
НРяЁ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
2.2,. 11 2оЛЧ N, 16S3J И 

О методическом обеспечении 

государственной итоговой аттестации в 

2025 году (МК.3030.*) 

В соответствии с приказом от 30.08.2018 № 8577/1 «Об утверждении Правил 

обучения по программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, реализуемым в Санкт-

Петербургском государственном университете» (с последующими изменениями и 

дополнениями), приказом от 03.07.2018 № 6616/1 «Об утверждении форм программ 

государственной итоговой аттестации» (с последующими изменениями и 

дополнениями) и в целях методического обеспечения государственной итоговой 

аттестации по основным образовательным программам в 2025 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме 

выпускной квалификационной работы по образовательной программе высшего 

образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

МК.3030.* «Политология» направления подготовки кадров высшей квалификации 

41.06.01 Политические науки и регионоведение (Приложение №1). 

2. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме 

государственного экзамена по образовательной программе высшего образования -

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3030.* 

«Политология» направления подготовки кадров высшей квалификации 41.06.01 

Политические науки и регионоведение (Приложение №2). 

3. И. о. начальника Управления маркетинга и медиакоммуникаций 

Огородниковой П. В. обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в 

разделе «Методическое обеспечение государственной итоговой аттестации в 2025 

году» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 

сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к заместителю первого проректора 



по стратегическому развитию и партнерству - начальнику Управления 

образовательных программ. 
5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 

направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 41.00.00 
Политические науки и регионоведение от 30.10.2024 № 05/2.1/41-03-11. 

Заместитель первого проректора по 
стратегическому развитию и партнерству -
начальник Управления образовательных программ М. А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru
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Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом от2Л-. 11 J2O2^/№. /У 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме защиты выпускной квалификационной работы 

по направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение» 
образовательная программа МК.3030* «Политология» 

уровень образования «Подготовка кадров высшей квалификации» 

1. Общие положения 
1.1. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) представляет собой 

научно-квалификационную работу, в которой содержится решение задачи, имеющей 
существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо в которой изложены 
научно-обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, 
имеющие существенное значение. 

1.2. ВКР является самостоятельным исследованием обучающегося, выполненным 
под руководством назначенного ему научного руководителя, в соответствии с 
установленными требованиями. ВКР может быть представлена в виде научного доклада 
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации). 

1.3. Требования к научному докладу, порядок его подготовки и представления и 
критерии его оценивания определяются программой государственной итоговой 
аттестации с учетом «ГОСТ Р 7.0.11-2011. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления» (утв. и 
введен в действие Приказом Росстандарта от 13.12. 2011 № 811-ст). 

1.4. Объем государственной итоговой аттестации, учебный период и сроки 
государственной итоговой аттестации указаны в актуальном учебном плане и 
календарном учебном графике. 

1.5. Язык подготовки и защиты ВКР: язык реализации образовательной 
программы. 

2. Требования к структуре и содержанию ВКР 
2.1. Выпускная квалификационная работа должна соответствовать требованиям, 

содержащимся в Правилах обучения в аспирантуре и ординатуре СПбГУ, утвержденных 
приказом от 30.08.2018 № 8577/1 «Об утверждении Правил обучения по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, 
реализуемым в Санкт-Петербургском государственном университете» (с последующими 
изменениями и дополнениями). 

2.2. К общим требованиям к ВКР относятся: 

- соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность, 
актуальность; 

- самостоятельность написания ВКР, отсутствие в тексте ВКР неоформленных 
заимствований; 

- логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на прочных 
теоретических знаниях по избранной теме и убедительных аргументах; 

- корректное изложение материала с учетом принятой научной терминологии; 

- достоверность полученных результатов и обоснованность выводов; 
- научный стиль написания; 
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- оформление работы в соответствии с установленными требованиями. 

2.3. К квалификационным требованиям относятся: 
- знание ключевых политических проблем в области избранной образовательной 

программы и современных научных средств их анализа и решения; 
- владение фундаментальными знаниями в соответствующей области научной теории; 
- владение современными научными средствами анализа исследуемой проблемы, 

способностью осуществлять адекватный выбор средств для решения основных задач 
ВКР; 

- умение обобщать результаты научных исследований, обосновывать рекомендации 
практического характера; 

- умение формулировать и решать задачи, возникающие в ходе НИР и требующие 
углубленных профессиональных знаний, выбирать необходимые методы 
исследования и информационные технологии, представлять результаты проделанной 
работы в виде отчетов, рефератов, статей; 

- владение навыками выполнения самостоятельных научно-исследовательских работ; 

- владение навыками публичного выступления. 

2.4. Требования к структуре выпускных квалификационных работ 
Выпускная квалификационная работа должна включать в себя: титульный лист, 

оглавление (план), введение, основную часть, заключение, список использованных 
источников, приложения (при необходимости). 

Титульный лист является первым листом квалификационной работы и 
оформляется по установленной форме. Титульный лист работы должен содержать 
название темы, полные имя, отчество, фамилию автора, полные имя, отчество, фамилию, 
ученую степень, звание научного руководителя и рецензентов, год выполнения. 

В оглавлении (плане) приводятся названия всех глав (разделов) работы и 
параграфов (подразделов), указываются страницы, с которых они начинаются. 

Во введении автор определяет актуальность темы, объект, цели, задачи и 
обосновывает логику исследования. В этой части работы раскрывается методологическая 
основа ВКР, теоретическая, эмпирическая база исследования, описываются методы 
исследования. Автор анализирует разработанность темы в науке, показывает 
историографию вопроса, различные точки зрения в науке по обсуждаемым в работе 
проблемам, группирует и характеризует различные источники информации и массивы 
данных. Раскрывается теоретическая и практическая значимость исследований, 
выполненных в ВКР, положения научной новизны. 

Основная часть, как правило, состоит из двух или трех разделов (глав), с 
выделением в каждом от двух до четырех подразделов (параграфов). Основное 
содержание работы и структура глав и параграфов должны соответствовать логике 
исследования и отражать задачи исследования. Первый раздел как правило содержит 
теоретико-методологическую базу исследования по теме ВКР. В последующих 
структурных частях работы решаются задачи теоретического и практического характера, 
отражающие проблематику современного общества. В каждой главе формулируются 
обобщающие выводы. 

В Заключении представляются основные результаты исследования. В 
Заключении находят отражение достижение цели и задач, поставленных аспирантом во 
Введении. В нем приводятся наиболее существенные для раскрытия темы выводы, 
представляются рекомендации органам законодательной и исполнительной власти, 
международных экономических организаций, субъектам рынка. 

Список источников включает все источники информации, изученные и 
проработанные в процессе выполнения выпускной квалификационной работы. 
Оформление списка использованной литературы должно соответствовать 



библиографическим требованиям. Количество источников в списке литературы 
определяется целесообразностью предпринятого исследования. 

В ВКР следует показать умение пользоваться различными источниками, соблюдая 
при этом авторские права. Любое цитирование автора, оформленное прямой речью или 
косвенной, должно иметь ссылку на монографию, статью, доклад, интервью с 
обязательным указанием номеров страниц. Это же требование распространяется на 
использованную статистику, вычисления, расчеты, таблицы, рисунки, исследования, 
отчеты, релизы организаций и компаний. Оформление ссылок должно соответствовать 
требованиям ГОСТ Р 7.0.5.2008 «Библиографическая ссылка». 

В приложения включаются таблицы, схемы, графики, чертежи, иллюстративные 
материалы, финансовая отчетность министерств и компаний, диаграммы, инструкции и 
другие материалы, носящие вспомогательный характер. Непременным условием 
включение этих материалов в приложение является ссылка на них в тексте работы. 

В случае использования в работе моделей, расчетов, статистики, таблиц и 
рисунков, являющихся результатом собственных исследований автора, следует 
непременно указать на это обстоятельство. 

3. Требования к порядку выполнения и оформления ВКР 
3.1. Требованием при подготовке ВКР в соответствии с общепринятыми 

этическими и правовыми нормами является добросовестное цитирование. Выполнение 
данного требования отражается в отзыве научного руководителя ВКР на основании 
результатов проверки ВКР на объем заимствования, в т.ч. содержательного выявления 
неправомочных заимствований. Любое цитирование автора, оформленное прямой речью 
или косвенной, должно иметь ссылку на монографию, статью, доклад, интервью или 
иной первичный или вторичный источник с обязательным указанием номеров страниц 
или веб-адреса в системе Интернет. Это же требование распространяется на 
используемые статистические данные, вычисления, расчеты, таблицы, рисунки, 
продукты визуализации (инфографику, гистограммы и т.д.), отчеты, релизы организаций 
и компаний. 

3.2. Титульный лист выпускной квалификационной работы оформляется в 
соответствии с формой титульного листа утвержденной приказом проректора по учебно-
методической работе от 03.07.2018 № 6616/1 «Об утверждении формы программы 
государственной итоговой аттестации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

3.3. Текст выпускной квалификационной работы 
Текст ВКР должен быть выполнен с соблюдением следующих размеров полей: 

левое - 30 мм; правое - 10 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. Шрифт должен быть 
высотой не менее 2,5 мм, черного цвета, межстрочный интервал 1,5. 

Рекомендуемым типом шрифта, предназначенным для набора текстовых данных 
работы, является пропорциональный шрифт с засечками Times New Roman, размер 
которого 13pt или 14pt. 

Объем текста ВКР не может превышать 150 страниц. 
3.4. Нумерация страниц, разделов, подразделов, пунктов и подпунктов 
Нумерация страниц, разделов, подразделов, пунктов, рисунков, таблиц, формул, 

приложений осуществляется арабскими цифрами без знака №. 
Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре верхней части листа 
без слова страница (стр., с.) и знаков препинания. 

Титульный лист и листы, на которых располагают заголовки структурных частей 
квалификационной работы «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 
«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ», не нумеруют, но 
включают в общую нумерацию работы. 



Текст основной части работы делят на разделы (главы), подразделы (параграфы), 
пункты и подпункты. 

Заголовки структурных частей квалификационной работы «СОДЕРЖАНИЕ», 
«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 
«ПРИЛОЖЕНИЯ» и заголовки параграфов основной части следует располагать в 
середине строки без точки в конце и писать (печатать) прописными буквами, не 
подчеркивая. 

Заголовки параграфов и пунктов печатают строчными буквами (первая -
прописная) с абзаца и без точки в конце. Заголовок не должен состоять из нескольких 
предложений. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Расстояние между заголовками и текстом при выполнении работы - 3-4 
межстрочных интервала (межстрочный интервал равен 4,25 мм), расстояние между 
заголовками раздела и подраздела - 2 межстрочных интервала. 

Каждую структурную часть квалификационной работы и заголовки разделов 
основной части необходимо начинать с новой страницы. 

Разделы нумеруют по порядку в пределах всего текста, например: 1, 2, 3 и т.д. 
Пункты должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого раздела и 

подраздела. Номер пункта включает номер раздела и порядковый номер параграфа или 
пункта, разделенные точкой, например: 1.1, 1.2 и т.д. 

После номера раздела, параграфа, пункта и подпункта в тексте работы точка не 
ставится. 

3.5. В ходе выполнения ВКР допускается использование инструментов / элементов / 
средств искусственного интеллекта / нейросетей при соблюдении следующих условий: 

3.5.1. в ВКР изложена целесообразность и аргументированное обоснование 
использования инструментов / элементов / средств искусственного интеллекта / 
нейросетей; 

3.5.2. инструменты / элементы / средства искусственного интеллекта / нейросетей 
выступают в качестве вспомогательного инструмента для получения промежуточных 
результатов исследования, в частности для автоматизированного поиска и подбора 
используемых источников информации, сбора, обобщения, систематизации и 
стандартной обработки больших массивов данных, для составления диаграмм, схем, 
графиков, таблиц, библиографических списков и указателей, создания и технической 
обработки графических изображений, иллюстраций, моделей; 

3.5.3. результаты, полученные с использованием инструментов / элементов / 
средств искусственного интеллекта / нейросетей, подвергнуты обучающимся проверке на 
достоверность, самостоятельной обработке, анализу, оценке и авторской переработке с 
целью включения их в ВКР с осуществлением личного творческого вклада в результаты 
исследования. 

При оформлении ВКР факт использования инструментов / элементов / средств 
искусственного интеллекта / нейросетей фиксируется с указанием наименования 
конкретных инструментов / элементов / средств искусственного интеллекта / нейросетей, 
ссылки на них в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», описания 
методик и протоколов работы с ними, сформулированных в их адрес заданий и 
полученных с их помощью результатов, а также частей ВКР, в которых они нашли 
отражение. 

4. Методика и критерии оценки ВКР 
4.1. Вид ВКР: научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы. 
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) 

является важнейшим элементом в системе обучения кадров высшей квалификации. 
Защита выпускной квалификационной работы является государственной итоговой 



аттестацией выпускников аспирантуры и служит подтверждением овладения ими 
теоретическими и прикладными аспектами науки в соответствующей отрасли знаний, 
академической культурой и является свидетельством профессиональной 
подготовленности к деятельности в сферах фундаментальных и прикладных 
исследований, к профессиональной деятельности исследователя и преподавателя-
исследователя. 

Тема и объект исследования ВКР определяются характеристикой образовательной 
программы. При выборе темы ВКР аспиранты обязаны руководствоваться научной и 
практической актуальностью проблемы исследования, учитывать степень ее новизны и 
разработанности. Цель и задачи проведенного в ВКР исследования обусловлены 
содержанием образовательной программы. Задачи ВКР должны всемерно способствовать 
реализации цели исследования. 

Защита ВКР осуществляется под аудио-и/или видеозапись на открытом заседании 
Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) с участием не менее двух 
третей ее состава. 

4.2. Продолжительность защиты ВКР: общая продолжительность защиты ВКР -
не более 45 минут с учетом выступления обучающегося, научного руководителя и 
рецензента, вопросов членов ГЭК и присутствующих в зале; на выступление 
обучающегося - не более 15 минут. 

4.3. Методика и критерии оценки ВКР. 
4.3.1. Организация процедуры защиты. 
Для организации процедуры защиты, аспиранту должны быть назначены и 

утверждены один или несколько рецензентов, обладающие ученой степенью и не 
являющиеся сотрудниками Университета. В рецензиях отмечаются положительные 
стороны работы и основные недостатки, составляется заключение о соответствии ВКР 
установленным требованиям и делается вывод о ее допуске к публичной защите. 

Для защиты аспирант готовит выступление (доклад), иллюстративные материалы 
и презентацию. В выступлении он должен изложить основные результаты проделанной 
работы, итоги самостоятельно выполненных расчетов и разработок, основные выводы и 
предложения. 
Рекомендуемая структура доклада: 
Часть 1: 

• актуальность темы и научная проблема; 
• степень разработанности в литературе; 
• объект, предмет, цель, задачи исследования; 
• обоснование структуры работы. 

Часть 2: 

Часть 3: 

теоретическая (методологическая) основа ВКР; 
краткий отчет по проделанной в рамках научного исследования работе. 

• формулировка результатов исследования; 
• рекомендации по использованию результатов исследования; 

Иллюстративные материалы и презентация, сопровождающие выступление, должны 
отражать основные результаты работы аспиранта по исследуемой проблеме. 
Целесообразно использование следующих форм представления иллюстративного 
материала: 

• до 10 листов формата А4 в качестве иллюстративного материала. 
На титульном листе иллюстративных материалов указываются название темы ВКР, ФИО 
докладчика и научного руководителя. Листы должны быть пронумерованы и скреплены. 

• до 15 слайдов для демонстрации с помощью мультимедийного проектора. 



После окончания выступления члены комиссии, а также с согласия председателя 
ГЭК иные лица, присутствующие на защите, задают вопросы по теме ВКР, на которые 
аспирант должен дать краткие обстоятельные ответы. 

Далее предоставляется слово научному руководителю и рецензентам. При их 
отсутствии секретарь комиссии зачитывает подготовленные ими материалы - отзыв и 
рецензии. Аспирант отвечает на замечания руководителя, рецензентов и выступавших в 
процессе обсуждения выпускной квалификационной работы. 

В обсуждении ВКР могут принимать участие члены государственной 
экзаменационной комиссии (ГЭК) и все присутствующие на защите. 

Итоговая оценка за ВКР обсуждается и выставляется государственной 
экзаменационной комиссией на закрытом заседании по результатам выступления 
обучающегося, его ответов на вопросы комиссии по содержанию работы, отзыва 
научного руководителя, рецензий рецензентов и публичной дискуссии, в зависимости от 
соответствия работы установленным требованиям, а также с учетом критериев, 
указанных в данном разделе. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы оформляются 
протоколом в соответствии с установленным порядком. 

После проведения голосования членами ГЭК результаты защиты выпускной 
квалификационной работы объявляются Председателем государственной 
экзаменационной комиссии аспирантам. 

4.3.2. Критерии оценивания выпускной квалификационной работы по 
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
«Политология»: 

- на основе анализа степени разработанности вопроса в научной литературе 
аргументированно обоснована актуальность темы исследования; 

- соответствие структуры работы сформулированной цели и задачам исследования; 

- самостоятельность исследования; 
- методологический уровень, владение дисциплинарным языком и стилем научного 

изложения; 
- использование первоисточников: классических работ и дискуссионных 

материалов по теме, в том числе в интернациональном научном сообществе, 
материалов эмпирических исследований; 

- достоверность и аргументированность полученных результатов и выводов; 

- научная новизна 
- теоретическая и/или практическая ценность; 
- защита ВКР, полнота и обоснованность ответов на заданные вопросы; 

- соответствие предъявляемым требованиям к оформлению ВКР. 

4.3.3. Методика оценки выпускных квалификационных работ. 
Члены ГЭК выставляют оценку на основе представленных критериев в 

совокупности с результатами оценочных суждений руководителя и рецензентов работы. 
Оценка ВКР научным руководителем и\или рецензентом является рекомендательной для 
членов ГЭК, а не обязательной. 
Отлично - не менее 75% критериев соблюдены полностью, остальные соблюдены 
частично 
Хорошо - не менее 60% критериев соблюдены полностью, остальные соблюдены 
частично 
Удовлетворительно - не менее 40% критериев соблюдены полностью, остальные 
соблюдены частично 
Неудовлетворительно - менее 25% критериев соблюдены полностью, остальные 
соблюдены частично, частичное соблюдение всех критериев, не соблюден один и более 
критериев. 



Государственная экзаменационная комиссия выставляет единую оценку, 
согласованную всеми членами комиссии. 

5. Процедура защиты ВКР 
5.1. ВКР/научный доклад подлежит размещению обучающимся в системе 

информационной поддержки образовательного процесса в порядке, предусмотренном 
соответствующим регламентом, в соответствии с Правилами обучения по программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, программам ординатуры, реализуемым в Санкт-Петербургском 
государственном университете, утвержденными приказом от 30.08.2018 № 8577/1 (с 
последующими изменениями и дополнениями). 

5.2. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.3. Защита ВКР осуществляется в соответствии с Правилами обучения по 
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, программам ординатуры, реализуемым в Санкт-Петербургском 
государственном университете, утвержденными приказом от 30.08.2018 № 8577/1 (с 
последующими изменениями и дополнениями). 

5.4. В ситуации крайней необходимости в целях защиты жизни и здоровья 
обучающихся, научно-педагогических работников и сотрудников, обеспечивающих 
проведение государственной итоговой аттестации, по решению уполномоченного 
должностного лица государственная итоговая аттестация может быть проводится 
исключительно с применением дистанционных технологий. 
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Приложение к «Программе государственной 
итоговой аттестации в форме защиты 
выпускной квалификационной работы по 
направлению подготовки 41.06.01 
«Политические науки и регионоведение», 
образовательная программа МК.3030* 
«Политология» уровень образования 
«Подготовка кадров высшей квалификации», 
утвержденной приказом и.о. проректора 
по учебно-методической работе 

от 

Образец титульного листа выпускной квалификационной работы 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ФАМИЛИЯ Имя Отчество 

Выпускная квалификационная работа 

Название 

Уровень образования: магистратура 
Направление 41.06.01 Политические науки и регионоведение 

Основная образовательная программа МК.3030.* «Политология» 

Научный руководитель: 
должность, структурное 
подразделение, ученая степень, 
ученое звание, ФИО 

Рецензент: должность, 
структурное подразделение/ 
организация, ученая степень, 
ученое звание (при наличии), 
ФИО 

Санкт-Петербург 
202 
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Приложение №2 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом <УЪ22- 11. 1 11 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме государственного экзамена 

по направлению подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение 
образовательная программа МК.3030.* «Политология» 

уровень образования «Подготовка кадров высшей квалификации» 

1. Общие положения 
1.1. Государственный экзамен в соответствии с требованиями действующего 

образовательного стандарта проводится для проверки выполнения государственных 
требований к уровню и содержанию подготовки выпускников и уровня их 
подготовленности к решению как теоретических, так и практических профессиональных 
задач. 

1.2. Целью государственного экзамена является определение уровня 
подготовленности выпускников и проверка сформированности компетенций, 
предусмотренных учебным планом основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями действующего образовательного стандарта. 

1.3. Объем государственной итоговой аттестации, учебный период и сроки 
государственной итоговой аттестации указаны в актуальном учебном плане и 
календарном учебном графике. 

1.4. Язык проведения государственного экзамена: русский. 

2. Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен, 
оценочные средства (виды и примеры контрольных заданий) 

2.1. Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен: 

2.1.1. Для направленности 23.00.01 «Теория и философия политики, история и 
методология политической науки» 

1. Структура политического знания: политическая философия, политическая наука, 
политическое знание. 

2. Структура, основные этапы и особенности политической аргументации. 
3. Полис и его роль в формировании древнегреческой политической философии. 
4. Своеобразие античной общественной мысли и политического менталитета. 
5. Пифагор и его школа: философия, религия, политика. 
6. Софистическое движение в Греции: основные этапы и тенденции развития. 
7. Политическая философия старших софистов (Антифонт, Гиппий, Горгий, 

Про дик, Протагор). 
8. Политическая философия младших софистов (Алкидамант, Критий, Ликофрон, 

Фразимах). 
9. Критика Сократом софистических теорий. 
10. Политическая философия Сократа. 
11. Платоновская политическая философия: основные этапы эволюции. 
12. Основные принципы философского правления в «Государстве» Платона. 
13. Законы» Платона: теория «второго по совершенству» государства. 
14. Развитие политической философии в поздних платоновских диалогах 

(«Политик», «Критий»). 
15. Философские принципы анализа государства в «Политике» Аристотеля. 
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16. Аристотелевская теория государственных переворотов. 
17. Основные особенности аристотелевской классификации политических 

режимов. 
18. Аристотелевская концепция идеального государства и теория воспитания. 
19. Политическая философия Цицерона. 
20. Политическая философия Августина Блаженного. 
21. Основные этапы эволюции средневековой политической философии. 
22. Церковь, государство и иерархия в философско-политической традиции 

Средневековья. 
23. Политика и право в философии Фомы Аквинского. 
24. Государство, церковь и право в политической философии Уильяма Оккама. 
25. Политическая теория Джона Уиклифа. 
26. Политика, право и мораль в политической теории Макиавелли. 
27. Политическая философия Мартина Лютера и ее практические последствия. 
28. М. Лютер о взаимоотношении светской и духовной сфер общественной жизни. 
29. Политические идеи Ж. Кальвина и их реализация в Женеве. 
30. Политическая философия Жана Бодена. 
31. Политическая философия Гуго Гроция. 
32. Политическая философия Томаса Гоббса. 
33. Политическая философия Джона Локка. 
34. Терпимость и политические обязательства в философии Д. Локка. 
35. Политическая философия Шарля Луи де Монтескье. 
36. Основные этапы эволюции политической философии Жан-Жака Руссо. 
37. Политическая философия Э. Берка. 
38. Политическая философия европейского либерализма (Дж. Ст. Милль, Ж. де 

Сталь, Б. Констан). 
39. Политическая философия французского консерватизма (Л. де Бональд, Ж. де 

Местр). 
40. Политическая философия Алексиса де Токвиля. 
41. Б. Констан «Принципы политики». 
42. Политическая философия И. Канта. 
43. Политическая философия И. Г. Фихте. 
44. Политическая философия Г.В.Ф. Гегеля. 
45. Предмет и метод философии политики. 
46. Политика и этика. 
47. Политическая философия в структуре политического знания. 
48. Специфика философско-политического знания и методологии. 
49. Понятие политического и его современные интерпретации. 
50. Предмет и современные концепции политической эпистемологии. 
51. Понятие политического сознания и его структура. 
52. Политическая истина и ее концептуальные основы. 
53. Политическая эпистемология и традиция философской герменевтики (Х.-Г. 

Гадамер и П. Рикёр). 
54. Концепции прогресса в современном политико-философском дискурсе. 
55. Эволюция традиции общественного договора во второй половине XX в. 
56. Контрактарианские теории Дж. Буканана, Г. Таллока и Д. Готье. 
57. Понятие и концепции власти в современной политической философии. 
58. Концепция власти в политической философии X. Арендт. 
59. Философско-антропологическое обоснование политической власти (М. Бубер, 

М. Фуко). 
60. Философские аспекты современной концепции политического образования. 
61. Теория политической справедливости: современная интерпретация. 



13 

62. Теория справедливости Д. Ролза в контексте традиции политической 
философии. 

63. Гражданское общество в философско-политическом дискурсе. 
64. Философия свободы: современные интерпретации. 
65. Концептуальная революция в Германии и ее истоки. 
66. Основные принципы и методология Begriffs geschichte. 
67. Структура «Лексикона социально-политической речи в Германии». 
68. История политических понятий и современная лингвистика. 
69. Традиция Кембриджской школы политического языка (Покок и Скиннер). 
70. Политическая философия Франкфуртской школы. 
71. Концептуальные предпосылки постмодерна в политической философии (Ж. 

Бодрийар, М. Фуко, Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Делёз). 
72. Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса. 
73. Современные политические теории: структура и основные направления 

эволюции. 
74. Политические теории и политическая наука. 
75. Современные политические теории в структуре наук о человеке. 
76. Модернизация как диагноз современности. 
77. Феномен глобализации и его интерпретации в современной политической 

теории. 
78. Постмодернизм и политическая теория. 
79. Роль экономических теорий в анализе природы современной политики. 
80. Современные проблемы критики теории рационального выбора. 
81. Политическая теория в институциональном измерении. Традиционное и 

современное понимание концепта «институт». 
82. Современные политико-теоретические подходы к изучению государства. 
83. Кризис нации-государства в условиях глобализации. 
84. Понятие «сильного государства». 
85. Основные подходы к анализу демократии в современной политической теории. 
86. Споры о демократии и современные политические теории. 
87. Идеологическое измерение политических теорий. 
88. Марксизм как политическая идеология. 
89. Политическая идеология в дискурсивном измерении. 
90. Генезис и основные направления эволюции классических политических 

идеологий. 
91. Либерализм как политическая идеология. 
92. Консерватизм как политическая идеология. 
93. Современные радикальные политические идеологии. 
94. Постмодернизм и эволюция политических идеологий. 
95. Феминизм как политическая идеология. 
96. Социализм: идеологическая традиция и современность. 
97. Предмет политической теории. Историческая эволюция и современные 

особенности предмета политической теории. Понятие, структура политической науки. 
Функции политической науки. Шмитг К. Понятие политического. 

98. Марксистская, бихевиористские, конфликтные и коммуникативные концепции 
политики. 

99. Парадигматические основания политической науки. Методы и методики 
политических исследований. Типология и методов политических исследований. 

100. Политическая система: понятие, структура. Модели политических систем. 
Типология политических систем. Эволюция политических систем в современном мире. 
Модели Д.Истона, Г.Алмонда. 
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101. Понятие политической власти. Основания власти. Политическая власть: 
структура, функции, средства осуществления. Легальность и легитимность власти. 
Средства осуществления политической власти: сравнительно-исторический анализ. 

102. Государство: природа, основные признаки, типы, формы, функции. Основные 
государственные институты и их эволюция. Социальные основания и ресурсы 
политической власти. Институциональный и внеинституциональный аспекты властных 
практик. 

103. Государственная политика, ее виды. Публичная и непубличная сферы 
государственной политики. Государственная политика и гражданские институты. 
Понятие социального государства: современные трактовки. 

104. Гражданское общество: понятие, структура, функции. Гражданское общество и 
государство - проблемы взаимоотношений. Особенности взаимодействия гражданского 
общества и государства в различных политических системах. 

105. Политические партии: признаки, причины возникновения, функции, основные 
направления институциональной и идейно-политической эволюции. Типология 
политических партий. Специфика политической мобилизации электората в современных 
условиях. 

106. Партийные системы: понятие, типологии. Избирательные системы: понятие, 
типологии. Взаимовлияние партийных и избирательных систем. Взаимовлияние 
избирательных систем и форм правления. 

107. Политический режим: понятие, структурные элементы, типология. Основные 
политические режимы современного мира. Проблемы перехода от тоталитаризма к 
демократии. Политический режим современной России: черты, возможные направления 
эволюции. 

108. Тоталитарные режимы: признаки, предпосылки возникновения, 
разновидности, механизмы функционирования. «Правый» и «левый» тоталитарные 
режимы. 

109. Авторитарные режимы: признаки, разновидности, механизмы 
функционирования. 

110. Демократический политический режим: признаки, разновидности, механизмы 
функционирования. Полиархия, «эмпирическая», сообщественная демократия. Условия 
существования консолидированной демократии. 

111. Понятие, структура, специфика политического сознания. Уровни 
политического сознания. Рационалистическая и аксиологическая трактовки 
политического сознания. Мотивационные элементы сознания. 

112. Психологические типы в политике. Групповые и массовые настроения в 
политике. 

113. Политическая элита: понятие, характеристики. Взаимодействие политической, 
экономической и интеллектуальной элит в различных политических режимах. 
Взаимодействие элиты и масс. 

114. Сегментация и интеграция элиты. Проблема элит и контрэлит в политике. 
Современные тенденции развития политических элит внутри национального государства 
и в международном пространстве политики. 

115. Политическое лидерство: понятие, содержание, функции, типы. 
Специфические особенности профессиональной деятельности политического лидера. 
Политическое лидерство в различных политических системах. 

116. Политический процесс: понятие, структура, разновидности, субъекты, 
объекты. Типология политических процессов. Институированные и неинституированные 
политические процессы. Политический процесс в стабильных и переходных обществах. 

117. Политические сети: понятие, элементы и характеристики (структура сетей, 
количество и тип агентов, стратегии агентов, правила поведения и пр.). Государство как 
один из агентов политической сети. «Управление/руководство без правительства». 
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118. Политическая социализация: содержание, механизмы, этапы, модели. 
Специфика политической социализации в различных культурах, политических режимах. 
Политическая социализация в условиях глобализации. 

119. Политическая активность. Факторы, влияющие на уровень политической 
активности/абсентеизма. Проблема политической компетентности избирателя и 
оптимальный уровень политической активности в демократическом обществе. 

120. Электоральное поведение как элемент политического поведения. Факторы, 
определяющие электоральные предпочтения. Доверие (к институтам власти, 
политическим лидерам, общественным институтам и пр.) как фактор электорального 
поведения. 

121. Модернизация общества: понятие, содержание, предпосылки, акторы, 
направленность, модели. Критерии модернизации. Традиционные общества. Переходные 
общества. Современные общества. 

122. Конфликт: понятие, виды, структура, уровни, особенности протекания и 
разрешения. Характер конфликтов в открытом и закрытом обществах. Принципы и 
механизмы формирования политического консенсуса. 

123. Содержательные направления анализа политических процессов. 
Электоральный анализ: основные цели, принципы; типичные задачи. Региональный 
политический анализ: основные цели, типичные задачи. Медиа-анализ: основные цели, 
типичные задачи. 

124. Политический риск: понятия, виды. Факторы, уровень и масштаб 
политического риска. Методика анализа политического риска. Прогнозирование 
политического риска. Минимизация политического риска. 

125. Политическое прогнозирование: специфика и основные принципы. Методы 
политического прогнозирования Временные горизонты политического прогнозирования 
(долго-, средне- и краткосрочные прогнозы). 

126. Сценарный и трендовый методы прогнозирования политических процессов. 
Причины ' возникновения сценарного метода, основные области его применения, 
методики построения сценариев. 

127. Политическое участие: субъекты, масштабы, уровни, виды, ресурсы. 
Эффективность политического участия. Нормативные, политико-культурные, 
психологические, социально-демографические и иные факторы политического участия. 

128. Правовая система современных государств. Международные договоры, 
Конституция, законы - соотношение. Законы и подзаконные акты - проблема 
соответствия. Роль судебной системы в условиях прецедентного (англо-саксонского) и 
континентального права. 

129. Теоретические традиции в исследовании политической культуры. 
130. Понятие политической культуры. 
131. Дискурс-анализ в исследовании политической культуры. 
132. Когнитивные основания политической культуры. 
133. Сравнительный анализ политических культур: принципы, подходы. 
134. Пространственные и темпоральные измерения политических культур. 
135. Возможные классификации и типологии политической культуры: 

теоретический анализ. 
136. Влияние глобализации на политическую культуру. 
137. Теоретические основания исследования феномена политической легитимности 

и легитимации в политической науке и теоретической социологии. 
138. Теоретико-методологические основания концепции уровней легитимности Д. 

Битема. 
139. Теоретические основания трактовки феномена социальной и политической 

легитимации в социальном конструктивизме. 
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140. Социологический неоинституционализм о легитимации политики контроля и 
управления насилием. 

141. Структурные трансформации практик политической легитимации в условиях 
глобализации. 

142. Особенности советских и постсоветских практик политической легитимации. 
143. Политическая антропология в системе антропологического и 

политологического знания. 
144. Антропологические теории природы политической власти. 
145. Базовые парадигмы современной политической антропологии. 
146. Политико-антропологические исследования политической модернизации 

архаических обществ и причин многообразия посттрадиционных обществ. 
147. Изучение патримониализма и неопатримонализма как исследовательская 

стратегия политических трансформаций в традиционных и современных обществах. 
148. Специфика политико-культурных процессов в условиях глобализации. 

«Сетевые» модели политогенеза современных обществах. 
149. Изучение культурной и политической памяти как предмет исследования 

современной антропологии политики. 
150. Парадигма социологического неоинституционализма в исследовании 

институциональной динамики (понятие социокультурной среды, института, организации 
и легитимности). 

151. Национализм как институциональный, организационный и 
идентификационный проект. 

152. Основные методологические подходы к анализу национальной идентичности: 
особенности примордиалистского и конструктивистского подхода к изучению 
национальной идентичности. 

153. Соотношение гражданской и этнической идентичности в социальном 
конструировании национальной идентичности. 

154. Идеология как социокультурный институт и источник институциональных 
трансформаций. 

155. Национализм как идеологический фокус посткоммунистических 
институциональных трансформаций. 

156. Региональная идентичность как категория политической науки: основные 
особенности социального конструирования региональной идентичности в 
посткоммунистической Восточной Европе. 

2.1.2. Для направленности 23.00.02 «Политические институты, процессы и технологии» 
1. Политическая власть и политическое управление, современные измерения 

инновационной политики. 
2. Роль партий в жизни общества на рубеже XX-XXI вв. 
3. Эволюция политической системы Российской Федерации в постсоветский 

период, ее основные характеристики. 
4. Понятие «политический процесс», его особенности в условиях глобализации. 
5. Разновидности властных практик: институциональный и внеинституциональный 

аспекты. 
6. Авторитарный и демократический варианты транзита политического режима. 
7. Структурные элементы политического процесса, способы и механизмы их 

взаимосвязи и взаимодействия. 
8. Основы методики анализа политического риска. 
9. Соотношение легальности и легитимности во властной деятельности на 

современном этапе. 
10. Теория политического контроля: генезис и основные подходы. 
11. Концепция устойчивого развития в контексте политической науки. 



17 

12. Модели избирательных систем: сравнительный анализ. Факторы эффективности 
выборов. 

13. Специфика осуществления власти в политической традиции России. 
14. Статика и динамика в политической истории: традиционные и 

модернизационные типы общества. 
15. Влияние политических режимов на избирательный процесс. 
16. Концептуальные трактовки мировых политических процессов: современные 

школы и представления. 
17. Трансформация институтов власти в Российской Федерации после 1991 г. 
18. Специфика анализа и прогнозирования публичной и «теневой» политики. 
19. Проблема элит и контрэлит в политике. 
20. Качества политического лидера и имидж политика. Критерии эффективности 

политического лидерства. 
21. Измерение политики: системно-функциональный и компаративный подходы. 
22. Политическое управление в условиях политических трансформаций. 
23. Интернет и политика. 
24. Марксистские традиции в объяснении пружин социальных и политических 

движений. 
25. Модели политических систем: сравнительный анализ. 
26. Современные тенденции политической социализации. 
27. Политические коалиции. 
28. Бихевиористские, когнитивистские и постмодернистские подходы к 

объяснению политического процесса. 
29. Теории возникновения государства: дискуссии в политической науке. 
30. Политический PR и GR: технологии взаимодействия между обществом и 

властью. 
31. Особенности и механизмы формирования общественного мнения в политике. 
32. Роль религии в обществе. Проблемы взаимосвязи светской и церковной власти в 

различных религиозных доктринах. 
33. Современный федерализм: основные трактовки. 
34. Теоретические дискуссии о природе и базовых характеристиках мировой 

политики (реалисты и идеалисты, традиционалисты и модернисты, этатисты и 
глобалисты). 

35. Феномен современного политического лидерства и его исторические формы. 
36. Национальные интересы как основа формирования государственной политики. 
37. Механизмы взаимодействия партий в рамках партийной системы. 
38. Противоречия и перспективы модернизационного процесса в современной 

России. 
39. Публичная и непубличная сферы государственной политики. 
40. Эволюция политической системы и государственной политики России в 

постсоветскую эпоху, ее основные характеристики. 
41. Социокультурные основания политического процесса. 
42. Политическая модернизация: основные отечественные и зарубежные теории. 
43. Особенности современных политических технологий. 
44. Основные направления институциональной и идейно-политической эволюции 

партий в современных условиях. 
45. Партии и избирательные системы. 
46. СМИ и проблемы политического манипулирования. 
47. Факторы и форма авторитарного транзита. 
48. Политическая демократия: классические и современные трактовки. 
49. Электоральная кампания как механизм политического участия. 
50. Политическое участие граждан в современных условиях. 
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51. Взаимосвязь характера политической информации и типов политических 
режимов. 

52. Особенности рекрутирования политических лидеров в различных политических 
системах. 

53. Политические элиты и современная демократия: проблемы совместимости. 
54. Модели региональной политики государства: сравнительный анализ. 
55. Избирательные системы современности и базовые принципы современного 

избирательного права. 
56. Проблемы модернизации в условиях глобализации. Противоречия и 

перспективы модернизационного процесса в современной России. 
57. Партии, общественно-политические движения и группы давления: 

сравнительный анализ. 
58. Политический риск и его учет в принятии политических решений. 
59. Специфика политического менеджмента в условиях становления рынка и 

демократии в современной России. 
60. Бихевиористские, когнитивистские и конструктивистские подходы к 

объяснению политического процесса. 
61. «Волны демократизации» в период второй половины XIX-начала XXI вв. 
62. Основные методы политического анализа. 
63. Классификация политических решений. 
64. Институционализм как концептуальная призма политического анализа. 

Неоинституционализм. 
65. Политические режимы и процесс глобализации: проблемы адаптации. 
66. Федеративные отношения в современной России. 
67. Эффективность политического лидера: основные критерии. 
68. Проблемы власти в контексте отечественной политической традиции. 
69. Место политического процесса в системе общественных процессов. 
70. Политический риск: понятие, виды, прогнозирование. 
71. Характерные черты политического процесса в постсоветской России. 
72. Избирательное право и его реализация в зависимости от политического режима 

и уровня развития гражданского общества. 
73. Тоталитаризм и авторитаризм: общее и особенное. 
74. СМИ в условиях глобализирующегося общества. 
75. Процедуры, формы и стили принятия политических решений. 
76. Особенности взаимодействия гражданского общества и государства в 

различных политических системах: современные дискуссии. 
77. Принципы и механизмы формирования политического консенсуса. 
78. Политическая демократия: классические и современные трактовки. 
79. Специфика профессиональной деятельности политического лидера. 
80. Количественные (формализованные) и качественные (интуитивные) методы 

политического прогнозирования. 

2.1.3. Для направленности 23.00.03 «Политическая культура и идеологии» 
1. Теоретические традиции в исследовании политической культуры. 
2. Понятие политической культуры. 
3. Когнитивные основания политической культуры. 
4. Возможные классификации и типологии политической культуры: теоретический 

анализ. 
5. Классификации, дифференциации и различения в политической культуре. 
6. Дифференциация политических культур элит и масс. 
7. Дискурсный анализ в исследовании политической культуры элит. 
8. Визуальный анализ в исследовании политической культуры элит. 
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9. Влияние культуры и социального капитала на политическое и экономическое 
поведение. 

10. Субполитика и политическая культура. 
11. Потестарная культура. 
12. Материалистическая и постматериалистическая культура. 
13. Соотношение массового и элитного сознания. 
14. Политическая культура и легитимация. 
15. Дискурс и политическая культура. 
16. Религиозные основания политической культуры. 
17. Пространство в политической культуре. 
18. Архаизация политической культуры. 
19. Сравнительный анализ политических культур: принципы, подходы. 
20. Влияние глобализации на политическую культуру. 
21. Культурный сдвиг в современных обществах. 
22. Теоретические основания исследования социокультурной природы феномена 

политической легитимности и легитимации в политической науке и теоретической 
социологии. 

23. Теоретические подходы и методы исследования символических практик 
политической легитимации. 

24. Теоретические основания трактовки феномена социальной и политической 
легитимации в социальном конструктивизме. 

25. Социологический неоинституционализм и культурсоциология о 
социокультурных основаниях легитимации политических институтов. 

26. Структурные трансформации символических практик политической 
легитимации в условиях глобализации. 

27. Особенности и символические формы советских и постсоветских практик 
политической легитимации. 

28. Политическая антропология в системе антропологического и 
политологического знания. 

29. Антропологические теории природы политической власти. 
30. Базовые парадигмы современной политической антропологии. 
31. Символические формы власти как предмет исследования современной 

антропологии политики. 
32. Политико-антропологические исследования политической модернизации 

архаических обществ и причин многообразия посттрадиционных обществ. 
33. Изучение патримониализма и неопатримонализма как исследовательская 

стратегия политико-культурных трансформаций в традиционных и современных 
обществах. 

34. Специфика политико-культурных процессов в условиях глобализации. 
«Сетевые» модели политогенеза современных обществах. 

35. Изучение культурной и политической памяти как предмет исследования 
современной антропологии политики. 

36. Парадигмы социологического неоинституционализма и культурсоциологии в 
исследовании социокультурных оснований институциональной динамики (понятие 
социокультурной среды, института, организации и легитимности). 

37. Национализм как институциональный, организационный и идентификационный 
проект. 

38. Политическая культура как историческая форма социальной памяти и 
политико-культурная среда политических идеологий. 

39. Основные методологические подходы к анализу национальной идентичности: 
особенности примордиалистского и конструктивистского подхода к изучению 
национальной идентичности. 
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40. Идеология как социокультурный институт и источник институциональных 
трансформаций. 

41. Национализм как идеологический фокус посткоммунистических 
институциональных трансформаций. 

42. Специфика «политики идентичности» и «политики памяти» в советском 
обществе и на постсоветском пространстве. 

43. Возникновение понятия «идеология», роль и место идеологии в современном 
мире. 

44. Понятие идеологии в ранних работах К. Маркса и Ф. Энгельса. 
45. Идеология как «ложное сознание». Теоретические концепции идеологии в 

работах К. Мангейма. 
46. Идеология и «социология знания» К. Маннгейма. 
47. Неомарксистская традиция в теории идеологии. 
48. Структурно-функциональный подход в теории идеологии. 
49. Теория «идеологических аппаратов государства» JI. Альтюссера. 
50. Концепции идеологии в неомарксизме: А. Грамши и Л. Альтюссер. 
51. Концепция «ложного сознания» в теории идеологии. 
52. Структурно-функциональная модель идеологии. 
53. Идеология и политический дискурс. 
54. Современные концепции идеологического дискурса: М. Фриден и Ю. Хабермас. 
55. Концепция идеологического дискурса 3. Баумана. 
56. Концепция идеологического дискурса Дж. М. Балкина. 
57. Концепция идеологического дискурса Р. Вутнау. 
58. Концепция идеологического дискурса Р. Эклшолла. 
59. Современные философские интерпретации идеологии: Ж. Делёз и С. Жижек. 
60. Проблема «конца идеологии» в работах Д. Белла, Р. Арона и С.М. Липсета. 
61. Морфология идеологий и идеологических языков М. Фридена. 
62. Идеологическая символика и лингвистические модели идеологии в работах Дж. 

Лакоффа. 
63. Теории идеологических дискурсов Дж. М. Балкина, 3. Баумана и Р. Вутнау. 
64. Особенности интерпретации политических идеологий в конце ХХ-нач. XXI вв. 
65. Концепции «конца идеологии» и «конца истории». 
66. Идеологическое позиционирование. Роль идеологии в теории рационального 

выбора. 
67. Роль идеологий в ранних буржуазных революциях. 
68. Утопический социализм эпохи Возрождения и нового времени. 
69. Мировые войны и идеологический дискурс. 
70. Октябрьская революция 1917 г. и ее влияние на трансформацию политических 

идеологий. 
71. Партийная и идеологическая идентификация как факторы электорального 

поведения. 
72. Генезис либерализма в истории политической мысли: Д. Локк, Ш.-Л. де 

Монтескье, Ж. де Сталь, Б. Констан, Д.С. Милль, А. де Токвиль. 
73. Западноевропейская и североамериканская версии либерализма: структурное 

единство и различия. 
74. Западноевропейский классический либерализм XIX в. 
75. Формирование доктрины социального либерализма. 
76. Эволюция либерализма в XX в. 
77. Политическая идеология либерализма в конце XX - начале XXI в. 
78. Неолиберализм и либертарианство в XX и XXI вв. 
79. Интерпретация исторических особенностей консервативной идеологии в 

работах К. Маннгейма, М. Оукшотта и Л. Штраусса. 
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80. Консерватизм и неоконсерватизм в XX в. 
81. Идеология неоконсерватизма в Западной Европе и США. 
82. Фашизм и тоталитаризм. Различие между фашизмом и правым радикализмом. 
83. Исторические корни, причины и особенности формирования идеологии 

фашизма. 
84. Эволюция идеологии фашизма в Западной Европе в XX в.. 
85. Итальянский фашизм и немецкий нацизм. 
86. Социалистическая и коммунистическая идеологии. 
87. Основные принципы марксистского социализма. 
88. Ленинизм и сталинизм: идеология и политическая практика. 
89. Скандинавская модель социализма. 
90. Эволюция социалистической идеологии в XX веке. 
91. Идеология современного коммунитаризма. 
92. Национализм как идеология. 
93. Генезис и основные этапы формирование националистических идеологий в 

эпоху Модерна. 
94. Националистические идеологии в эпоху глобализации. 
95. Экологическая идеология: основные направления. 
96. Идеология феминизма. 
97. Роль анархизма и левого радикализма в обосновании анти-глобалистского 

движения. 
98. Анархизм и левый радикализм. 
99. Политические идеологии и трансформация идеологических дискурсов в 

посткоммунистическом мире. 

2.1.4. Для направленности 23.00.04 «Политические проблемы международных 
отношений, глобального и регионального развития» 

1. Международные отношения и мировая политика как объект изучения. 
2. Теория международных отношений в структуре знаний о политике. 
3. Методы изучения теории международных отношений. 
4. Формирование и развитие «реалистических» представлений о международной 

политике в домарксистской политической мысли. 
5. Формирование и развитие либеральной концепции международных отношений. 
6. Генезис и эволюция марксистской концепции международной политики. 
7. Марксизм-ленинизм и внешняя политика СССР. 
8. Генезис геополитики. 
9. Геополитические концепции Германии. 
10. Британская геополитика. 
1. Основные этапы эволюции геополитических концепций США. 
2. Геополитические концепции в России. 
3. Политический идеализм в исследовании международных отношений. 
4. Политический реализм в США. 
5. Политический реализм в Западной Европе. 
6. Модернистские концепции международных отношений 50-60-х годов XX века. 
7. Неолиберальные концепции международных отношений. 
8. Становление и развитие неореализма. 

19. Неомарксистские концепции международных отношений. 
20. Постмодернизм в изучении мировой политики и международных отношений. 
21. Теория международных режимов. 
22. Концепция «конца истории» Ф.Фукуямы. 
23. Концепция «столкновения цивилизаций» С.Хантингтона. 
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24. З.Бжезинский об основных тенденциях развития международных отношений 
после окончания «холодной войны». 

25. «Мир-системный» анализ И.Валлерстайна и перспективы развития 
современных международных отношений. 

26. Типология международных акторов. 
27. Виды и уровни международных отношений. 
28. Теоретические модели системы международных отношений М.Каплана. 
29. Проблемы становления новой системы международных отношений. 
30. Социальная и внесоциальная среда системы международных отношений. 
31. Концепции международного конфликта в теории международных отношений. 
32. Система, структура и процесс развития международного конфликта. 
33. Пути урегулирования современных международных конфликтов. 
34. Этическое измерение международных отношений. 
35. Взаимодействие морали и права в современных международных отношениях. 
36. Теоретические концепции внешней политики и внешнеполитического процесса 

государства. 
37. Теоретические модели принятия внешнеполитического решения. 
38. Теоретические концепции интеграции. 
39. Военно-политические аспекты международной безопасности. 
40. Проблемы европейской безопасности. 
41. Военная реформа и пути обеспечения национальной безопасности современной 

России. 
42. Сущность и типология терроризма. 
43. Основные направления борьбы с международным терроризмом в современном 

мире. 
44. Международное право как социальный институт. 
45. Нормы и принципы международного права. 
46. Типология международных институтов. 
47. Правовые основы деятельности международных институтов. 
48. Лига Наций. 
49. Международные институты периода второй мировой войны. 
50. ООН: цели, принципы, структура руководящих органов. 
51. Специализированные учреждения ООН. 
52. Роль ООН в регулировании международных конфликтов. 
53. Военные операции ООН. 
54. Проблемы реформирования ООН. 
55. Организация Американских государств. 
56. Континентальные институты Африки. 
57. Совет Европы: правовая основа и руководящие органы. 
58. Европейский Союз. 
59. СНГ как тип международного института. 
60. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
61. Международные институты в Азии. 
62. Лига Арабских Государств и Организация Исламской Конференции. 
63. Военно-политические блоки и союзы. 
64. Теоретические концепции глобализации. 
65. Технологические и экономические предпосылки глобализации. 
66. Особенности глобализации в различных сферах общественной жизни. 
67. Экономические и политические последствия глобализации. 
68. Сущность и типология интеграционных процессов. 
69. Современный этап европейской интеграции. 
70. Интеграционные процессы в Северной и Южной Америке. 
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71. Интеграционные процессы в АТР. 
72. Проблемы реинтеграции постсоветского пространства. 
73. Процессы демократизации в современном мире. 
74. Формирование концепции устойчивого развития. 
75. Экологические проблемы в современном мире. 
76. Энергетические проблемы и современный мировой политический процесс. 
77. Демографические проблемы в современном мире. 
78. Мировая экономика и современный мировой политический процесс. 
79. Политические аспекты деятельности международных экономических 

организаций. 
80. Политические аспекты международных экономических отношений. 
81. Политические и геополитические факторы формирования внешнеполитического 

курса. 
82. Экономические интересы современной России и внешняя политика. 
83. Концепция национальной безопасности и внешняя политика. 
84. Военно-политические факторы обеспечения национальной безопасности 

России. 
85. Внешняя политика США на современном этапе. 
86. Российско-американские отношения. 
87. Внешняя политика ФРГ и российско-германские отношения. 
88. Внешняя политика Франции и российско-французские отношения. 
89. Россия и НАТО. 
90. Россия и ЕС. 
91. Проблемы российско-японских отношений. 
92. Внешняя политика КНР и российско-китайские отношения. 
93. Россия и государств Восточной Европы. 
94. Отношения России с государствами Южной Азии. 
95. Россия и ближневосточный конфликт. 
96. Россия и Африка. 
97. Россия и Латинская Америка. 
98. Российско-украинские отношения. 
99. Проблемы и перспективы российско-белорусского союза. 
100. Россия и государства Закавказья. 
101. Россия и государства Центральной Азии. 
102. Проблемы отношений России с государствами Балтии. 
103. Проблемы развития СНГ. 

2.1.5. Для направленности 23.00.05 «Политическая регионалистика. Этнополитика» 
1. Объект и предмет политической регионалистики. 
2. Этапы становления и развития политической регионалистики в России 
3. Понятие региона: современные подходы к выделению региона. 
4. Региональная политика: понятие, содержание, подходы. 
5. Регионализация как политический процесс. 
6. Понятие административно-территориальной системы государства и ее функции. 
7. Децентрализация в унитарных государствах. 
8. Федерализм как политический принцип. 
9. Классификация федераций. 
10. Институты регионального влияния на общегосударственном уровне. 
11. Региональные партии в партийных системах стран Западной Европы. 
12. Региональный лоббизм и формы регионального влияния в федерациях. 
13. Разграничение полномочий между уровнями власти: принципы и идеология. 
14. Этн©региональные партии и их влияние на политический процесс. 
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15. Выборы и электоральные процессы в регионах. 
16. Региональная идентичность и региональная политическая культура. 
17. Региональные политические режимы. 
18. Интеграционный и дезинтеграционный типы регионализации в современном 

мире. 
19. Регионы как участники международных отношений. 
20. Регионы в условиях глобализации. 
21. Предметное поле этнополитологии. 
22. Место и роль этнополитологии в системе общественных наук. 
23. Институциональная система российской этнополитики. 
24. Религиозный фактор в политике. 
25. Этнический фактор в политике. 
26. Современные концепции политической регионалистики. 
27. Современные подходы и изучению региональной политической элиты. 
28. Природа и типология регионального политического лидерства. 
29. Этнополитика основные характеристики. 
30. Политика идентичности и этнополитика: содержание понятий. 
31. Национализм: основные этапы эволюции. 
32. Роль региональных политических конфликтов в политическом процессе. 
33. Факторы урегулирования этнополитических конфликтов. 
34. Этнополитические конфликты: специфические особенности. 
35. Этнополитическая мобилизация: основные этапы развертывания. 
36. Особенности становления национального государства в Европе. 
37. Основные трактовки понятия «нация»: нация согражданство и этнонация. 
38. Особенности государственного и национального строительства в России. 
39. Основные теоретические трактовки национализма. 
40. Исторические формы национализма. 
41. Основные характеристики и идейная эволюция русского национализма. 
42. «Этнический парадокс современности» и процессы глобализации. 
43. Язык как основа идентификации и важнейший этнический символ. 
44. Причины актуализации этнополитических конфликтов в современном 

глобальном мире. 
45. Наиболее существенные характеристики этнополитических конфликтов. 
46. Структура этнополитической мобилизации: конструирование традиции и 

мобилизация «народности»; политизация этнического наследия; «этническое очищение». 
47. «Внешние» и «внутренние» ресурсы этнополитической мобилизации. 
48. Предупреждение и регулирование этнополитических конфликтов. 
49. «Негативные сценарии» урегулирования этнополитических конфликтов. 
50. Национализм в эпоху глобализации и проблема массовой иммиграции. 
51. Проблемы этнополитики в современной России. 
52. Конфликтный потенциал этнофедерализма. 
53. Принцип самоопределения и защита прав национальных меньшинств: 

теоретические и практические проблемы в современном мире. 
54. Политические следствия подъема этнической ксенофобии в российском 

обществе. 
55. Процессы глобализации и будущее национального государства. 
56. Сравнительный анализ федерализма. 
57. Конфликтный потенциал этнического федерализма. 
58. Региональные и этнические политические партии как объект сравнительного 

анализа. 
59. Организованные группы интересов в региональном политическом процессе. 
60. Региональная политическая культура как объект сравнительного исследования. 



25 

61. Глобализация и будущее национального государства. 
62. Национализм как политическая идеология. 
63. Основные этапы исторической эволюции национализма. 
64. Проблемы глобализации в современном мире. 

2.1.6. Для направленности 23.00.06 «Конфликтология» 
1. Концептуализация политического конфликта в современных исследованиях: 

наука и политика в формировании семантической сети понятия. 
2. Политика, конфликты и глобальный мир. 
3. Типология политических конфликтов. 
4. Доминирующие дефиниции понятия «политический конфликт». 
5. Преобладающие типологии политических конфликтов и их основания. 
6. Ключевые области изучения и проблематизации политических конфликтов 

(ключевые слова, проблемы). 
7. Политика и политический конфликт: можно ли определить объект? 
8. Разработка и обсуждение методов выполнения практических заданий. 
9. Концептуализация конфликтов и методология построения индексов. 
10. Виды индексов и их особенности. 
11. Глобальные индексы и средства мониторинга политических конфликтов. 
12. Барометр конфликтов (Conflict Barometer). 
13. Индекс внешнеполитической слабости (Country Indicators for Foreign Policy 

Fragility Index). 
14. Индекс оценки политических и институциональных преобразований в стране 

(Country Policy and Institutional Assessment index, CPIA). 
15. Индекс несостоявшихся государств (Failed States Index), Фонд Мира. 
16. Глобальный индекс миролюбия (Global Peace Index), Институт экономики и 

мира. 
17. Индекс правления государств Африки (Index of African Governance). 
18. Рейтинг слабости государств развивающегося мира (Index of State Weakness in 

the Developing World). 
19. Индекс государств, испытывающих военную и политическую нестабильность 

(Peace and Conflict Instability Ledger). 
20. Индекс политической нестабильности (Political Instability Index The Economist), 

группа Economist. 
21. Индекс слабости государств (State Fragility Index). 
22. Глобальные индикаторы государственного управления, Уровень политической 

стабильности и отсутствия насилия (World Governance Indicators, Political Stability and 
Absence of Violence), Всемирный Банк. 

23. «Геориск» мониторинг (Georisq monitor maps) - Гаагский центр стратегических 
исследований. 

24. Глобальные базы данных конфликтов: структура данных и их применение в 
исследованиях. 

25. Разработка метода выполнения практического задания по анализу связи 
интенсивности политического конфликта с динамикой беженцев. 

26. Возможности и ограничения использования глобальных индексов и средств 
мониторинга политических конфликтов. 

27. Эвристические способы прогнозирования политических конфликтов. 
28. Актуальные политические конфликты в глобальном мире 
29. Глобальные трансформации динамики политических конфликтов. 
30. Региональные особенности политических конфликтов. 
31. Как глобальные трансформации влияют на динамику конфликтов? 
32. Революционные процессы между традицией и современностью. 
33. Долгосрочные предпосылки и условия. 
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34. Траектория революционных трансформаций и формирование новых 
политических институтов. 

35. Протестная мобилизация и роль новых медиа. 
36. Культура сопротивления и политическая идеология. 
37. Массовые протесты и трансформация общественных движений. 
38. Глобальные протестные кампании: что изменилось? 
39. Спонтанные протесты: динамика и следствия. 
40. В тени политики: профсоюзные движения. 
41. Особенности современных восстаний. 
42. Революция и война: какова причинно-следственная связь? 
43. Политические конфликты в слабых и несостоявшихся государствах (на примере 

государств Африки). 
44. Военно-политических движений и проблема насилия. 
45. Современные стратегии и способы контр-партизанской борьбы. 
46. Терроризм в практике политической борьбы. 
47. Современные стратегии и способы контр-террористической борьбы. 
48. Современные модели возникновения политических конфликтов: механизмы, 

география, динамика и перспективы. 
49. Глобальная проблематизация политических конфликтов: публичная сфера, 

СМИ и международные институты. 
50. «Конфликт цивилизаций»: как это возможно? 
51. Концептуализация и проблематизация политических конфликтов в глобальном 

мире. 
52. В рамках подготовки к учебному занятию обучающиеся выполняют задания на 

основе анализа баз данных и формулирую выводы. 

2.2. Государственный экзамен может включать следующие виды контрольных 
заданий: билеты к государственному экзамену. 

2.3. Примеры контрольных заданий: 

Для направленности 23.00.01 «Теория и философия политики, история и методология 
политической науки» 

Билет № 1 
1 .Политическая философия Сократа. 
2.Эволюция традиции общественного договора во второй половине XX в. 

Билет № 2 
1 .Политическая философия Г.В.Ф. Гегеля. 
2.Понятие политического сознания и его структура. 

Для направленности 23.00.02 «Политические институты, процессы и технологии» 

Билет № 1 
1 .Основы методики анализа политического риска. 
2.Проблема элит и контрэлит в политике. 

Билет № 2 
1 .Политическое участие граждан в современных условиях. 
2.Интернет и политика. 
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Для направленности 23.00.03 «Политическая культура и идеологии» 

Билет № 1 
1. Социокультурные основания политического процесса. 
2.Скандинавская модель социализма. 

Билет № 2 
1 .Дискурс и политическая культура. 
2.Национализм как идеологический фокус посткоммунистических 

институциональных трансформаций. 

Для направленности 23.00.04 «Политические проблемы международных отношений, 
глобального и регионального развития» 

Билет № 1 
1.Совет Европы: правовая основа и руководящие органы. 
2.Интеграционные процессы в Северной и Южной Америке. 

Билет № 2 
1 .Европейский Союз. 
2.Интеграционные процессы в АТР. 

Для направленности 23.00.05 «Политическая регионалистика. Этнополитика» 

Билет № 1 
1 .Национализм как политическая идеология. 
2.Регионы в условиях глобализации. 

Билет № 2 
1 .Проблемы глобализации в современном мире. 
2.Этапы становления и развития политической регионалистики в России. 

Для направленности 23.00.06 «Конфликтология» 

Билет № 1 
1 .Виды индексов политических конфликтов и их особенности. 
2.Особенности современных восстаний. 

Билет № 2 
1 .Массовые протесты и трансформация общественных движений. 
2.Терроризм в практике политической борьбы. 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, 
перечень литературы для подготовки к государственному экзамену 

3.1. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену: 
При подготовке к государственному экзамену обучающийся должен внимательно 

ознакомиться с Правилами обучения по программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, 
реализуемым в Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденными 
приказом от 30.08.2018 № 8577/1 (с последующими изменениями и дополнениями), с 
Программой государственной итоговой аттестации в форме государственного экзамена, с 
Перечнем примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен и 
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представленных в Программе государственной итоговой аттестации в форме 
государственного экзамена. 

3.2. Перечень литературы и электронных библиотечно-информационных ресурсов 
для подготовки к государственному экзамену: 

При подготовке к государственному экзамену по направленностям 23.00.01 
«Теория и философия политики, история и методология политической науки», 23.00.02 
«Политические институты, процессы и технологии», 23.00.03 «Политическая культура и 
идеологии», 23.00.04 «Политические проблемы международных отношений, глобального 
и регионального развития», 23.00.05 «Политическая регионалистика. Этнополитика» и 
23.00.06 «Конфликтология» рекомендуется использовать современную научную 
литературу по проблематике основной образовательной программы в рамках перечня 
электронных ресурсов по предметной области «Политика. Политические науки» в 
доступе СПбГУ. 

Методические рекомендации по использованию литературы в рамках 
электронных ресурсов в доступе СПбГУ могут быть предоставлены обучающимся на 
консультациях в процессе подготовки к государственному экзамену. 

1. Вестник Санкт-Петербургского государственного университета 
http://cufits.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/resource/393/goto 

2. Известия - электронный архив газеты 
http.7/cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/resource/286/goto 

3. Институт научной информации по общественным наукам Российской 
академии наук (ИНИОН РАН) 
http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/resource/49/goto 

4. Континент - информационная система 
http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/resource/339/goto 

5. Правда - электронный архив газеты 
http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/resource/288/goto 

6. Полпред. Новости. Обзор СМИ. 
http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/resource/135/goto 

7. ЭБС издательства «Лань» 
http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/resource/189/goto 

8. ЭБС издательства «Юрайт» 
http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/resource/306/goto 

9. ЭБС «Консультант студента» 
http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/resource/252/goto 

10. ЭБС Znanium.com 
http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/resource/251/goto 

11. eLIBRARY.RU - Научная электронная библиотека 
http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/resource/28/goto 

4. Методика и критерии оценки государственного экзамена 
4.1. Форма проведения государственного экзамена: письменная 
Экзамен проводится в письменной форме и представляет собой развернутый 

письменный ответ на два вопроса, включенных в билет. В начале экзамена аспирант 
получает лист письменного ответа и билет. На подготовку ответа отводится два 
астрономических часа. После ознакомления с содержанием билета аспирант не может 
покинуть аудиторию, не сдав лист письменного ответа. 
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4.2. Продолжительность государственного экзамена: 2 (два) астрономических часа 
4.3. Методика и критерии оценки государственного экзамена: 
Общая оценка за экзамен определяется как сумма баллов за все вопросы, деленная 

на количество вопросов, включенных в билет. При получении дробного числа результат 
округляется до единиц в соответствии с правилом округления дробей. 

ГЭК выставляет единую оценку, согласованную всеми членами комиссии. 

На экзамене проверяется: 
1) основательность интерпретации аспирантом первоисточников, изучаемых на 

протяжении трех лет обучения; 
2) степень овладения теоретическим материалом, представленном в 

первоисточниках и научной литературе; 
3) характер усвоения базовых категорий дисциплины; 
4) умение анализировать и сопоставлять различные идейно-теоретические 

позиции отдельных направлений в политической науке; 
5) способность формулировать самостоятельные выводы. 

Письменный ответ оценивается «отлично» в случае, когда он удовлетворяет всем 
следующим критериям: 

1) свидетельствует об адекватном понимании аспирантом двух вопросов 
экзаменационного билета; 

2) является исчерпывающим, т.е. охватывает все существенные аспекты каждого 
из двух вопросов; 

3) в нем всесторонне отражены теоретические подходы, существующие в 
зарубежной и отечественной политической науке; 

4) представлен в аккуратном виде и логически структурирован. 

Письменный ответ оценивается «хорошо» в случае, когда он не полностью 
соответствует критериям для получения оценки «отлично», но удовлетворяет 
следующим критериям: 

1) свидетельствует о правильном понимании аспирантом всех вопросов 
экзаменационного билета; 

2) содержит достаточно подробную характеристику проблематики по обоим 
вопросам; 

3) в нем приведены и раскрыты в тезисной форме основные понятия, относящиеся 
к предмету каждого вопроса, отсутствуют явно ошибочные положения; 

4) в ответе, несмотря встречающиеся нечеткие формулировки, достаточно полно 
отражены существующие в зарубежной и отечественной политической науке 
теоретические подходы, относящиеся к вопросам экзаменационного билета; 

5) оформлен в целом аккуратно, но содержит исправления и (или) отдельные 
ошибочные положения и характеристики, произвольные сокращения и (или) 
информацию, не относящуюся к вопросу экзаменационного билета. 

Письменный ответ оценивается <<удовлетворительно» в случае, когда он не 
удовлетворяет критериям, для получения оценки «отлично» и «хорошо», но 
удовлетворяет следующим критериям: 

1) свидетельствует об определенной степени понимания аспирантом двух 
вопросов экзаменационного билета, но содержит неполную и (или) неточную 
характеристику проблематики по вопросам экзаменационного билета, неточные 
формулировки основных понятий, относящихся к предмету вопроса, и (или) 
содержит отдельные ошибочные положения, которые не оказывают 
определяющего влияния на характер ответа; 
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2) в нем неполно отражены существующие в зарубежной и отечественной 
политической науке теоретические подходы, относящиеся к вопросам 
экзаменационного билета; 

3) оформлен неаккуратно, содержит исправления объемных структурных частей 
ответа (например, целых абзацев) и (или) значительное количество нечетких 
формулировок. 

Письменный ответ оценивается «неудовлетворительно» в случае, когда он: 
1) не соответствует вопросам экзаменационного билета; 
2) является неправильным в целом и (или) содержит, в основном, ошибочные 

положения; 
3) не раскрыты основные понятия, относящиеся к проблематике вопросов 

экзаменационного билета; 
4) отсутствует ответ на один из трех экзаменационных вопросов; 
5) не отражены существующие в зарубежной и отечественной политической науке 

теоретические подходы, относящиеся к вопросам экзаменационного билета. 
Аспирант получает оценку «неудовлетворительно» за экзамен, если: 
- лист письменного ответа сдан после истечения времени, отведенного на 

подготовку ответа; 
- ответ на один из экзаменационных вопросов оценен на 2 балла и менее; 

аспирант при подготовке ответа на вопрос пытался пользоваться или 
пользовался вспомогательными средствами, не предусмотренными данной программой 
(электронными, печатными и другими). 

Кроме того, письменная работа оценивается «неудовлетворительно» в случае 
нарушения аспирантом установленной процедуры, повлекшего его удаление с экзамена. 

5. Процедура проведения государственного экзамена 
5.1. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.2. Проведение государственного экзамена осуществляется в соответствии с 
Правилами обучения по программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, реализуемым в 
Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденными приказом от 
30.08.2018 № 8577/1 (с последующими изменениями и дополнениями). 

5.3. В ситуации крайней необходимости в целях защиты жизни и здоровья 
обучающихся, научно-педагогических работников и сотрудников, обеспечивающих 
проведение государственной итоговой аттестации, по решению уполномоченного 
должностного лица государственная итоговая аттестация может быть проведена 
исключительно с применением дистанционных технологий. 


