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1. Общие положения 
Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) бакалавров университета 

проводится в соответствии с требованиями следующих документов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
2. 3акон Республики Таджикистан от 27.07.2013 г. №1004 «Об образовании 

Республики Таджикистан». 
3. Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению «Международные отношения», утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от «15» июля 2017 г. №555. 

4. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 29.06.2015 № 636 «Об 
утверждении Порядка проведения Государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры». 

5. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 06.04.2021 № 245 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры. 

6. Положением о Государственной итоговой аттестации выпускников РТСУ  
7. Положением о выпускной квалификационной работе  
8. Уставом МОУ ВО РТСУ. 

 
1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной аттестации является установление уровня подготовки 
выпускника РТСУ к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) высшего 
образования по направлению 41.03.05 – «Международные отношения». 

Результатом государственной итоговой аттестации является установление 
соответствия уровня подготовленности, обучающегося к решению профессиональных 
задач требованиям соответствующего ФГОС по направлению 41.03.05 – 
«Международные отношения».  

 Государственная итоговая аттестация выпускников включает аттестационные 
испытания следующих видов: 
 Государственный (иностранный язык) экзамен; 
 Государственный (междисциплинарный) экзамен; 
 Защита выпускной квалификационной работы. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 
• обоснование актуальности и значимости работы для теории и практики; 
• теоретическое исследование состояния конкретной проблемы; 
• творческий анализ состояния объекта и предмета исследования за определенный 

период, определение и изучение факторов, влияющих на объект и предмет исследования; 
• усвоение и закрепление полученных навыков владения современными 

технологиями и методиками решения практических задач или вопросов, поставленных в 
работе; 

• обобщение полученных результатов проведенных исследований и 
формулирование аргументированных выводов и рекомендаций. 

 
1.1. В результате итоговой государственной аттестации у обучающихся 

формируются следующие общекультурные/ общепрофессиональные/ 
профессиональные компетенции: 



Код 
компе
тенци

и 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций (в 

соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов 
обучения 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 

Знает: основы поиска, критического 
анализа и синтеза информации, системного 
подхода для решения поставленных задач 
Умеет: применять основы поиска, 
критического анализа и синтеза 
информации, системного подхода для 
решения поставленных задач 
Владеет: навыками применения основ 
поиска, критического анализа и синтеза 
информации, системного подхода для 
решения поставленных задач 

УК -2 Способен определять круг задач 
в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы 
их решения, исходя из 
действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Знает: основы определения круга задач в 
рамках поставленной цели и выбора 
оптимальных способов их решения, исходя 
из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений  
Умеет: применять основы определения 
круга задач в рамках поставленной цели и 
выбора оптимальных способов их решения, 
исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений  
Владеет: навыками применения основ 
определения круга задач в рамках 
поставленной цели и выбора оптимальных 
способов их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

УК -3 Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

Знает: основы осуществления социального 
взаимодействия и реализации своей роли в 
команде 
Умеет: применять основы осуществления 
социального взаимодействия и реализации 
своей роли в команде  
Владеет: навыками применения основ 
определения круга задач в рамках 
поставленной цели и выбора оптимальных 
способов их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничении 

УК-4 Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

Знает: основы осуществления деловой 
коммуникации в устной и письменной 
формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах)  
Умеет: применять основы осуществления 
деловой коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и 



иностранном(ых) языке(ах) 
Владеет:  навыками осуществления 
деловой коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах 

Знает: основы восприятия межкультурного 
разнообразия общества в социально-
историческом, этическом и философском 
контекстах 
Умеет: применять основы восприятия 
межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 
Владеет: навыками применения основ 
восприятия межкультурного разнообразия 
общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах. 

УК-6 Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

Знает: основы управления своим временем, 
выстраивания и реализации траектории 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 
Умеет: применять основы управления 
своим временем, выстраивания и 
реализации траектории саморазвития на 
основе принципов образования в течение 
всей жизни 
Владеет: навыками применения основ 
управления своим временем, выстраивания 
и реализации траектории саморазвития на 
основе принципов образования в течение 
всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности 

Знает: основы поддержки на должном 
уровне физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 
Умеет: применять основы поддержки на 
должном уровне физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 
Владеет: навыками применения основ 
поддержки на должном уровне физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

Знает: основы создания и поддержки 
безопасных условий жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
Умеет: применять основы создания и 
поддержки безопасных условий 



жизнедеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
Владеет: навыками применения основ 
создания и поддержки безопасных условий 
жизнедеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 Способен осуществлять 
эффективную коммуникацию в 
мультикультурной 
профессиональной среде на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) на 
основе применения понятийного 
аппарата по профилю 
деятельности 

Знает: особенности социальных и 
организационных конфликтов и 
современные технологии управления 
персоналом в мультикультурной среде 
Умеет: выстраивать эффективную 
коммуникацию в мультикультурной среде 
по профилю деятельности; 
Владеет: навыками разрешения 
социальных и организационных 
конфликтов на основе современных 
технологий управления персоналом, в том 
числе в мультикультурной среде. 

ОПК-2 Способен применять 
информационно--
коммуникационные технологии 
и программные средства для 
решения стандартных задач 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры и 
требований информационной 
безопасности 

Знает: основы применения 
соответствующего международно-
политического аппарата, методов анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования при 
решении профессиональных задач на 
основе информационной и 
библиографической культуры 
Умеет: применять соответствующий 
международно-политический аппарат, 
методы анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального 
исследования при решении 
профессиональных задач и требований 
информационной безопасности 
Владеет: навыками применения 
соответствующего международно-
политического аппарата, методов анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования при 
решении профессиональных задач 

ОПК-3 Способен выделять, 
систематизировать и 
интерпретировать 
содержательно значимые 
эмпирические данные из 
потоков информации, а также 
смысловые конструкции в 
оригинальных текстах и 
источниках по профилю 
деятельности 

Знает: основные закономерности теории 
международных отношений; 
международные явления и тенденции их 
развития; содержание и характеристику 
отечественных и зарубежных школ об 
изучении международных отношений; 
методику исследований международных 
отношений. 
Умеет: обобщать, оценивать, 
интерпретировать и анализировать 
международно-политическую 
информацию. 
Владеет: аналитическим и прикладным 



инструментарием исследования в области 
международных отношений и 
дипломатической службы. 

ОПК-4 Способен устанавливать 
причинно-следственные связи, 
давать характеристику и оценку 
общественно- политическим и 
социально-экономическим 
событиям и процессам, выявляя 
их связь с экономическим, 
социальным и культурно-
цивилизационным контекстами, 
а также с объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
комплексного развития на 
глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-государственном, 
региональном и локальном 
уровнях 

Знает: тенденции и закономерности 
истории международных отношений, 
основные направления внешней политики 
стран ближнего и дальнего зарубежья в XX 
– нач. XXI в. 
Умеет: использовать полученные знания по 
истории международных отношений с 
целью расширения и углубления личной 
мировоззренческой позиции в интересах 
практической и научной деятельности 
Владеет: способностью анализировать, 
синтезировать и критически осмыслять 
любую информацию о различных аспектах 
истории международных отношений 

ОПК-5 Способен формировать 
дайджесты и аналитические 
материалы общественно-
политической направленности 
по профилю деятельности для 
публикации в научных журналах 
и средствах массовой 
информации 

Знает: собирать и обобщать информацию о 
состоянии и перспективах развития 
международных процессах и 
международных связей по источникам в 
научной печати, научно-публицистических 
изданиях, включая публикации 
национальных и международных 
организаций;  
Умеет: работать со специальной 
справочной литературой, тематическими 
картами; 
Владеет: сравнительным, графическим, 
статистическим и количественными 
методами решения задач по профилю 
деятельности; оценивать целесообразность 
и эффективность участия субъектов 
международных  отношений во 
внешнеполитической деятельности; 

ОПК-6 Способен участвовать в 
организационно--
управленческой деятельности и 
исполнять управленческие 
решения по профилю 
деятельности 

Знает:  
разработать процедуры и методов 
контроля; исполнять управленческие 
решения в области международных 
отношений и внешнеполитической 
деятельности; 
Умеет:   
основы управленской теории; основные 
этапы эволюции управленческой мысли; 
факторы международной практики, в 
наибольшей степени влияющих на 
механизмы лоббирования экономических и 
общественных интересов; 



Владеет:  
способностью проектировать 
организационную структуру, осуществлять 
распределение полномочий и 
ответственности на основе их 
делегирования; методами принятия 
стратегических, тактических и 
оперативных решений в управлении 
операционной деятельности; 

ОПК-7 Способен составлять и 
оформлять документы и отчеты 
по результатам 
профессиональной деятельности 

Знает: оформлять и составлять различные 
дипломатические документы; 
Умеет: основы работы с совокупностью 
взаимосвязанных документов, 
применяемых в профессиональной сфере 
деятельности, которые образует систему 
документации;  
Владеет: навыками составления и 
оформления дипломатических документов 

ПК-1 Способен к организационно-
техническому и документарному 
обеспечению процедуры 
медиации 

Знает: Принципы медиации, 
последовательность процедуры медиации, 
роль медиатора и участников в процедуре 
медиации, кодекс профессиональной этики 
медиатора, основы международного права, 
законодательство Российской Федерации о 
медиации, ограничения, социальные нормы 
и стандарты, традиции, обычаи и их роль в 
разрешении конфликтов, основы 
социальной коммуникации 
Умеет: Оценивать применимость медиации 
для конкретного случая/спора, 
осуществлять профессиональное 
взаимодействие с участниками процедуры 
медиации, устанавливать полномочия лиц, 
участвующих в процедуре медиации, 
составлять организационно-
распорядительные и справочно-
информационные документы, пользоваться 
офисной техникой (компьютер, принтер, 
сканер, факс), пользоваться основными 
офисными программами (текстовые 
редакторы и программы составления 
презентаций) 
Владеет:  навыками работы в Министерства 
иностранных дел Российской Федерации и 
Республики Таджикистан, международных 
организаций, системы органов 
государственной власти и управления 
Российской Федерации и Республики 
Таджикистан 

ПК-2 Способен организовать 
подготовку к процедуре 
медиации 

Знает: принципы медиации, 
последовательность процедуры медиации, 
кодекс профессиональной этики 



медиатора, техники и приемы оказания 
медиативной помощи, законодательство 
Российской Федерации о медиации, основы 
гражданского права 
Умеет:  налаживать взаимодействие с 
каждой из сторон и участниками 
процедуры медиации, налаживать 
взаимодействие между сторонами и 
участниками процедуры медиации, 
анализировать информацию, 
формулировать, уточнять, прояснять, 
разъяснять высказывания участников и 
сторон в процедуре медиации, обобщать и 
резюмировать высказывания участников 
процедуры медиации, содействовать 
сторонам в анализе выгод, издержек, 
последствий и возможностей 
событий/состояний, структурировать цели 
участников процедуры медиации, 
организовать процесс взаимодействия 
участников процедуры медиации, 
поддерживать баланс времени и сил в 
процессе высказывания сторон и 
отстаивания ими своих точек зрения, 
сохранять нейтральность, 
беспристрастность в отношении сторон и 
предмета спора 
Владеет:  разъяснение сторонам сути 
процедуры медиации, выявление ожиданий 
сторон в отношении процедуры медиации, 
формирование и согласование со 
сторонами правил проведения конкретной 
процедуры медиации, формирование и 
согласование со сторонами временного 
регламента проведения конкретной 
процедуры медиации 

ПК-3 Способен к ведению процесса 
выработки, согласования 
условий медиативного 
соглашения и завершения 
процедуры медиации 

Знает: принципы медиации, 
последовательность процедуры медиации, 
техники работы медиатора, основы 
гражданского права, законодательство о 
медиации, основы теории переговоров 
основы формальной логики, кодекс 
профессиональной этики медиатора, 
основы гуманистической психологии, 
основы когнитивной психологии, основы 
психологической коррекции установок и 
восприятия, виды эмоционального 
реагирования, основные приемы и средства 
визуализации информации, способы поиска 
совместных решений 
Умеет:  анализировать информацию, 
формулировать, уточнять, прояснять, 



разъяснять высказывания участников и 
сторон медиативного соглашения, 
обобщать и резюмировать высказывания, 
анализировать выгоды, издержки, 
последствия и возможности 
событий/состояний, распознавать и 
корректировать эмоциональное состояние 
участников процедуры медиации, 
структурировать цели участников 
процедуры медиации, организовывать 
процесс взаимодействия участников 
процедуры медиации, сохранять 
нейтральность, беспристрастность в 
отношении сторон и предмета спора, 
выделять существенное в высказываниях, 
анализировать эмоциональные реакции 
сторон, организовывать поиск совместных 
решений, содействовать критическому 
конструктивному анализу, содействовать 
формулированию решений, поддерживать 
баланс времени и сил между сторонами, 
обеспечивать оптимальный уровень 
конкретизации решений, работать со 
средствами визуализации информации 
Владеет: прояснением содержания спора 
между сторонами процедуры медиации, 
выявление вопросов, возникших в связи со 
спором и требующих обсуждения в ходе 
процедуры медиации, формирование 
повестки обсуждения вопросов, 
требующих рассмотрения в ходе 
процедуры медиации, проведение 
обсуждения вопросов повестки с целью 
обеспечения понимания сторонами 
процедуры медиации своих интересов и 
интересов другой стороны, выявление 
истинных потребностей сторон, в том числе 
относительно результата процедуры 
медиации, выработка вариантов 
разрешения спора по итогам обсуждения 
вопросов принятой повестки, обсуждение 
со сторонами процедуры медиации 
исполнимости и реалистичности 
медиативного соглашения, согласование со 
сторонами процедуры медиации алгоритма 
выполнения медиативного соглашения, 
согласование действий сторон процедуры 
медиации в случае невыполнения ими или 
одной из сторон медиативного соглашения, 
составление и обеспечение подписания 
итогового медиативного соглашения, 
выявление отношения сторон к ходу и 



результата 
ПК-4 Способен работать с 

материалами СМИ, составлять 
обзоры прессы по заданным 
темам 

Знает: как минимум, два иностранных 
языка на уровне, необходимом для 
составления обзоров по заданным темам в 
сфере международных отношений 
Умеет: обобщать, анализировать, 
воспринимать информацию, составлять 
обзоры прессы по заданным темам, 
работать с материалами СМИ 
Владеет: навыками поиска, сбора и 
первичного обобщения фактического 
материала, способностью формулирования 
обоснованных выводов 

ПК-5 Способностью понимать логику 
глобальных процессов и 
развития всемирной 
политической системы 
международных отношений 

Знает: историю и основы теории 
международных отношений, основы 
современной мировой политики и 
глобальных проблем, основы прикладного 
анализа международных ситуаций; нормы 
международного права; факторы, 
обуславливающие основные исторические 
процессы; 
Умеет: применять методы прикладного 
анализа для правильной ориентации в 
международной среде; 
Владеет: методикой анализа глобальных 
процессов и развития всемирной 
политической системы международных 
отношений в многомерности исторической 
парадигмы 

ПК-6 Владением знаниями об 
основных теориях 
международных отношении, 
отечественных и зарубежных 
теоретических школ 

Знает: историю и основы теории 
международных отношений; основные 
отечественные и зарубежные 
теоретические школы в области 
международных отношений; 
Умеет: использовать методы прикладного 
анализа при изучении основных теорий 
международных отношений, 
отечественных и зарубежных 
теоретических школ; 
Владеет: методикой анализа основных 
теорий международных отношений, 
отечественных и зарубежных 
теоретических школ; 

ПК-7 Способностью профессионально 
грамотно анализировать 
события по основным 
международным проблемам, 
делать  и грамотно пояснять 
собственные выводы 

Знает:  
основы дипломатической службы, анализа 
международных ситуаций, знать позицию 
парадигм ТМО по отношению к мировым 
экономическим, экологическим, 
демографическим, миграционным 
процессам 
Умеет:   
использовать анализа для правильной 



ориентации в планетарной среде, мировой 
политики; ориентироваться в мировых 
политических, экономических, 
экологических, демографических, 
миграционных процессах 
Владеет:  
методикой анализа в рамках теоретических 
школ по исследованию мировых  
политических, экономических, 
экологических, демографических, 
миграционных процессах и механизмов 
взаимовлияния планетарной среды, 
мировой политики 

ПК-8 Способностью владеть 
навыками работы в качестве 
исполнителя проекта, в том 
числе международного профиля 

Знает: функциональные обязанности 
исполнителя проекта международного 
профиля 
Умеет: участвовать в реализации проекта в 
качестве исполнителя 
Владеет: навыками работы в качестве 
исполнителя проекта, в том числе 
международного профиля 

ПК-9 Способностью владеть навыками 
исполнения организационно-
технических функций и решения 
вспомогательных задач в 
интересах проекта под 
руководством опытного 
специалиста 

Знает: организационно-технические 
функции исполнителя проекта под 
руководством опытного специалиста. 
Умеет: исполнять организационно-
технические функции и решать 
вспомогательные задачи в интересах 
проекта. 
Владеет: навыками исполнения 
организационно-технических функций и 
решение вспомогательных задач под 
руководством опытного специалиста 

ПК-10 Способностью владеть 
навыками публичных 
выступлений, как перед 
отечественной, так и зарубежной 
аудиторией 

Знает: основные стандарты международной 
статистики, официальные источники 
экономико-статистических публикаций и 
исследований, аналитические обзоры 
международных организаций, ТНК и 
крупных зарубежных и российских 
компаний 
Умеет: готовить публичные выступления, 
доводящие до сведения специалистов и 
неспециалистов результаты социально-
экономического развития стран, регионов, 
рынков товаров и услуг, отдельных 
компаний 
Владеет: знаниями, позволяющими довести 
до сведения специалистов и 
неспециалистов собственные выводы, 
предложения и аргументы по вопросам, 
касающимся состояния, прогнозов 
социально-экономического развития стран, 



регионов, рынков товаров и услуг, 
отдельных компаний 

ПК-11 Способностью исполнять и 
решать задачи в интересах 
обеспечения работы коллектива 
в целом под руководством 
опытного специалиста 

Знает: принципы работы в коллективе; 
основные требования к профессиональной 
деятельности; правовую базу, 
регулирующую международную 
деятельность 
Умеет: исполнять организационно-
технические функции и решать 
вспомогательные задачи в интересах 
обеспечения работы коллектива в целом 
под руководством опытного специалиста 
Владеет: умением осуществлять 
исполнительские и организационно-
технические функции и решать 
вспомогательные задачи в организациях и 
учреждениях международного профиля, 
способностью работать в группах и 
проектных коллективах международного 
профиля в качестве исполнителя 

 
2. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ 

ОПОП 
2.1. Раздел ОПОП, к которому относится ГИА 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 
является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 
полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту выпускной 
квалификационной работы и итоговые государственные экзамены. 

В результате государственной итоговой аттестации оцениваются общие и 
специальные (профессиональные) компетенции бакалавра направления 41.03.05 
Международные отношения соответствующего профиля подготовки, установленные 
ФГОС ВО, определяется его умение решать профессиональные задачи, способствующее 
его востребованности на рынке труда и продолжению образования в магистратуре. 

Аттестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой 
аттестации выпускника, полностью соответствуют основной образовательной программе 
высшего образования, которую он освоил за время обучения. 

 Таблица 1.*  

№ Название дисциплины Семестр  

Место 
дисциплины в 
структуре 
ОПОП 

1.  Введение в международные отношения I Б1.В.09 
2.  Теория международных отношений III-IV Б1.О.11 
3.  Теория и история дипломатии II Б1.О.10 
4.  Современные международные отношения  V Б1.О.13 
5.  Мировая политика VI Б1.О.16 
6.  Дипломатическая и консульская служба V-VI Б1.О.18 
7.  История  международных отношений  III-IV Б1.О.12 



8.  Россия в глобальной политике VII Б1.В.22 
9.  Современная дипломатия  VIII Б1.В.ДВ.13.02 
10.  Внешняя политика Таджикистана IV Б1.В.12 
11.  Дипломатический протокол и церемониал VII Б1.В.17 
12.  Ведение переговоров VII-VIII Б1.О.20 
13.  Региональные аспекты современных 

международных отношений VI Б1.В.16 
14.  Международные конфликты в XXI в. VIII Б1.В.19 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Объем ГИА составляет 12 зачетных единиц, 6 недель, всего 432 часов, из которых: 

270 часов относится к государственному экзамену и 162 часа к защите ВКР. 
 

3.1 Структура и содержание теоретической части курса 
Итоговый экзамен по направлению подготовки 41.03.05 - «Международные 

отношения» (уровень бакалавриата) реализуется в виде междисциплинарного экзамена и 
проводится по дисциплине «Теория и история международных отношений».   

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН 

1. Тенденции современных международных отношений 
2. Законы функционирования и трансформации международных систем 
3. Проблема метода исследования в теории международных отношений   
4. Понятие и критерии международных отношений 
5. Метод системного подхода в исследовании международных отношений 
6. Прогностические методы исследования международных отношений 
7. Понятия «структуры» и «среды» международных отношений. Особенности 

международной среды.   
8. Понятие и виды международного сотрудничества. 
9. Взаимосвязь внутренней и внешней политики государства. 
10. Демократизация как тенденция международных отношений 
11. Основные направления системного подхода в анализе международных 

отношений 
12. Понятие системы международных отношений 
13. Основные подходы к изучению международных систем и региональных 

подсистем 
14. Главные акторы системы международных отношений XXI века 
15. БРИКС: общая характеристика 
16. Увеличение влияния Китая на современную систему международных отношений 
17. «Гуманитарная интервенция», «несостоявшиеся государства» и 

«демократизация» как актуальные проблемы современной системы международных 
отношений 

18. Политические, правовые и моральные аспекты «гуманитарной интервенции» в 
международных отношениях 

19. Проблема «несостоявшихся государств» 
20. Проблема демократизации современной системы международных отношений 
21. Реформирование международных институтов как одна из актуальных проблем 

системы международных отношений XXI века 
22. Проблема реформирования ООН на современном этапе 
23. Проблемы глобального потепления и противоречивость мирового 

экономического развития 
24. Реализм и неореализм в теории международных отношений  
25. Либерализм и неолиберализм в теории международных отношений 
26. Проблемы неправительственных организации в системе международных 

отношений 
27. Теории глобализации в современных международных отношениях  



28.  Министерство иностранных дел - центральный орган внешних сношений (на 
примере Республики Таджикистан) 

29. Дипломатические привилегии и иммунитеты и их международно-правовое 
обоснование 

30. Дипломатическое и консульское право, его источники, возникновение и развитие 
31. Версальско-Вашингтонская система МО. Исторические типы систем МО. Их 

характеристики.  
32. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений. Биполярность 

системы. 
33. Международные последствия распада СССР и завершение холодной войны. 
34. Создание Евразийского экономического союза и его международное значение. 
35. Образование ОДКБ и ее роль в международных отношениях. 
36. Шанхайская организация сотрудничества в системе международных отношений. 
37. Военно-политическая роль России в системе международных отношений 

Центральной Азии в начале ХХI века. 
38. Теории и модели дипломатии, существовавшие в античности и средневековье. 
39. Опыт стратегического партнерства Республики Таджикистан и Российской 

Федерации 
40. Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент 

Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон – основатель дипломатии и 
внешней политики суверенного Таджикистан. 

 
4.3. Критерии оценки государственной итоговой аттестации 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, усвоившему программный 
материал, исчерпывающе, грамотно и логически 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, делает собственные выводы по итогам написания выпускной 
квалификационной работы. 

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. 
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  6.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.05 «Международные 

отношения» входит подготовка выпускной квалификационной работы, включая подготовку 
к защите и процедуру защиты, а также подготовка и сдача государственного 
междисциплинарного экзамена. 

 
6.1. Подготовка и процедура государственного экзамена 
Ответственной за подготовку перечня наглядных пособий, справочников, 

примерных вопросов на государственном экзамене, а также нормативно-правовых 
документов, которые разрешены к использованию на экзамене, считается кафедра 
«Международных отношений и дипломатии» РТСУ. 

Также в рамках подготовки к государственному экзамену могут проводиться 
индивидуальные и групповые консультации по программе экзамена. 

 
6.2. К началу государственного экзамена должны быть подготовлены 

нижеперечисленные документы: 
- приказ о составе государственной аттестационной комиссии; 
- приказ о допуске к государственному экзамену; 
- зачетные книжки бакалавров;  
- бланки протоколов; 
- экзаменационные билеты; 
- экзаменационные ведомости; 
- листы бумаги со штампом факультета вуза. 
 
6.3 Процедура государственного итогового экзамена 
Государственный итоговый экзамен включает задания, по дисциплинам подготовки 

бакалавра и предполагает: 
- устный ответ экзаменуемого на теоретические вопросы; 
- практическое выполнение задания в рамках конкретного вида деятельности 

(прикладной анализ международно-политической ситуации); 
- письменный перевод и реферирование материалов профессионального характера. 
Государственный итоговый экзамен проводится по билетам, утвержденным 

заведующим кафедрой международных отношений и дипломатии РТСУ. Каждый билет 
содержит 3 теоретических вопросов. 

Перед государственным итоговым экзаменом проводятся обзорные лекции и 
консультации. 

На итоговом экзамене бакалавру предоставляется право пользоваться программой, 
содержащей перечень вопросов и их краткое содержание. 

При подготовке к устной части экзамена выпускник ведет записи в листе устного 
ответа. 

По окончании экзамена подписанный обучающимся лист устного ответа сдается 
председателю аттестационной комиссии. 

6.4. Организация и проведение государственного итогового 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 экзаменуемому предоставляется 20 минут для 

подготовки ответа. На вопросы билета студент 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. 

 
6.5. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы, 
6.5.1 Виды ВКР, тематика ВКР 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется в форме бакалаврской 

работы. 
При выборе темы ВКР бакалавр должен руководствоваться:  
ее актуальностью для конкретного региона, ведомства, организации;  
научно-практическими интересами кафедры; 
возможностью доступа и получения фактических данных о результатах 

деятельности объекта исследования и готовностью руководства организации к 
сотрудничеству с бакалавром; 

собственными приоритетами и интересами, связанными с последующей 
профессиональной деятельностью; 

наличием необходимого объема информации для выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

Кафедра доводит перечень тем выпускных квалификационных работ до сведения 
обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой 
аттестации. Обучающийся в течение месяца после ознакомления с перечнем тем должен 
осуществить выбор темы ВКР и представить письменное заявление заведующему 
выпускающей кафедрой об утверждении темы. Бакалавр имеет право самостоятельно 
выбрать и обосновать тему ВКР. 

В этом случае ее название указывается в заявление бакалавра на утверждение темы 
и научного руководителя ВКР. На основании поданных заявлений выпускающая кафедра 
готовит проект приказа ректора, которым за обучающимся закрепляются темы ВКР, 
руководители ВКР и при необходимости консультант(ы). 

Бакалавру следует помнить, что формулировка темы ВКР, Ф.И.О. научного 
руководителя, утвержденные приказом ректора, подлежат изменению в исключительных 
случаях.  

Ниже приведена примерная тематика ВКР по направлению подготовки 41.03.05 
«Международные отношения» (уровень бакалавриата). 

 
6.5.2 Типовые темы ВКР: 

1. Проблема религиозного экстремизма и международного терроризма как 
дестабилизирующий фактор безопасности 

2. Эволюция интеграционных процессов в Европе на современном этапе 
3. Место и роль международных инициатив Республики Таджикистан в развитии 

международных отношений региона Центральной Азии 
4. Глобальные экологические проблемы современности  
5. Российская превентивная дипломатия в начале ХХI века 
6. Развитие таджикско-российского военного сотрудничества в третьем десятилетии 

ХХI века 
7. Повышение роли таджикской водно-энергетической дипломатии в современных 

условиях глобализации и новых международных вызовов 
8. Соотношение дипломатии и внешней политики в международных отношениях 



9. Методология и практика оформления результатов международных переговоров 
10. Национальная безопасность и особенности ее формирования в Республике 

Таджикистан 
11. Религия как фактор дипломатии в контексте концепции конфликта цивилизации 
12. Проблема национальной идентичности и религиозной относимости таджикской 

нации во внешней политике РТ 
13. Системные угрозы безопасности конституционному строю РТ с использованием 

религиозного фактора 
14. Международная информационная безопасность: история и современный этап 
15. Террористические организации как гибридные акторы международно-

политического процесса: новый вызов центральноазиатскому сообществу 
 
6.5.3 Структура ВКР 
ВКР является итоговой квалификационной работой, ее оценивают не только по 

теоретической ценности, актуальности темы и прикладному значению полученных 
результатов, но и по уровню подготовки этого исследовательско-аналитического труда, 
который находит свое отражение в его структуре. 

Основными требованиями к выпускной квалификационной работе являются: 
• четкость и логическая последовательность изложения материала; 
• краткость и точность формулировок, исключающая возможность неоднозначного 

их толкования; 
• конкретность изложения полученных результатов, их анализа и теоретических 

положений; 
• обоснованность выводов, рекомендаций и предложений. 
Структура ВКР - это последовательность расположения ее основных частей, к 

которым относят основной текст (т.е. главы и параграфы), а также части ее справочно- 
сопроводительного аппарата. Общий объем выпускной квалификационной работы должен 
составлять - 60-70 страниц. 

Работа выполняется на одной стороне стандартных листов бумаги формата А4.  
Нумерация листов сквозная, располагается внизу с правой стороны или по центру листа. 

Каждый раздел работы (введение, главы, заключение) начинаются с новой 
страницы, а подразделы (параграфы) располагаются друг за другом. 

Заголовки структурных элементов основной части центрируются относительно 
верхнего поля. 

Нумерация глав сквозная, нумерация подразделов (параграфов) сквозная в пределах 
главы выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа печатается через 1,5 интервала шрифтом 
Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Поля: верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 см, 
правое - 1,5 см. 

Статистические данные, приводимые в работе, оформляются в виде таблиц, 
графиков, диаграмм. 

Все приводимые в тексте выпускной квалификационной работы ссылки на 
документы, книги, журналы, газетные статьи и т.п. обязательно должны иметь указание на 
источник, в противном случае они считаются плагиатом, ссылки на Интернет-ресурсы 
допускаются, но с указанием даты обращения и полной ссылкой на адрес1. 

Ссылки оформляются в следующих случаях: 
• при цитировании документов или авторских работ; 
• при изложении содержания документов или авторских работ; 
• при использовании оригинальных мыслей или идей других авторов; 
• при использовании цифр, фактов из различных источников. 

 
1 Автор. Наименование работы. - город, год издания. - С.25-41. URL: ht:tp://www.полностью ссылка. 
(дата обращения: 17.10.2023.). 

https://nbpublish.com/irmag/rubrics_1459.html#37278
https://nbpublish.com/irmag/rubrics_1459.html#37278


Не требуются ссылки на источники, примеры или другие данные, полученные 
автором выпускной квалификационной работы в результате самостоятельных подсчетов, 
социологических исследований, самостоятельных выводов и т.п. 

Список литературы должен содержать перечень действительно использованных при 
написании выпускной квалификационной работы источников. Список всей цитируемой 
литературы приводится в алфавитном порядке (сначала отечественные авторы, затем 
зарубежные).  

При составлении библиографического описания необходимо следовать ГОСТ 7.1 
2003; ГОСТ 7.82-2001.  

Приложения в выпускной квалификационной работе оформляются как ее 
продолжение на последних страницах, располагая в порядке ссылок в тексте. Каждое 
приложение следует начинать с новой страницы, с указанием в верхнем правом углу 
страницы слова «Приложение» и его обозначение. 

Структура ВКР должна обеспечивать внутреннюю логическую связь, чтобы 
наиболее убедительно раскрыть творческий замысел автора. Структура ВКР состоит из 
следующих основных элементов: 

• титульный лист; 
• содержание (оглавление); 
• введение; 
• основную часть, состоящую из глав (разделов), которые разбиваются на 

подразделы (параграфы); 
• заключение, включающее краткое изложение основных результатов работы, 

выводы, обобщенные рекомендации и возможные перспективы дальнейшего изучения 
темы; 

• список источников и литературы; 
• приложения (при необходимости). 
Титульный лист является первой страницей ВКР и заполняется по строго 

определенным правилам, принятым в вузе. 
Введение. Во введении обосновываются актуальность выбранной темы, цель и 

содержание поставленных задач, формулируются объект и предмет исследования, 
указывается избранный метод исследования, сообщается, в чем заключаются теоретическая 
значимость и прикладная ценность полученных результатов. Обязательным элементом 
введения является формулировка объекта и предмета исследования. 

В основной части ВКР проводится прикладной анализ конкретной международно- 
политической ситуации и обобщаются результаты. Все материалы, сопровождающие 
решения прикладной задачи, выносятся в приложения. 

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме ВКР и 
полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение автора сжато, логично и 
аргументировано излагать материал, изложение и оформление которого должны 
соответствовать требованиям, предъявляемым к научным работам. 

Заключение. Как и всякое заключение, эта часть работы выполняет роль концовки, 
обусловленной логикой проведения исследования, которая носит форму синтеза 
накопленной в основной части научной информации. Этот синтез - последовательное, 
логически стройное изложение полученных итогов и их соотношение с общей целью и 
конкретными задачами, поставленными и сформулированными во введении. 

 
6.5.4 Требования к оформлению ВКР 
ВКР считается завершенной, если она содержит все структурные элементы, 

включает разработку всех разделов основной части и оформлена в соответствии с 
требованиями стандартов. 



Оформление ВКР должно соответствовать требованиям Положения о выпускной 
квалификационной работе (утв. Решением Ученого совета РТСУ от 29.09.2021, протокол 
№1). 

Оформление ВКР осуществляется силами самого бакалавра по единому образцу и в 
переплетенном виде сдается на кафедру в комиссию по допуску к защите, вместе с 
электронным вариантом. 

 
6.5.5 Процедура подготовки и защиты ВКР 
Допуск к защите ВКР осуществляется в несколько этапов: 
- подготовка бакалавром выпускной квалификационной работы; 
- оценка научным руководителем готовности ВКР к защите; 
- рецензирование ВКР; 
- оформление допуска к защите ВКР; 
- справка «Антиплагиат» на наличие заимствований и оригинальности текста 

(процент оригинальности выпускной квалификационной работы должен составлять не 
менее 40%). 

 
6.5.6 Оценка научным руководителем готовности ВКР к защите. 
После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель выпускной квалификационной работы представляет на кафедру отзыв о 
работе обучающегося не позднее, чем за 5 календарных дня до защиты выпускной 
квалификационной работы. Руководитель при положительном решении подписывает 
работу и вместе с отзывом передает на рассмотрение в комиссию по допуску к защите. 

В отзыве научного руководителя должно быть отражено следующее:  
• актуальность и новизна темы;  
• соответствие содержания работы теме; 
• степень самостоятельности раскрытия темы;  
• уровень теоретической разработки темы;  
• логичность, четкость, грамотность изложения материала;  
• обоснованность и новизна выводов;  
• практическая ценность полученных результатов;  
• соответствие правилам оформления;  
• имеющиеся в работе и отмеченные ранее недостатки, не устраненные 

обучающимся;  
• оценка качества работы обучающегося в период подготовки выпускной 

квалификационной работы и соответствие работы требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта.  

Также могут быть даны рекомендации к публикации работы, внедрению ее 
результатов, представлению работы на конкурс. 

 
6.5.7 Рецензирование ВКР 
Выпускные квалификационные работы по образовательным программам 

бакалавриата подлежат внешнему рецензированию. Для проведения внешнего 
рецензирования выпускная квалификационная работа направляется кафедрой одному 
рецензенту из числа лиц, не являющегося работником РТСУ. Рецензент выбирается из 
специалистов той области знания, по тематике которой выполнено исследование.  

Выпускная квалификационная работа должна быть передана рецензенту не позднее, 
чем за 10 календарных дней до дня защиты. 

Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет 
письменную рецензию на указанную работу. 

В рецензии на выпускную квалификационную работу должно быть отражено 
следующее:  



• актуальность и новизна темы;  
• соответствие содержания работы теме;  
• обоснованность структуры работы;  
• достаточность источниковой базы;  
• обоснованность избранной методики;  
• уровень теоретической разработки темы;  
• логичность, четкость, грамотность изложения материала;  
• обоснованность и новизна выводов;  
• практическая ценность полученных результатов;  
• достоинства и недостатки работы;  
• уровень соответствия работы требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта;  
• предлагаемая оценка за выпускную квалификационную работу. 
Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом и рецензией не позднее чем за 3 

календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы.  
Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня 
защиты выпускной квалификационной работы. 

Рецензия оформляется на бланке той организации, в которой работает рецензент, 
или заверяется печатью этой организации с указанием должности рецензента и даты её 
написания. 

 
6.5.8 Оформление допуска к защите ВКР 
Заведующий выпускающей кафедрой на основании содержания представленной 

ВКР, отзыва руководителя, рецензии и справки «Антиплагиат» на наличие заимствований 
и оригинальности текста, а также решения комиссии о готовности работы, утверждает ее к 
защите. 

 
6.5.9 Защита ВКР 
Защита ВКР проводится публично на заседании государственной аттестационной 

комиссии по заранее утвержденному графику. 
В государственную аттестационную комиссию бакалавр представляет следующие 

материалы: 
ВКР с отметкой о допуске заведующего выпускающей кафедрой к защите; 
иллюстрационные материалы (схемы, таблицы, графики, диаграммы и др., 

выполненные на слайдах и в форме раздаточного материала для членов государственной 
экзаменационной комиссии), подписанные бакалавром и научным руководителем; 

отзыв научного руководителя ВКР; 
рецензию на ВКР;  
электронный носитель, на котором представлена работа. 
справку «Антиплагиат» на наличие заимствований и оригинальности текста. 
Презентация работы должна проходить с использованием мультимедийных 

технологий. 
. К основным критериям оценки выпускной квалификационной работы на защите 

относятся:  
• обоснованность актуальности темы, соответствие содержания работы целям и 

задачам исследования; • самостоятельность, логичность и завершенность работы;  
• полнота критического анализа источников и литературы различных типов, включая 

научную литературу, в том числе и на иностранных языках (при наличии), материалов 
периодической печати, нормативных документов (при наличии);  

• уровень систематизации теоретических и практических знаний по теме 
исследования, качество применения их для решения конкретных исследовательских задач;  



• оригинальность проблематики исследовательской работы, уровень использования 
современных методов познания; 

• наличие обоснованных практических рекомендаций, сделанных исходя из 
полученных результатов исследовательской деятельности, их связь с теоретическими 
положениями, соответствие поставленным целям и задачам работы;  

• понимание автором взаимосвязи проведенного исследования и полученных 
результатов с освоенной им образовательной программой;  

• уровень сформированности компетенций в соответствии с требованиями 
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 
(специальности) высшего образования;  

• правильность и аккуратность оформления. 
В ходе процедуры защиты выпускной квалификационной работы также оценивается 

общий уровень культуры общения, обучающегося с аудиторией, устное изложение 
результатов своей работы, применение электронно-информационных средств для 
представления результатов исследования. 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья защита 
выпускных квалификационных работ проводится с учетом особенностей их 
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

При проведении защиты выпускных квалификационных работ обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований:  

• проведение защиты для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной 
аудитории совместно с другими обучающимися, если это не создает трудностей для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и других обучающихся при проведении защиты;  

• присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего лицам с 
ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей;  

• пользование необходимыми лицам с ограниченными возможностями здоровья 
техническими средствами при прохождении защиты с учетом их индивидуальных 
особенностей;  

По письменному заявлению лица с ограниченными возможностями здоровья 
продолжительность его выступления при защите выпускной квалификационной работы 
может быть увеличена не более чем на 15 минут.  

Лицо с ограниченными возможностями здоровья не позднее чем за 3 месяца до 
начала проведения государственной итоговой аттестации подает декану факультета 
письменное заявление о необходимости создания для него специальных условий при 
проведении защиты выпускной квалификационной работы с указанием его 
индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 
наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 
документов в организации).  

В заявлении лицо указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 
присутствия ассистента на защите выпускной квалификационной работы, необходимость 
(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности времени его выступления. 

 
7.Организация и проведение государственной итоговой аттестации 
ГИА осуществляется ГЭК, в состав которой входят: председатель, заместитель (ли) 

председателя, не менее 4 членов комиссии, в числе которых - не менее двух ведущих 
специалистов - представителей работодателей в соответствующей области 
профессиональной деятельности, а остальные - преподаватели и научные сотрудники 
РТСУ. 

Защита ВКР и государственный экзамен проводятся на открытом заседании ГЭК с 
участием не менее двух третей ее состава. Заседания комиссии проводятся председателем, 
а в случае его отсутствия - заместителем председателя комиссии. 



Для лиц с ограниченными возможностями здоровья ГИА проводится в РТСУ с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья (согласно п.9 Порядка проведения Итоговой государственной 
аттестации по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в 
РТСУ). 

В ходе экзамена запрещается пользоваться электронными средствами связи. 
Успешное прохождение испытаний ГИА оценивается на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 
При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

испытания, выпускнику присваивается квалификация «Бакалавр» и выдается диплом 
государственного образца о высшем образовании. 

По результатам государственного экзамена и защиты ВКР обучающийся имеет 
право на апелляцию. Он может подать в апелляционную комиссию по правилам, 
установленным в п. VII. Порядка проведения Государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам бакалавриата в РТСУ. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с 
неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине 
(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных 
обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), 
погодные условия или в других случаях, перечень которых устанавливается организацией 
самостоятельно), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной 
итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в деканат факультета документ, 
подтверждающий причину его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по 
уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного 
аттестационного испытания. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с 
неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в 
связи с получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся, не прошедшие 
государственное аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи с 
неявкой на государственное аттестационное испытание или получением оценки 
«неудовлетворительно»), отчисляются из РТСУ с выдачей справки об обучении как не 
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти ГИА не ранее чем через год и не 
позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА, которая не пройдена 
обучающимся. 

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению 
восстанавливается в организации на период времени не меньший, чем период времени, 
предусмотренного календарным учебным графиком для ГИА по соответствующей ООП. 

 
8. Критерии оценки знаний обучающихся на государственном экзамене и на защите 

ВКР 
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 знании, проявляет знакомство с монографической литературой, правильно 
обосновывает принятые решения, делает собственные выводы по итогам написания 
выпускной квалификационной работы. 

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. 

 
9. Подача и рассмотрение апелляционных заявлений по результатам 

государственных аттестационных испытаний 
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 

апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленной процедуры 
проведения государственного аттестационного испытания.  

Апелляция подается в апелляционную комиссию на имя председателя 
апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня после объявления 
результатов государственного аттестационного испытания.  

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 
комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 
экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной 
комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 
аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) 
(для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо выпускную 
квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по 
проведению выпускной квалификационной работы).  

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 
государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 
апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 
ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 
удостоверяется подписью обучающегося.  

Апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:  
- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не 
подтвердились и/или не повлияли на результаты государственной итоговой аттестации;  

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося 
подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации.  

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 
подлежит аннулированию, в связи, с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 
следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 
реализации решения комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность, пройти 
государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные 
факультетом. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит.  

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 
осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты 
завершения обучения в РТСУ обучающегося, подавшего апелляцию, в соответствии со 
стандартом.  



Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания 
не принимается. 

 
10.  Условия проведения государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их 
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
(далее - индивидуальные особенности).  

Проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья:  

• проводятся в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся 
при прохождении государственной итоговой аттестации;  

• присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной 
комиссии);  

• пользование необходимыми обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья техническими средствами при прохождении государственной 
итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;  

• обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие 
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 
расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна 
располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).  

По письменному заявлению обучающегося инвалида и лица с ограниченными 
возможностями здоровья продолжительность сдачи государственного аттестационного 
испытания может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его 
сдачи.  

Обучающийся инвалид и лицо с ограниченными возможностями здоровья не 
позднее чем за 3 месяца до начала проведения государственной итоговой аттестации 
подают письменное заявление о необходимости создания для него специальных условий 
при проведении государственных аттестационных испытаний с указанием особенностей 
его психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. К 
заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося 
индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в организации). 
заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 
присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость 
(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного 
аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности (для 
каждого государственного аттестационного испытания). 

 
7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

В качестве оценочных средств контроля знаний применяются: перечень вопросов для 
подготовки к государственному экзамену по дисциплинам: «История международных 
отношений», «Теория международных отношений», «Современные международные 
отношения в 21 веке», «Теория и история дипломатии», «Современная дипломатия», 
«Ведение переговоров», «Дипломатическое и консульское право», «Дипломатическая и 
консульская служба» (Приложение 1) и тематика выпускных квалификационных работ для 
дневного отделения (Приложение 2). 



 
 
 
 
 

 



Приложение 1 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАСРТВЕННОМУ 
ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНАМ ПО ДИСЦИПЛИНАМ «ИСТОРИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ», «ТЕОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ», «СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 21 

ВЕКЕ», «ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ДИПЛОМАТИИ», «СОВРЕМЕННАЯ 
ДИПЛОМАТИЯ», «ВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ», «ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ И 

КОНСУЛЬСКОЕ ПРАВО», «ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ И КОНСУЛЬСКАЯ 
СЛУЖБА» 

1. Образование системы военно-политических блоков в Европе.  
2. Англо-французское «Сердечное согласие» 1904 г.  
3. Образование Антанты.  
4. Нарастание конфронтации между державами Тройственного союза и Антанты.  
5. Первая Балканская война (1912–1913 гг.) и окончательное вытеснение Турции с Балканского 

полуострова.  
6. Вторая Балканская война (1913 г.).  
7. Японо-китайская война 1894–1895 гг.  
8. Англо-японский военно-политический союз 1902 г.  
9. Подготовка Японии к войне с Россией. Русско-японская война 1904–1905 гг. Портсмутский 

мирный договор. 
10. Начало мировой войны (август 1914 г.). Борьба воюющих держав за привлечение новых 

союзников.  
11. Февральская революция в России и ее международные последствия.  
12. Октябрьская революция 1917 г. в России. Концептуальная основа внешней политики 

большевиков.  
13. Начало сепаратных мирных переговоров между Советской Россией и державами Четверного 

союза и отношение к ним союзников России.  
14. «14 пунктов» президента США В. Вильсона (январь 1918 г.) как основа программы мирного 

урегулирования держав Антанты. 
15. Брест-Литовские мирные переговоры. Брестский мир (март 1918 г.) и его международные 

последствия.  
16. Подготовка и открытие Парижской мирной конференции. Концептуальные подходы держав-

победительниц – Франции, Великобритании, США – к проблемам мирного урегулирования.  
17. Создание Лиги Наций – первой международной организации по поддержанию мира и 

безопасности.  
18. Версальский мирный договор. Ослабление Германии и лишение ее статуса великой державы.  
19. Создание Коминтерна (март 1919 г.) – международной коммунистической организации по 

подготовке мировой революции.  
20. Прекращение интервенции держав в Россию и корректировка советской внешней политики. 
21. Версальская система международных отношений в Европе. Неустойчивость и 

незавершенность Версальской системы в условиях сохранившихся противоречий.  
22. Советско-польская война 1920 г.  
23. Рижский мирный договор (март 1921 г.).  
24. Генуэзская конференция (апрель-май 1922 г.).  
25. Рапалльский договор и становление советско-германского альянса.  
26. Гаагская конференция. Отказ Германии от выплаты репараций (1923 г.).  
27. «План Дауэса» как программа экономического восстановления Германии.  



28. Локарнские соглашения как попытка создания новой основы европейской безопасности.  
29. Подготовка и заключение договора о неприменении силы в международных отношениях 

(пакт Бриана–Келлога, 1928 г.).  
30. Проблема разоружения в международных отношениях. Женевская конференция по 

разоружению.  
31. Мировой экономический кризис и его влияние на международные отношения.  
32. Рост влияния идеологии фашизма и милитаризма в Германии и других странах. 
33. «План Юнга». Отмена репараций и признание права Германии на равенство в вооружениях.  
34. Начало франко-советского сближения. Советско-французский договор о ненападении 1932 

г.  
35. Установление дипломатических отношений между США и СССР (ноябрь 1933 г.).  
36. Приход к власти в Германии А. Гитлера. Внешнеполитическая идеология национал-

социализма. Реакция западных держав на установление нацистского режима.  
37. Советская концепция коллективной безопасности. Вступление СССР в Лигу Наций.  
38. Отказ Германии от военных статей Версальского договора и позиция западных держав. 

Ликвидация Германией Рейнской демилитаризованной зоны.  
39. Становление блока агрессивных государств. Германо-итальянское соглашение («ось 

Берлин–Рим»). Германо-японский антикоминтерновский пакт (ноябрь 1936 г.) и 
присоединение к нему Италии.  

40. Подготовка и осуществление Германией аншлюса Австрии.  
41. Мюнхенская конференция Великобритании, Франции, Германии и Италии (сентябрь 1938 г.) 

и ее решения.  
42. Крах Версальской системы международных отношений. Изменение баланса сил в Восточной 

Европе в пользу Германии.  
43. Германо-итальянский военно-политический союз («Стальной пакт»).  
44. Англо-франко-советские переговоры о заключении военно-политического союза летом 1939 

г. и их провал.  
45. Изменение баланса сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в пользу Японии в годы 

Первой мировой войны.  
46. Обострение японо-американских противоречий и гонка военно-морских вооружений на 

Тихом океане.  
47. Включение Дальневосточной Республики в состав Советской России.  
48. Конфликт на КВЖД (1929 г.). Агрессия Японии в Маньчжурии. Комиссия Литтона. 

Маньчжоу-Го. Выход Японии из Лиги Наций.  
49. Нормализация советско-китайских отношений. Проект Тихоокеанского пакта.  
50. Советско-японские отношения. Продажа КВЖД.  
51. Антикоминтерновский пакт.  
52. Нападение Германии на Польшу 1 сентября 1939 г.  
53. Исключение СССР из Лиги Наций.  
54. Британская стратегия У. Черчилля войны с Германией «до победного конца».  
55. Движение «Свободная Франция» генерала Ш. де Голля.  
56. Новая расстановка сил в Европе и политика СССР.  
57. Присоединение прибалтийских государств, Бессарабии и Северной Буковины к Советскому 

Союзу.  
58. Создание военно-политического блока Германии, Италии и Японии («Тройственный союз») 

и его последующее расширение.  
59. Принятие Гитлером «плана Барбаросса».  



60. Отход США от политики нейтралитета в мировой войне и начало становления англо-
американского союза. 

61. Нападение Германии на СССР. Позиция Великобритании и США.  
62. Атлантическая хартия, присоединение к ней Советского Союза и других государств 

антигитлеровской коалиции.  
63. Декларация 26 государств о совместной борьбе против агрессоров – Декларация 

Объединенных Наций (январь 1942 г.). 
64. Укрепление союзнических отношений между державами «большой тройки» – 

Великобританией, СССР и США. Договоры и соглашения о сотрудничестве и взаимной 
помощи.  

65. Проблема второго фронта в отношениях между державами «большой тройки». 
66. Конференция министров иностранных дел СССР, США и Великобритании в Москве 

(октябрь 1943 г.).  
67. Конференция в Думбартон-Оксе.  
68. Ялтинская конференция глав «большой тройки».  
69. Безоговорочная капитуляция Германии. Установление в Германии оккупационного режима 

союзников.  
70. Конференция в Сан-Франциско. Принятие Устава ООН (июнь 1945 г.).  
71. Потсдамская конференция глав «большой тройки». Развитие и конкретизация принятых в 

Ялте решений.  
72. Создание Совета министров иностранных дел (СМИД) пяти держав – органа по подготовке 

мирной конференции и разработке мирных договоров с Германией и ее европейскими 
союзниками.  

73. Создание Международного военного трибунала в Нюрнберге.  
74. Вступление СССР в войну с Японией. Безоговорочная капитуляция Японии 2 сентября 1945 

г.  
75. Окончание Второй мировой войны: итоги. 
76. Факторы идеологического, социально-экономического и геополитического соперничества 

между Западом и СССР.  
77. Бреттон-Вудсская система и позиция СССР. Роль ядерного фактора.  
78. Зарождение «холодной войны»: «длинная телеграмма» Дж. Кеннана, фултонская речь У. 

Черчилля, «доктрина Трумэна».  
79. План Маршалла.  
80. Создание Западного союза, НАТО и Совета Европы как этапы экономической, военно-

политической и идеологической консолидации Запада при ведущей роли США.  
81. Образование Информационного бюро коммунистических и рабочих партий (Коминформ) и 

Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) как первые шаги по консолидации 
восточноевропейских государств вокруг СССР.  

82.  «Европеизм» и «атлантизм».  
83. Образование ФРГ и ГДР.  
84. Ужесточение подходов США к международной политике. Американская концепция 

«отбрасывания коммунизма». 
85. Зарождение западноевропейской интеграции – создание Европейского Объединения угля и 

стали.  
86. Включение в НАТО Греции и Турции (1952 г.), обстоятельства вхождения в блок ФРГ.  
87. Образование Организации Варшавского Договора (ОВД), включение в нее ГДР.  



88. Римские договоры 1957 г. и западноевропейская интеграция: наднациональность и 
межгосударственное сотрудничество. Образование Европейского экономического 
сообщества (ЕЭС). 

89. Визит Н. С. Хрущева в США, первая советско-американская встреча на высшем уровне.  
90. Региональная специфика биполярности.  
91. Проблема Тайваня.  
92. Корейский вопрос: раскол Кореи. Война в Корее (1950– 1953 гг.), ее региональный и 

глобальный аспекты.  
93. Блоковая политика США в Юго-Восточной Азии: создание АНЗЮС и СЕАТО.  
94. Первая арабо-израильская война.  
95.  «Суэцкий кризис» и интернационализация конфликта на Ближнем Востоке.  
96. Позиции СССР и США в отношении ситуации вокруг Суэцкого канала.  
97. Образование Объединенной Арабской Республики (ОАР) и ливанский кризис (1958 г.).  
98. Первая индийско-пакистанская война.  
99. Создание Багдадского пакта.  
100. Межамериканские отношения в конце 1940-х гг. Подписание «Пакта Рио» и создание 

Организации американских государств (ОАГ). Устав ОАГ.  
101. Кубинская революция и отношение к ней в странах Латинской Америки.  
102. Берлинский кризис 1961 г.  
103. Карибский кризис 1962 г. как высшая точка конфронтационности и пик «холодной войны».  
104. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом 

пространстве и под водой (1963 г.).  
105. Кризис доверия в отношениях между Западной Европой и США: от Суэцкого кризиса до 

начала американской агрессии во Вьетнаме (1964 г.).  
106.  «Пражская весна» 1968 г. и международные последствия ввода войск стран ОВД в 

Чехословакию в августе 1968 г.  
107. Запад о «доктрине Брежнева» (доктрина «ограниченного суверенитета»). 
108. Соотношение понятий разрядки и «холодной войны».  
109. Советская и западные концепции разрядки. Разрядка в Европе.  
110. Четырехстороннее соглашение по Западному Берлину.  
111. Вступление ГДР и ФРГ в ООН.  
112. Кризис Бреттон-Вудсской системы.  
113. Разрядка в отношениях между СССР и США, ее военные, экономические и политические 

аспекты.  
114. Временное соглашение между СССР и США о некоторых мерах в области ограничения 

стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1, 1972г.)  
115. Договор об ограничении систем противоракетной обороны (Договор по ПРО). 
116. Общеевропейский (Хельсинкский) процесс. Созыв совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Основные принципы хельсинкского Заключительного акта 
(1975 г.).  

117. Проблема евроракет и «двойное решение» НАТО.  
118. Расширение ЕЭС. Создание Европейской валютной системы.  
119. Понятие деколонизации. Основные этапы обретения национальной независимости. 

Международные последствия деколонизации.  
120. Возникновение понятия «третий мир». Фактор «третьего мира» в биполярной системе.  
121. Появление проблемы «Север – Юг».  
122. Нормализация японо-китайских отношений.  
123. «Шестидневная война». 12. Проблема арабского народа Палестины.  



124.  «Октябрьская война» на Ближнем Востоке (1973 г.).  
125. Ирано-американский конфликт.  
126. Проблема обращения нефтедолларов в международных отношениях. 18. Кэмп-Дэвидские 

соглашения.  
127. Курс США на изматывание советской экономики гонкой вооружений.  
128. Проблема подписания и ратификации Договора ОСВ-2.  
129. Реакция Запада на советское вмешательство в Афганистане. 
130. Афганский вопрос в международных отношениях.  
131. Советско-американские переговоры об ограничении ядерных вооружений в Европе (1980–

1983 гг.) и причины их неудачи.  
132. Отражение обострения отношений между Востоком и Западом на ходе общеевропейского 

процесса (итоги Белградской и Мадридской встреч).  
133. Внешнеполитические стратегии СССР и США.  
134. Проблемы ограничения вооружений.  
135. Фолклендский кризис.  
136. Концептуальные основы «нового политического мышления»: деидеологизация 

межгосударственных отношений; равнозначность политических, военных, экономических и 
гуманитарных аспектов безопасности; признание примата международного права.  

137. Советская программа полной и повсеместной ликвидации ядерного оружия к 2000 г.  
138. Концепция «общеевропейского дома». 
139. Контроль над ядерным оружием. Договор по ракетам средней и меньшей дальности (декабрь 

1987 г.). «Венский прорыв» в рамках общеевропейского процесса (1989 г.)  
140. Отказ СССР от «доктрины Брежнева».  
141. «Бархатные революции» в странах Центральной и Юго-Восточной Европы и изменение их 

внешнеполитической ориентации.  
142. Распад ОВД и СЭВ. Распад биполярности.  
143. Подписание Договора по обычным вооруженным силам в Европе (ДОВСЕ) и советско-

американского Договора СНВ-1.  
144. Падение Берлинской стены и объединение Германии как символы окончания «холодной 

войны».  
145. Советско-американский саммит на Мальте (1989 г.) и парижский саммит ОБСЕ как 

официальные признания окончания «холодной войны».  
146. «Декларация 22-х» и Парижская хартия для новой Европы.  
147. Проблема побед и поражений в «холодной войне»: критерии подхода.  
148. Новый Мировой порядок 
149. «Полоса признаний СССР» 
150. Понятие и критерии международных отношений 
151. Методологические основы науки о международных отношениях 
152. Проблема метода в теории международных  отношений 
153. Экспликативные методы в теории международных отношений: контент – анализ, ивент-анализ, 

когнитивное картирование и эксперимент 
154. Прогностические методы в теории международных отношений: дельфийский метод, построение 

сценариев, моделирование и системный подход 
155. Методы анализа ситуации: наблюдение, изучение документов, сравнение 
156. Понятие и критерии международных отношений 
157. Классические парадигмы в изучении международных отношений: их главные положения 
158. Основные парадигмы международных отношений: реализм и неореализм 



159. Типы реализма в международных отношениях: классический реализм (Г. Моргентау, Р. 
Нибур, Э. Карр, Г. Киссинджер, Р. Арон и др.); геополитический реализм (А. Мэхэн, X. 
Макиндер, Н. Спикмен, К. Шмитт и др.); неореализм (К. Уотлц, Р. Джилпин, С. Уолт) 

160. Классический реализм: Ганс Моргентау: могущество (power) и опора на собственные силы 
(self-help), Рейнхольд Нибур: антропологический пессимизм и первородный грех, Эдвард 
Карр: иметь или не иметь 

161. Раймон Арон: социология интернациональных систем 
162. Основные парадигмы международных отношений: либерализм и неолиберализм 
163. Теории глобализации 
164. Английская школа в теории международных отношений 
165. Основные парадигмы международных отношений: марксизм и неомарксизм 
166. Иммануил Валлерстайн: мир-системный анализ 
167. Альтерглобализм и альтерглобалистское движение 
168. Критическая теория международных отношений 
169. Феминистская парадигма в теории международных отношений 
170. Конструктивизм в международных отношениях  
171. Теория Многополярного мира 
172. Особенности и основные направления системного подхода к анализу международных систем 
173. Основные понятия системной теории: элементы системы, среда системы международных 

отношений (внутренняя и внешняя), структура системы, функции системы 
174. Законы функционирования и трансформации международных систем 
175. Типы международных систем в концепции М. Каплана 
176. Сущность и роль государства как участника международных отношений 
177. Негосударственные участники международных отношений 
178. Цели и интересы в международных отношениях 
179. Национальный интерес в международных отношениях и его основные элементы 
180. Международная безопасность и современные международные отношения 
181. Исторические формы и особенности регулятивной роли международного права 
182. Основные императивы международной морали 
183. Основные подходы к исследованию международных конфликтов 
184. Концепция С. Хантингтона «Столкновение цивилизаций» в условиях глобализирующегося 

мира 
185. Теория «конца истории» Ф. Фукуямы  
186. Категория «внешняя политика». Внутренние источники, методы осуществления и основные 

задачи внешней политики государства 
187. В чем заключается смысл «больших споров» между представителями разных течений в 

ТМО? Охарактеризуйте этапы «больших споров». 
188. «Мягкая сила»: теоретические аспекты. 
189. Категория «внешняя политика». Внутренние источники, методы осуществления и основные 

задачи внешней политики государства. 
190. Структурализм и постструктурализм в теории международных отношений 
191. Характеристика повышательных и понижательных волн циклов Кондратьева 
192. Основные черты и типология межправительственных организаций (МПО) 
193. Теория сдерживания в исследовании стратегической стабильности международных 

отношений 
194. Национальные интересы: понятие, структура, методологическая и политическая роль 
195. Геополитические идеи К.Хаусхофера (Панидеи в геополитике, Континентальный блок) 
196. Особенности оборонительного и наступательного реализма 



197. Теория интеграции 
198.  «Теория поля» К. Райта в международных отношениях 
199. Современная геоэкономика и геокультура в международных отношениях 
200. Политическая экономия и международные отношения 
201. Основные теории принятия внешнеполитических решений 
202. Теория международных режимов 
203. Проблема правового регулирования международных отношений 
204. Концепция гуманитарного вмешательства 
205. Взаимосвязь внутренней и внешней политики государства. 
206. Понятие и виды дипломатических приемов 
207. Глобализация как тенденция международных отношений 
208. Интеграция как тенденция международных отношений. 
209. Процессы интеграции и дезинтеграции 
210. Глобальные проблемы и их влияние на международные отношения  
211. Глобальные социальные проблемы современности 
212. Основные угрозы международной безопасности 
213. Сущность современных конфликтов 
214. Трансформирующийся характер международного терроризма 
215. Особенности кибертерроризма как новой разновидности террористического акта 
216. Особенности внешней политики Российской Федерации 
217. Понятие и структура внешнеполитических ресурсов 
218. Ресурсы внешней политики современной России 
219. Доктрина Примакова. Приоритеты российской внешней политики на современном этапе 
220. Политико-правовая доктрина В.В. Путина 
221. Особенности внешней политики Республики Таджикистан 
222. Пути и формы участия Таджикистана в мировом сообществе 
223. Современная внешняя политика Таджикистана: политика «открытых дверей» 
224. Становление и развитие взаимоотношений Республики Таджикистан и Российской 

Федерации 
225. Насилие и террор в международных отношениях 
226. Проблемы неправительственных организаций в системе международных отношений 
227. Министерство иностранных дел - центральный орган внешних сношений (на примере 

Республики Таджикистан) 
228. Дипломатические привилегии и иммунитеты и их международно-правовое обоснование 
229. Дипломатическое и консульское право, его источники и развитие 
230. Дуайен и его функции в дипломатической практике 
231. Дипломатическая корреспонденция и почта: Вербальные ноты. Личные ноты. Циркулярные 

ноты. Памятные записки 
232. Дипломатические ноты: Правила оформления записи дипломатической беседы. Памятная 

записка. Меморандум.  Частное письмо. Коллективная нота 
233. Роль ООН и России в переговорном процессе по межтаджикскому урегулированию 
234. Венская конвенция о дипломатических сношениях от 1961 года 
235. Венская конвенция о консульских сношениях от 1963 года 
236. Венская конвенция о праве международных договоров от 1969 года 
237. Межтаджикские переговоры как пример урегулирования внутреннего конфликта 
238. Международные инициативы Республики Таджикистан 
239. Понятия силы в международных отношениях: «мягкая сила», «твердая сила» и «умная сила» 

в международных отношениях 



240. Водная дипломатия Республики Таджикистан 
241. Экономическая дипломатия Республики Таджикистан 
242. Создание Евразийского экономического союза и его международное значение 
243. Образование ОДКБ и ее роль в международных отношениях 
244. Шанхайская организация сотрудничества в системе международных отношений 
245. Военно-политическая роль России в системе международных отношений Центральной Азии 

в начале ХХI века 
246. Организация Объединенных Наций. Органы ООН 
247. Классификация международных организаций 
248. Роль и значимость лидера нации, Президента Республики Таджикистан, уважаемого 

Эмомали Рахмона в становлении и развитии независимого Таджикистана 
249. Место и роль Республики Таджикистан в борьбе с терроризмом, международным 

терроризмом, наркоугрозой и наркотрафиком 
250. Эволюция концепции внешней политики Республики Таджикистан в начале ХХ1 века 
251. Стратегические внешнеполитические ориентиры Республики Таджикистан: цели, подходы, 

векторы 
252. Приоритеты российской внешней политики  
253. Военно-техническое сотрудничество Республики Таджикистан и Российской Федерации как 

фактор укрепления безопасности Центральноазиатского региона 
254. Опыт стратегического партнерства Республики Таджикистан и Российской Федерации 
255. Переговорный процесс как способ решения межгосударственных проблем: сущность, 

содержание, специфика 
256. Основные модели переговорного процесса 
257. Типология международных переговоров 
258. Многосторонняя дипломатия в рамках международных организаций 
259. Техника и технология эффективной медиации 
260. Структура переговорного процесса и стили его ведения 
261. Подготовка к переговорам: выборы стратегии и тактики 
262. Восточный переговорный стиль и его специфика 
263. Проведение международных переговоров. Заключение договоров, соглашений и контрактов 
264. Дипломатический протокол и церемониал: понятие и сущность  
265. Дипломатическая вежливость 
266. Дипломатический этикет 
267. Дипломатические представительства 
268. Дипломатические иммунитеты и привилегии 
269. Дипломатическое право, его источники и ветви 
270. Дипломатические визиты  
271. Государственные органы внешних сношений иностранных государств 
272. Формы и методы работы дипломатических представительств иностранных государств 
273. Международно-правовой статус диппредставительств и консульских учреждений 
274. Место и роль дипломатического корпуса в системе дипломатических отношений 
275. Порядок установления дипломатических отношений и открытия дипломатического 

представительства. Понятие «агреман» 
276. Конститутивная и декларативная теория признания. Признание де-юре, де-факто и ad hoc 
277. Понятия «персона грата» и «персона нон грата» в дипломатических отношениях 
278. Порядок установления консульских отношений. Понятие «консульский патент» и 

«экзекватура» 
279. Внешнеполитический процесс и отношения между РФ и США 



280. Российско-китайские отношения на рубеже ХХ и XXI веков 
281. Таджикско-китайские отношения на рубеже ХХ и XXI веков 
282. Основные направления обеспечения национальной безопасности России во внешней 

политике 
283. НАТО и Россия. Стратегии НАТО и национальная безопасность России 
284. Международные и региональные организации: цели, характер и формы их деятельности 
285. Основные положения Концепции внешней политики Республики Таджикистан (2015). 

Краткий анализ 
286. Военно-политическое сотрудничество стран СНГ. Основные направления деятельности 

ОДКБ 
287. Публичная дипломатия: ее характеристика, значение, ее участники, формы их 

взаимодействия 
288. Таджикская дипломатическая служба, ее основные черты, структура 
289. Вклад Республики Таджикистан в становление и развитие Шанхайской организации 

сотрудничества 
290. Сотрудничество Республики Таджикистан в рамках ШОС в социально-экономической и 

гуманитарной сфере 
291. Внешняя политика Республики Таджикистан в контексте проблем региональной 

безопасности Центральной Азии 
292. Международно-правовые основы сотрудничества Республики Таджикистан с 

международными межправительственными организациями 
293. Организация и значение документационного обеспечения дипломатической службы, 

дипломатическая почта и корреспонденция 
294. Консульская служба Республики Таджикистан на современном этапе 
295. Особенности дипломатической службы СССР 
296. Политический портрет А.А. Громыко 
297. Ведущие дипломаты Таджикистана после обретения независимости 
298. Политики и дипломаты Таджикской ССР 
299. Центральный орган внешних сношений Таджикистана: МИД 
300. Структура МИД РФ на современном этапе 

 

 
 

 



Приложение 2 

 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ ДЛЯ ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

№ ТЕМА 

1.  Мягкая сила как инструмент внешней политики стран на современном этапе 

2.  Политическое и экономическое развитие БРИКС: состояние и перспективы развития 

3.  Религиозный фактор в современных международных отношениях 

4.  Влияние глобализационных процессов на национальную идентичность Республики 
Таджикистан в условиях изменяющегося мира 

5.  Политика Японии в АТР в начале третьего десятилетия XXI века 

6.  Роль Китая в мировой политике в XXI веке: феномен международной стабильности 

7.  Вестфальская система международных отношений и ее влияние на формирование 
мирового порядка 

8.  Последствия «Арабской весны» в Египте, Ливии, Сирии на дальнейшее становление 
глобальной и региональной безопасности 

9.  Современные международные отношения с гендерных позиций: идеология феминизма   

10.  Анализ идеологии в Османской империи в эпоху правления султана Абдул Хамида II: 
1876-1909 гг. 

11.  Цифровые технологии в современных международных отношениях (на примере опыта  
Японии)             

12.  Онлайн-вербовка в террористические организации на постсоветском пространстве     (на 
примере центральноазиатских стран) 

13.  Деятельность ООН и других международных организаций в сфере продвижения новой 
экономической модели «зеленой экономики» 

14.  Применение инструментов публичной дипломатии во внешней политике постсоветских 
стран  (на примере Литвы, Латвии и Эстонии) 

15.  BREXIT: предпосылки, причины и последствия для Европейского Союза 

16.  Российская превентивная дипломатия в начале ХХI века 

17.  Развитие таджикско-российского военного сотрудничества в третьем десятилетии ХХI 
века 

18.  Повышение роли таджикской водно-энергетической дипломатии в современных 
условиях глобализации и новых международных вызовов 



19.  Актуальные политико-дипломатические и организационно-правовые проблемы 
деятельности Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) 

20.  Соотношение дипломатии и внешней политики в международных отношениях 

21.  Методология и практика оформления результатов международных переговоров 

22.  Национальная безопасность и особенности ее формирования в Республике Таджикистан 

23.  Основные принципы урегулирования конфликтов в соответствии с Уставом ООН 

24.  Особенности взаимоотношения РФ и ИРИ в условиях международных санкций 

25.  Российский фактор в современной дипломатии 

26.  Религия как фактор дипломатии в контексте концепции конфликта цивилизации 

27.  Становление и развитие афганской дипломатической службы на монархическом этапе 
(1919-1973гг.) 

28.  Сравнительный анализ международных инициатив центральноазиатских государств. 

29.  Исламский фактор в геополитике сверхдержав по отношению к Республике 
Таджикистан. 

30.  Возможность и действительность как теория и практика эпохи возрождения в Европе 
XIV-XVI веков и проблема самосознания таджикской нации в современной эпохе. 

31.  Проблема национальной идентичности и религиозной относимости таджикской нации 
во внешней политике РТ. 

32.  Системные угрозы безопасности конституционному строю РТ с использованием 
религиозного фактора.    

33.  Международная информационная безопасность: история и современный этап 

34.  Террористические организации как гибридные акторы международно-политического 
процесса: новый вызов центральноазиатскому сообществу 

35.  Анализ содержания норм Венской конвенции 1963 г. о консульских сношениях и ее 
современная роль в дальнейшем развитии консульского права 

36.  Место института дипломатической защиты и норм о консульском содействии в 
международном праве 

37.  Компетенция органов внешних сношений по осуществлению дипломатической защиты 

38.  Отношения ЕС и НАТО: история и современность 

39.  БРИКС: история и современные перспективы развития 
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40.  Геополитические интересы России в Центральной Азии: новый вектор внешней 
политики 

41.  Трансформация внешней политики Китая 

42.  Российско-китайское взаимодействие в рамках ШОС 

43.  Особенности режима нераспространения ядерного оружия в системе международных 
отношений 

44.  Кибертерроризм: понятие, классификация, международное противодействие 

45.  Проблема создания палестинского государства на рубеже XX-XXI вв.: акторы, 
стратегии, перспективы 

46.  Терроризм в условиях глобализации как фактор политической деструкции: 
политологический анализ 

47.  «Гуманитарная интервенция» в современных международных отношениях 

48.  Дипломатическая служба и ее эволюция в современном мире 

49.  Международное агентство по атомной энергии: цели и задачи 

50.  Превентивная дипломатия как способ предотвращения конфликтов 

51.  Космическое пространство как новая сфера вооруженной борьбы между странами 

52.  Принудительные действия в соответствии с положениями Устава ООН и их отличие от 
операций ООН по поддержанию мира 

53.  «Мягкая сила» в современной мировой политике – сопоставление потенциалов России 
и США 

54.  Участие Турции в НАТО: проблемы региональной безопасности 

55.  Проблема непризнанных государств на постсоветском пространстве (на примере 
Приднестровской Молдавской республики и Автономной республики Абхазия) 

56.  Азербайджано-турецкое взаимодействие в контексте международных отношений на 
Южном Кавказе (1992-2022 гг.) 

57.  Влияние соперничества Ирана и Саудовской Аравии на развитие политической 
ситуации на Ближнем Востоке 

58.  Эволюция политики и стратегии Европейского Союза в Центральной Азии: проблемы 
и перспективы 

59.  Российско-турецкие отношения в Центральной Азии: состояние и перспективы 



60.  Сотрудничество России и Китая в обеспечении региональной безопасности в 
Центральной Азии: механизмы и стратегические подходы 

61.  Вклад Основателя мира и национального единства – Лидера нации, уважаемого 
Эмомали Рахмона в создание и развитие основ внешней политики Республики 
Таджикистан 

62.  Роль регионального сотрудничества в обеспечении экологической безопасности стран 
Центральной Азии 

63.  Роль России в международных институтах (на примере ООН и ОБСЕ) 

64.  Проблемы и перспективы современного Евразийства (на примере Казахстана-СНГ) 

65.  Интеграционные процессы в регионе Юго-Восточной Азии (на примере АСЕАН и 
АТЭС – сравнительный анализ)  

66.  Центральная Азия – ось сотрудничества и соперничества в российско-китайских 
отношениях  

67.  Современный этнорелигиозый терроризм в регионе Центральной Азии: пути и методы 
решения 

68.  Торговые представительства: учреждение, статус, функции 

69.  Военно-политический курс США в третьем десятилетии XXI века 

70.  Информационно-пропагандистская составляющая дипломатической службы США  

71.  КНДР в азиатско-тихоокеанской политике США 

72.  Роль военной силы в современном мире 

73.  Треугольник Китай-Индия-Россия: возможности и ограничения сотрудничества 

74.  Индия и США: межгосударственные отношения на современном этапе 

75.  Современные российско-арабские отношения: проблемы и перспективы 

76.  Развитие основных направлений экономической дипломатии в ИРИ 

77.  Позиция России и Ирана в отношении к арабо-израильскому конфликту на 
современном этапе 

78.  Взаимоотношения ИРИ с региональными и международными организациями в начале 
третьего десятилетия XXI века. 

79.  Деятельность правительства С.И. Раиси по осуществлению новой концепции внешней 
политики ИРИ 

80.  Роль  СМИ в современных международных отношениях 
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81.  Продвижение Большого евразийского партнерства в рамках ЕАЭС: проблемы и 
перспективы 

82.  Сравнительный анализ функционирования современных террористических структур: 
«Аль-Каиды» и «Исламского государства»  

83.  Обеспечение глобальной безопасности через переход к устойчивому развитию 

84.  «Умная сила» как сочетание «мягкой» и «жесткой» силы в дипломатии 

85.  Проблема международного сепаратизма на примере современного Китая 
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