международных отношений и мировой 
политики. 

 

Дисциплина 10. «Зарубежный опыт управления» 

1. Формы правления: понятие и виды. Государственные режимы в 

зарубежных странах.  
2. Форма государственного устройства как способ территориальной 

организации государства и распределения функций управления. 

3. Форма правления, государственный режим и государственное 

устройство в Великобритании. Законодательная власть Великобритании. 
Особенности формирования и функционирования Палаты Лордов. Палата 



общин: формирование и структура. Исполнительная власть Великобритании. 

Монарх и Премьер-министр: разделение полномочий. Судебная власть 

Великобритании. Особенности унитаризма и система местного 
самоуправления Великобритании 

4. Форма правления, государственный режим и особенности 

государственного устройства в США. Парламент США: структура, 

особенности формирования и функции. США как особый тип президентской 
республики: характеристика власти Президента США. Особенности 

избирательной системы и процедуры выборов Президента США. 

Исполнительная власть США: структура и функции. Судебная власть США. 
Система местного самоуправления. 

5. Правовое регулирование государственного управления в Германии. 

Исполнительная власть в Германии. Особенности правового статуса 

канцлера. Президент ФРГ: процедура избрания и полномочия. 
Законодательная власть. Особенности однопалатного парламента Германии. 

Бундесрат как представитель интересов земель. Судебная власть. Правовое 

регулирование местного управления в Германии. 
 

Вопросы: 

1. Формы правления и государственные режимы в зарубежных странах.  

2. Форма государственного устройства как способ территориальной 
организации государства и распределения функций управления в зарубежных 

странах. 

3. Опыт зарубежного управления в Великобритании. 
4. Система государственного и муниципального управления в США.  

5. Система государственного и муниципального управления в 

Германии. 

 
Дисциплина 11. «Деловые коммуникации в социально-политической 

сфере» 

1. Коммуникативные и психологические барьеры. Специфика 
вербальных средств коммуникации в профессиональной деятельности. 

Речевые конструкты: знакомство, приветствие, прощание, поздравление, 

благодарность, извинение, просьба, совет, рекомендации. Особенности 

официально-делового стиля речи. Создание текста в профессиональной 
деятельности. Экспрессивное поведение в общении как выражение 

внутреннего мира делового человека. Мимические «коды» эмоциональных 

состояний деловых партнеров. Визуальный контакт (взгляд) – контакт 

глазами как элемент тактики в разговоре. Интерпретация сигналов в области 
рта и подбородка. Руки как источник персонифицированной информации. 

Язык тела и типы сигналов тела: поза, мимика, жестикуляция, 

дистанцирование, интонация, походка. Мимика и жестикуляции: их 
сочетание с речевыми построениями. Использование невербальных средств 

коммуникации для повышения делового статуса специалиста. 

Психологические приемы устранения непонимания. Присоединение к 



деловому партнеру и эффективность коммуникации. 

2. Речевое поведение в теории коммуникации. Факторы, 

обуславливающие речевое поведение и взаимопонимание коммуникантов: 
коммуникативная компетентность, социальная ситуация, социальные роли, 

коммуникативный контекст, этнокультурные особенности, коммуникативная 

установка, намерение.  Стили речевого поведения (вербальный, ритуальный, 

манипулятивный). Система невербальной коммуникации. Формы проявления 
невербальной коммуникации: оптико-кинетическая (жесты, мимика и др.), 

паралингвистическая (интонация, тембр и др.), экстралингвистическая 

(паузы, плач, смех и др.), пространственно-временная, визуальная. Уровни 
коммуникации (межличностная, межгрупповая). Коммуникация как 

сотрудничество и как конфликт. Деловая коммуникация. Стили публичной 

коммуникации.  

3. Личностно-ориентированное и социально- ориентированное 
общение. Специфика профессионального делового общения в новых 

экономических условиях. Самооценка и мотивация к успеху в условиях 

конкурентной борьбы.  Конфронтация и сотрудничество в деловом мире. 
Интерактивная функция общении в управлении. Организация совместной 

деятельности. Коммуникативные роли. Ситуации взаимодействия: 

социальные, целевые, психологические. «Манипуляторы» и «актуализаторы» 

в деловом общении. Стратегии взаимодействия: избегание, соперничество, 
уступка, компромисс, сотрудничество. Методы генерирования идей: 

брейнстроминг, синектика, дельфи. Обратная связь как способ контроля 

контакта в разговоре. Проблемы нахождения взаимопонимания. 
Конфликтная коммуникация 

4. Специфические особенности речи: информационная, убеждающая, 

побуждающая. 2. Страх публичного выступления и пути его преодоления. 

Механизмы и практические приемы завоевания внимания аудитории. 
Деловая полемика: спор, дебаты, дискуссии, прения. Позиции участников 

полемики и правила их поведения. Психологические принципы полемики. 

Речевые обороты как выражение эмоциональных установок деловых 
партнеров. Техника продуктивной аргументации. Психологические аспекты 

телефонных бесед и консультаций. Приемы быстрого установления контакта. 

Психологическая техника убеждающего воздействия.  

5. Понятие и функции имиджа в общении. Имиджирование. 
Концептуальные подходы к изучению имиджа. Ценностные функции 

имиджа. Современная типология имиджа. Субъекты имиджирования. 

Технологии имиджирования.  Модели поведения. Телесный имидж. Внешний 

вид. Тактика общения. Коммуникативная сторона делового общения. 
Интерактивная сторона делового общения. Технология самопрезентации. 

Методы оптимизации коммуникаций в общении и взаимодействии 

управленца. Спор. Дискуссия и полемика. 
 

Вопросы: 



1. Вербальные и невербальные средства эффективной коммуникации в 

деятельности специалиста сферы управления. 

2. Деловая коммуникация как социокультурный механизм 
взаимодействия между социальной средой и речевым поведением 

3. Деловое общение как социально-психологический механизм деловой 

коммуникации в профессиональной деятельности специалиста в сфере 

управления 

4. Технологии публичного выступления. 

5. Имидж делового человека и технологии самопрезентации.  
 

Дисциплина 12. «Правовые основы управленческой деятельности» 

1. Федеративная форма территориального устройства России. 
Принципы политико-территориального устройства современной России. 

Равноправность субъектов Российской Федерации. Государственная 

целостность Российской Федерации и единство государственной власти. 

Конституционный принцип разграничения предметов ведения и полномочий 
между федеральными и региональными органами государственной власти. 

Равноправие и самоопределение российских народов. Особенности 

политико-территориальной организации Российской Федерации. 
2. Понятие и содержание правового статуса Президента Российской 

Федерации. Особое место Президента РФ в системе органов государственной 

власти. Порядок выборов Президента РФ. Полномочия Президента РФ. 

Администрация Президента РФ: понятие, структура основные направления 
деятельности. Совет безопасности. Федеральное Собрание – 

законодательный (представительный) орган РФ. Порядок формирования, 

структура и полномочия Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

Порядок формирования, структура и полномочия Государственной Думы  
Федерального Собрания РФ. Правительство Российской Федерации как 

высший исполнительный орган государственной власти РФ. Система 

федеральных органов исполнительной властиПорядок формирования и 
состав Правительства РФ. Правовые основы организации судебной власти в 

России. Прокуратура РФ как единая централизованная система: полномочия, 

организация и основные направления деятельности. 

3. Понятие и содержание правового статуса высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации. Требования, предъявляемые к 

кандидату на должность высшего должностного лица субъекта РФ. Порядок 

выдвижения и выборов. Основные полномочия высшего должностного лица 
субъекта РФ. Правовой статус органов законодательной власти субъектов 

РФ. Правовые основы деятельности органов законодательной власти 

субъектов РФ: порядок формирования, срок полномочий и их прекращение. 

Право законодательной инициативы в законодательном органе субъекта РФ. 
Компетенция и полномочия законодательного (представительного) органа 

государственной власти. Ответственность органов государственной власти 

субъектов РФ. Правовые основы деятельности органов исполнительной 
власти субъектов РФ. Формирование системы органов исполнительной 



власти субъектов РФ. Различия в организованных системах органов 

исполнительной власти на соответствующих уровнях Российской Федерации. 

Компетенция и полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ. 
4. Понятие и сущность органов местного самоуправления. Правовые 

основы организации деятельности органов местного самоуправления. 

Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями. Вопросы местного значения в соответствии с видом 
муниципального образования. Структура органов местного самоуправления. 

Права и полномочия органов местного самоуправления. Представительный 

орган муниципального образования: порядок формирования, состав, 
полномочия и правовые основы деятельности. Статус депутата 

представительного органа местного самоуправления. Правовой статус главы 

муниципального образования: порядок выборов и полномочия. Местная 

администрация, ее формирование, структура и полномочия. Иные органы и 
должностные лица местного самоуправления. 

 

Вопросы: 

1. Конституционно-правовые основы современного Российского 

федерализма. 

2. Правовые основы управленческой деятельности органов публичной власти 

федерального уровня. 
3. Правовые основы управленческой деятельности органов публичной власти 

субъектов Российской Федерации. 

4. Правовые основы управленческой деятельности органов местного 
самоуправления Российской Федерации. 

 

Дисциплина 13. «Политическое управление» 

1. Теоретические модели процесса политического управления. Стадии 
управления политическим процессом. Политические технологии поддержки 

принятия решений. Технологии поддержки принятия решений в системе 

политических технологий. Политический анализ в процессе подготовки, 
принятия и реализации политических решений. Причины актуализации 

проблемы политического анализа. Современные политические процессы в 

России. Политико-управленческие процессы в сфере государственного 

строительства. Политические процессы в социально-экономической и 
гуманитарной сферах. Политические процессы в сфере международных 

отношений. 
 

Вопросы: 

1. Управление политическим процессом 

 

Дисциплина 14. «Эффективные модели государственного и 

муниципального управления» 

1. Нормативная база оценки эффективности деятельности органов 
государственной власти. Оценка качества деятельности органов 



государственного управления определенного уровня: методы, технологии, 

проблемы. Приоритетные национальные проекты России: направления, 

задачи и цели, проблемы реализации и оценка результатов. Независимые 
инструменты оценки и мониторинга государственного управления. Оценка 

качества управления на региональном и муниципальном уровнях. Показатели 

эффективности государственного управления в России по основным 

рейтингам и индексам за последние три года. 
 

Вопросы: 

1. Оценка качества государственного управления в современной России. 
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государственного управления [Текст]. Учебное пособие / С.Н. Клёнов, П.Е. 

Кричинский; Ряз. Гос. Ун-т имени С.А. Есенина. Рязань: 2013. – 292 с. 
4. Козлов, Г.Я. Эффективные модели государственного и 

муниципального управления [Текст]: учебное пособие / Г. Я. Козлов, П. Е. 

Кричинский; РГУ им. С. А. Есенина. - Рязань : РГУ, 2015. - 212 с. 

5. Лифшиц А.С. Управленческие решения [Текст]: учебное пособие / 
А.С. Лифшиц. – М.: КноРус, - 2015. - 244 c. 

6. Мухаев, Р.Т.  Система государственного и муниципального 

управления [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям «Государственные и муниципальные 

финансы», «Юриспруденция», «Политология» / Р.Т. Мухаев . – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ЮНИТИДАНА, 2015. - 687 с. // Университетская 

библиотека online. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 
7. Наумов, О.В. Управление социальной сферой [Текст] : монография / 

О. В. Наумов. - М. : Высшая школа, 2002. - 316 с.  

8. Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления [Текст]: учебное пособие / С.Н. Кленов,  П.Е. Кричинский, С.Н. 
Новиков; Ряз. гос. ун-т имени С.А. Есенина. – Рязань, 2015. - 280 с. 

9. Пужаев. А.В. Управленческие решения [Текст]: учебное пособие / 

А.П. Пужаев. – 2-е изд., стер. – М.: КноРус, 2016. – 192 c. 
10. Сазонова Н.Н. Политология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н.Н. Сазонова. – Москва, Берлин, 2015. – 354с. // Университетская 

библиотека online. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 
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11. Стратегическое управление [Электронный ресурс]: учебник для 

магистров / Под ред. докт. экон. наук, проф. И.К. Ларионова. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 235 с. // 
Университетская библиотека online. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

12. Соловьев А.И. Политология. Политическая теория. Политические 

технологии [Текст]: учебник / А.И. Соловьев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Аспект Пресс, 2010. – 575с.  
13. Червонюк В.И. Конституционное право зарубежных государств 

[Текст]: учебное пособие для студентов вузов] / В. И. Червонюк, К.К. 

Гасанов, Е.Н. Хазов. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 463 с. 
14. Шапошникова Е.А. Становление избирательной системы 

партийных списков в современной России (на муниципальном уровне в 

Рязанской области) [Текст] / Монография. – М.: Институт стран СНГ, 2012. – 

140с. 
15. Шапошникова Е.А. Российская партийная система в контексте 

совершенствования института выборов [Текст]: монография / Е.А. 

Шапошникова; РГУ им. С.А. Есенина. – Рязань: РГУ, 2017. – 104с. 
16. Экономика и управление социальной сферой [Электронный ресурс]: 

учебник / Под ред. д. э. н., проф. Е. Н. Жильцова, д. э. н., проф. Е. В. Егорова. 

- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 496 с. // 

Университетская библиотека online. – Режим доступа: http://biblioclub.ru  
 

Дополнительная литература 

 

1. Байнова, М. С. История государственного управления в России: 

учебное пособие / М. С. Байнова. - М.-Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 429 с. // 

Университетская библиотека online. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

2. Васильев, В. И. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: 
Учебник / В. И. Васильев. - М.: Юстицинформ, 2012. – 680 с. // 

Университетская библиотека online. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

3. Еременко,  Т.В. Библиографический поиск в научной работе [Текст] : 
учебно-методическое пособие / Т. В. Еременко; Рязанский гос. ун-т имени С. 

А. Есенина. - Рязань: Концепция, 2015. - 88 с. 

4. Заборова, Е.Н. Городское управление: учеб. пособие / Науч. ред. 

Ю.Р. Вишневский / Е.Н. Заборова. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. 
– 296с. // Университетская библиотека online. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru. 

5. Кибанов, А.Я. Основы управления персоналом [Текст] : учебник / А. 

Я. Кибанов; Мин. образования и науки РФ, Государственный университет 
управления. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2014. - 447 с. 

6. Кричинский, П.Е. Основы социального государства [Текст]: учебное 

пособие / П.Е. Кричинский, О. С. Морозова; РГУ имени С. А. Есенина. - 
Рязань : РГУ, 2013. - 136 с. 

7. Моисеев, В. В. Система государственного и муниципального 

управления : учебное пособие / В. В. Моисеев. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


2015. – 603 с. // Университетская библиотека online. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

8. Смирнов Э.А. Разработка управленческих решений [Текст]: Учеб. 
для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 271 с. 

9. Трапезникова, И. С. Правовое обеспечение социальной сферы: 

учебное пособие, 2 изд., перераб. и доп. /И. С. Трапезникова. – М.-Берлин: 

Директ-Медиа, 2016. – 79 с. // Университетская библиотека online. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru. 

10. Трыканова С.А. Основы избирательного права и процесса: учеб. 

пособие / С.А. Трыканова. – М.: Флинта: Наука, 2010. – 96 с. // 
Университетская библиотека online. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

11. Тумбаева, И.Д. Социология социальной сферы: учебное пособие / 

И.Д. Тумбаева, Н.Н. Зыкова. - Йошкар-Ола: Поволжский государственный 

технологический университет, 2016. – 188 с. // Университетская библиотека 
online. – Режим доступа: http://biblioclub.ru. 

12. Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения [Текст]: учебник – М.: 

Инфра-М, 2009. - 344с. 
13. Фомичев А.Н. Стратегический менеджмент : учебник для вузов М.: 

Дашков и Ко, 2014.- 468 с. // Университетская библиотека online. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/ 

14. Шапошникова Е.А. Пропорциональная избирательная система в 
современной политике Российского государства / Учебное пособие. – М.: 

Институт стран СНГ, 2015. – 166с. 

15. Шапошникова Е.А. Особенности партийной системы России / 
Учебное пособие. – М.: Институт стран СНГ, 2015. – 114с. 

 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) [Электронный ресурс] // ИПП «Гарант». – Режим 
доступа: http://www.garant.ru/ 

2. О выборах Президента Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ // ИПП «Гарант». – 

Режим доступа: http://www.garant.ru/ 
3. О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 

20.12.2002 № 175-ФЗ // ИПП «Гарант». – Режим доступа: http://www.garant.ru/ 
4. О науке и государственной научно-технической политике 

[Электронный ресурс]: Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ// ИПП 

«Гарант». – Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

5. О государственной социальной помощи [Электронный ресурс]: 
Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ // ИПП «Гарант». – Режим 

доступа: http://www.garant.ru/ 
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6. О Правительстве Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

Федеральный Конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ // ИПП 

«Гарант». – Режим доступа: http://ivo.garant.ru/ 
7. О порядке формирования Совета Федерации Федерального собрания 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 

05.08.2000 № 113-ФЗ // ИПП «Гарант». – Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

8. О судебной системе Российской Федерации [Электронный ресурс]: 
Федеральный Конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ // ИПП 

«Гарант». – Режим доступа: http://ivo.garant.ru/ 

9. О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-

ФЗ // ИПП «Гарант». – Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

10. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ // ИПП 
«Гарант». – Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

11. Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ // Информационно-правовой портал «Гарант». – Режим 

доступа :  http://base.garant.ru/ 

12. О государственной гражданской службе Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ // ИПП 
«Гарант». – Режим доступа : http://ivo.garant.ru/ 

13. О системе государственной службы Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ // ИПП 
«Гарант». – Режим доступа: http://ivo.garant.ru/ 

14. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ // ИПП «Гарант». – Режим 

доступа: http://www.garant.ru/ 
15. Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон 
от 06.10.1999 № 184-ФЗ // ИПП «Гарант». – Режим доступа : 

http://ivo.garant.ru/ 

16. О муниципальной службе в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: Федеральный  закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ  // Информационно-
правовой портал «Гарант». – Режим доступа :  http://base.garant.ru/ 

17. Основы законодательства Российской Федерации о культуре 

[Электронный ресурс]: утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1// ИПП «Гарант». – 

Режим доступа: http://www.garant.ru/ 
18. О структуре Федеральных органов исполнительной власти: Указ 

Президента Российской Федерации от 21.05.2012 № 636 [Электронный 

ресурс] // ИПП «Гарант». – Режим доступа: http://ivo.garant.ru/ 
19. Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов [Электронный 
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Информационно-правовой портал «Гарант». – Режим доступа :  

http://base.garant.ru/ 

 
Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену 

 

Междисциплинарный государственный экзамен - завершающий этап 
подготовки магистра, механизм выявления и оценки результатов учебного 

процесса и установления соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 41.04.04 
Политология, направленность (профиль) – государственная политика и 

управление. 

Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению 
их к решению практических задач. Готовясь к государственному экзамену, 

студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На государственном экзамене 
студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по 

магистерской программе.  

В период подготовки к государственному экзамену студенты вновь 

обращаются к учебно-методическому материалу и закрепляют знания. 
Подготовка студента к государственному экзамену включает в себя три 

этапа: самостоятельная работа в течение всего периода обучения; 

непосредственная подготовка в дни, предшествующие государственному 
экзамену по темам разделам и темам учебных дисциплин, выносимым на 

государственную аттестацию.  

При подготовке к государственному экзамену студентам целесообразно 

использовать материалы лекций, учебно-методические комплексы, 
рекомендованные правовые акты, основную и дополнительную литературу.  

Особо следует обратить внимание на умение использовать рабочую 

программу междисциплинарного государственного экзамена. Она включает в 
себя разделы, темы, которые охватывают наиболее актуальные проблемы в 

рамках тематики представленных в различных учебных циклах магистерской 

программы и взаимосвязанных между собой учебных дисциплин. Поэтому 

студент, заранее изучив содержание государственного экзамена, сможет 
лучше сориентироваться в вопросах, стоящих в его билете.  

Формулировка вопросов экзаменационного билета совпадает с 

формулировкой перечня рекомендованных для подготовки вопросов 

государственного экзамена, доведенного до сведения студентов накануне 
экзаменационной сессии.  

Как показывает практика приема государственных экзаменов те 

студенты, которые игнорируют программу при подготовке к экзамену, не 
умеют ею пользоваться во время подготовки ответа на билет, показывают 

слабые знания. Некоторая учебная информация в ней изложена так, что дает 

«условно-гарантированное» запоминание. Речь идет о той информации, 



которая содержится в разделе программы государственного экзамена, 

посвященном описанию содержания разделов (тематики) учебных дисциплин 

из различных учебных циклов, выносимых на междисциплинарный 
государственный экзамен (например, в ней зачастую перечисляются 

признаки отдельных наиболее сложных понятий, показывается их структура, 

приводятся виды, формы и т.п.). Учитывая, что программа курса 

государственного экзамена обязательно должна лежать на столе 
экзаменующегося, ему необходимо научиться максимально использовать 

сведения, содержащиеся в ней. Она обеспечивает студенту информационный 

минимум. 
Представляется крайне важным посещение студентами проводимой 

перед междисциплинарным государственным экзаменом консультации. Здесь 

есть возможность задать вопросы преподавателю по тем разделам и темам, 

которые недостаточно или противоречиво освещены в учебной, научной 
литературе или вызывают затруднение в восприятии. Практика показывает, 

что подобного рода консультации весьма эффективны, в том числе и с 

психологической точки зрения. 
Важно, чтобы студент грамотно распределил время, отведенное для 

подготовки к Итоговому экзамену. В этой связи целесообразно составить 

календарный план подготовки к экзамену, в котором в определенной 

последовательности отражается изучение или повторение всех 
экзаменационных вопросов. Подготовку к экзамену студент должен вести 

ритмично и систематично. 

Экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы 
экзаменационного билета. Настоятельно рекомендуется, чтобы поведение 

студента на экзамене было дисциплинированным.  

За отведенное для подготовки время студент должен сформулировать 

четкий ответ по каждому вопросу билета. Во время подготовки 
рекомендуется не записывать на лист ответа все содержание ответа, а 

составить развернутый план, которому необходимо следовать во время сдачи 

экзамена.  
Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться 

определенного плана ответа, который не позволит студенту уйти в сторону 

от содержания поставленных вопросов. При ответе на экзамене допускается 

многообразие мнений. Это означает, что студент вправе выбирать любую 
точку зрения по дискуссионной проблеме, но с условием достаточной 

аргументации своей позиции. Приветствуется, если студент не читает с 

листа, а свободно излагает материал, ориентируясь на заранее составленный 

план.  
К выступлению выпускника на междисциплинарном государственном 

экзамене предъявляются следующие требования:  

- ответ должен строго соответствовать объему вопросов билета;  
- ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета;  

- ответ должен соответствовать определенному плану, который 

рекомендуется огласить в начале выступления;  



- выступление на Итоговом экзамене должно соответствовать нормам и 

правилам публичной речи, быть четким, обоснованным, логичным.  

Во время ответа на поставленные вопросы надо быть готовым к 
дополнительным или уточняющим вопросам. Дополнительные вопросы 

задаются членами государственной комиссии в рамках билета и связаны, как 

правило, с неполным ответом. Уточняющие вопросы задаются, чтобы либо 

конкретизировать мысли студента, либо чтобы студент подкрепил те или 
иные теоретические положения практикой государственного строительства, 

либо привлек знания смежных учебных дисциплин. Полный ответ на 

уточняющие вопросы лишь усиливает эффект общего ответа студента. 
Итоговая оценка знаний предполагает дифференцированный подход к 

студенту, учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и 

систематизации основных теоретических положений, понятий и категорий. 

Оценивается так же культура речи, грамотное комментирование, приведение 
примеров, умение связывать теорию с практикой, творчески применять 

знания к неординарным ситуациям, излагать материал доказательно с 

использованием практических примеров. 
 

3.3.  Порядок проведения экзамена.  

 

Государственный экзамен проводится на заключительном этапе 
учебного процесса до защиты выпускной квалификационной работы.   

Перед экзаменом проводятся консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в данную Программу. 
Государственный комплексный экзамен 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. 

 

4. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Общая трудоемкость подготовки к процедуре защиты и процедуры 
защиты ВКР – 4 з.е., 144 ч., 

в том числе:  

контактная работа – 30,25 ч. (консультации обучающегося с 
руководителем ВКР – 30 ч., процедура защиты ВКР – 0,25 ч.); 

самостоятельная работа – 113,75 ч. 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

выполненную обучающимся (несколькими обучающимися) работу, 

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 
самостоятельной профессиональной деятельности 

 

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: 

 

 
Трудоемкость подготовки к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

– 4 з.е.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися) работу, демонстрирующую 
уровень подготовленности выпускника к самостоятельной организационно-

управленческой профессиональной деятельности.  

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 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 
владением специальными знаниями и навыками теоретического и прикладного 

характера в области политических наук 

 

ОПК-2 

владением общенаучной и политологической терминологией, умение работать с 

оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми 

конструкциями  

 

ОПК-3 

владением навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способность грамотно излагать мысли на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке в устной и 

письменной речи 

ОПК-4 способностью к порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез 

ОПК-5 стремлением к повышению своей квалификации 

ОПК-6 способностью к постановке целей профессиональной деятельности и выбору 

оптимальных путей и методов их достижения 

ОПК-7 способностью организовать и планировать свою деятельность, применять 

полученные знания для формирования собственной жизненной стратегии  

ОПК-8 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-9 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 

способностью и умение осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

области новейших тенденций и направлений современной политологии, 

готовность и способность к развитию научного знания о политике, государстве и 

власти 

 

ПК-2 

способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований 

в области политической науки, в междисциплинарной сфере и решать их с 

использованием новейшего российского и зарубежного опыта 

ПК-3 

углубленное знание общих и специальных методов современной политической 

науки, уверенное владение навыками применения методологии политической 

науки к анализу современных политических процессов 



ПК-4 

способностью создавать модели исследуемых политических систем и процессов, 

владение навыками их формализации и верификации на основе эмпирического 

материала 

ПК-5 

способностью к профессиональному составлению, оформлению и 

редактированию научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, 

докладов и статьей, проектов научно-исследовательских разработок 

ПК-6 
способностью к анализу политических и политологических текстов, владение 

приемами их интерпретации и критики) 

ПК-7 
способностью к проведению научных дискуссий по актуальным проблемам 

современной политической науки 

ПК-11 

способностью к участию в организации управленческих процессов и разработке 

политико-управленческих решений в органах власти, в аппарате политических 

партий и общественно-политических объединений, международных организаций, 

органах местного самоуправления 

ПК-12 

способностью к использованию политико-управленческих технологий, созданию 

организационных структур в сфере политики, владение навыками 

институционального инжиниринга 

ПК-13 
способностью к организации политических кампаний и управлению ими, 

владение избирательными технологиями  

 
4.2.  Вид выпускной квалификационной работы  

 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской 
диссертации. 

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.  Структура и механизм государственного управления в современной 

России. 

2. Современная российская модель государственной службы. 

3. Системные характеристики государственного управления: специфика и 

потенциал. 

4. Юридическое и иное ресурсное обеспечение целей государственного 

управления. 

5. Формы и методы управленческой деятельности. 

6. Принципы государственного управления. 

7. Обеспечение законности в государственном управлении.  

8. Формы демократии в государственном управлении. 



9. Сущность и формы проявления бюрократизма в государственном 

управлении. 

10. Стиль государственного управления: элементы, свойства, резервы 

рационализации. 

11. Измерение эффективности государственного управления. 

12. Человеческие ресурсы управления.  

13. Управление — это наука и искусство.  

14. Государственная служба как сфера управления. 

15. Кадровая политика и кадровая работа в системе государственной и 

муниципальной 

службы. 

16. Современный организационно-правовой статус государственных и 

муниципальных 

служащих. 

17. Коррупция в системе государственной и муниципальной службы, 

причины возникновения и меры борьбы с ней. 

   18. Особенности муниципальной службы в Рязанской области. 

   19. Система государственной службы в Рязанской области. 

   20. Взаимосвязь политики и управления. 

   21. Механизм политического управления. 

   22. Теоретические модели процесса политического управления. 

23.  Политический анализ в процессе подготовки, принятия и реализации 

управленческих решений. 

24. Становление и эволюция системы политического управления в 

современной России. 

25. Стадии управления политическим процессом. 

26. Олигархия в политическом процессе в РФ. 

27. Общественное мнение и его роль в политическом процессе в РФ. 

28. Российская ментальность и её воздействие на политический процесс в 

РФ. 

29. Формирование социальной политики и её реализация. 

30. Правление социальным развитием в регионе: концепции, цели, 

механизмы. 

31. Формирование демографической (или миграционной) политики региона. 

32. Механизм управления экономикой региона. 

33. Государственное регулирование охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов (воздушных, водных, 

земельных, лесных, животного мира и т.д.). 

34. Формирование государственной политики занятости населения. 



35. Количественные методы в политических исследованиях. Сбор и анализ 

данных. 

36. Аналитические центры в публичной политике: технологии влияния. 

37. Социальная стратификация российского общества.  

38. Этнополитика и межнациональные отношения. 

39. Политические антитехнологии. 

40. Технологии оценки эффективности политической деятельности. 

41. Технологии формирования имиджа политического лидера. 

42. Современное состояние местного самоуправления в России. 

43. Государственная политика в области развития местного 

самоуправления. 

44. Общественные организации Рязани: опыт развития и формы 

взаимодействия с городской властью. 

45. Гражданское общество и его развитие в России. 

46. Роль интеллигенции в российской политической истории. 

47. Политические инновации. 

48. Особенности российской политической культуры. 

49. Основное содержание, цели и сущность лоббирования. 

50. Практики протеста в современной политике: анализ протестных акций. 

51. Методы исследования политических процессов (от наблюдения до 

наблюдающего участия). 

52. Критерии эффективности государственной службы. 

53. Латентные структуры управления государством. 

54. Функциональное представительство интересов в государственном 

управлении: лоббизм и корпоративизм. 

55. Современные концепции государственного управления. 

56. Взаимодействие политики и государственной службы: концепции и 

модели. 

57. Современные тенденции в государственном управлении: теория и 

практика развитых стран. 

58. Государственная бюрократия как объект исследования. 

59. Технологии в политике и политическом управлении. 

60. Контроль и надзор в системе государственного управления. 

61. Соотношение государственного и политического управления. 

62. Правовые аспекты государственного управления. 

63. Институты гражданского общества в современной России. 

64. Современная миграционная политика РФ: особенности, пути 

совершенствования. 



65. Информационная политика как фактор реализации взаимодействия 

власти и общества. 

66. Проблемы информатизации политического управления в современной 

России. 

67. Роль служб по связям с общественностью органов государственной 

власти в демократизации общества. 

68. Оценка результатов и последствий осуществления решений в политико-

управленческом цикле: критерии, принципы, методы. 

69. Интернет-технологии в сфере государственного управления. 

70. Теории справедливости. 

71. Управление политическими конфликтами и кризисами. 

72. Культура организации и стиль управленческой деятельности. 

73. Государственные программы: модели, механизмы реализации, оценки 

результатов. 

74. Сравнительный федерализм: Россия и другие федеративные 

государства. 

75. Карьера как объект политического менеджмента. 

76. Политический маркетинг в современной России. 

77. Модель разделения властей в России: реалии и перспективы.  

78. Современная административно-политическая элита Россия: некоторые 

особенности формирования и деятельности. 

79. Многопартийность и институт оппозиции в Современной России. 

80. Политический лидер и политическая команда в системе политического 

менеджмента. 

81. Сущность, специфика и методы политического прогнозирования. 

82. Технологии формирования и использования интеллектуального 

потенциала в государственном управлении. 

83. Теоретические аспекты эффективности государственного и 

муниципального управления. 

84. Исторические корни эффективности государственного и 

муниципального управления. 

85. Измерение производительности и эффективности государственного и 

муниципального управления. 

86. Международная практика определения эффективности 

государственного и муниципального управления. 

87. Оценка качества государственного управления в современной России. 

88. Факторы повышения эффективности государственного и 

муниципального управления. 

89. Политические и правовые проблемы российской государственности. 



90. Технология формирования государственной политики. 

91. Истоки и особенности русской демократии в контексте общемировых 

процессов политической модернизации. 

92. Опыт политико-административных реформ в развитых демократиях и в 

условиях России. 

93. Отечественный и зарубежный опыт организации государственной 

службы. 

94. Политико-правовые аспекты взаимодействия власти с гражданским 

обществом. 

95. Формы и механизмы общественного контроля над органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

96. Опыт городского управления и самоуправления в России: историческая 

ретроспектива, современность и практика. 

97. Государственная кадровая политика как основа эффективного 

государственного управления. 

98. Технология и опыт внедрения инноваций и эффективного управления 

на местном уровне. 

99. Организационно-правовые основы и инструменты внедрения 

принципов эффективного управления в РФ (на местном уровне). 

100. Организация работы с обращениями и заявлениями граждан и 

организаций: нормативные требования, практика, инновации. 

101. Эффективная система отношений между властью и населением: опыт, 

проблемы, мнения. 

102. Актуальные вопросы документационного обеспечения органов 

государственного (муниципального) управления. 

103. Проблемы и опыт разработки профессиональных стандартов, моделей 

компетенций и квалификаций государственных (муниципальных) 

служащих. 

 

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 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. 

ОК-3, ОПК-2, ОПК-
3, ОПК-4, ПК-5, ПК-

6 

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-3, ОПК-3, 
ПК-1, ПК-5, ПК-6 

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, ОПК-1, 
ОПК-3, ПК-2 

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-3, ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-6, ПК-12 

5. Исследовательский характер ВКР 
самостоятельный подход к решению поставленной 
проблемы/задачи; разработка собственного подхода к решению 
поставленной стандартной/нестандартной задачи. 

ОК-1, ОК-2, ОПК-2, 
ОПК-6, ОПК-8, ПК-
1, ПК-3, ПК-6, ПК-11 

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-3, ОПК-2, ОПК-
6, ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-3, 
ПК-4, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13 

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.). 

ОПК-5, ОПК-8, ПК-5 

Раздел 2. Критерии оценивания защиты ВКР 

1. Качество доклада по выполненному исследованию  

умение представить работу, изложив в ограниченное время 
основные задачи и полученные результаты. 

ОК-2, ОК-3, ОПК-4, 
ОПК-5, ОПК-8, ПК-7 

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, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7 

3. Презентация работы 

Качество электронной презентации результатов ВКР. 

ОК-2, ОПК-7, ОПК-

8, ПК-5, ПК-6, ПК-7 



Умение визуализировать основное содержание работы, отражать в 
виде логических схем главное в содержании текста, 
иллюстрировать  полученные результаты. 

 

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; 
- рецензии на ВКР (для магистерских диссертаций);  

- справки о результатах проверки на объем неправомерных 

заимствований. 

Предварительное дифференцированное оценивание осуществляется 
рецензентом. Рецензент по итогам анализа ВКР оформляет рецензию, в 

которой, основываясь на критериях, указанных в разделе 1. таблицы 3, 

выставляет оценку: 
 Оценка «отлично» – требования по всем критериям соблюдены 

полностью; 

 Оценка «хорошо» – требования соблюдены практически по всем 

критериям, но имеются некоторые замечания; 
 Оценка «удовлетворительно» – требования по критериям 

соблюдены не полностью; 

 «Оценка неудовлетворительно» – требования по большинству 
критериев не соблюдены. 

Требования к оригинальности текста при проверке на объем 

заимствования – не менее 70%. 

  
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.  
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