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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Структура программы 

Программа вступительного экзамена по специальной дисциплине по направлению 5.6.7 

- История международных отношений и внешней политики состоит из восьми обязательных 

тем, включающие основы теории международных отношений и истории внешней политики. 

Экзаменационные билеты включают: два вопроса по содержанию основных тем 

дисциплины. 

Основное содержание программы обеспечивает преемственность и связь дисциплин: 

«Теория международных отношений», «История международных отношений», «История и 

теория дипломатии», «Современные международные отношения». 

В программе приведен примерный список литературы, который может быть расширен и 

дополнен с учетом глубины изучения вопросов и происходящих изменений в науке и обществе. 

 

1.2. Требования к уровню подготовки 

На вступительном экзамене по специальной дисциплине по профилю «История 

международных отношения и внешней политики» поступающий должен продемонстрировать 

владение категориальным аппаратом исторической науки, теории международных отношений. 

В соответствии с федеральными государственными требованиями поступающий 

должен: 

иметь представление об основных понятиях в истории международных отношений; о 

возможностях исторической науки при исследовании внешней политики государства; 

знать методические подходы исторического анализа международных процессов; 

уметь использовать методы исторической науки для анализа проблем внешней политики 

государства; 

владеть навыками применения методов исторической науки при разработке принятии и 

реализации управленческих решений. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальной дисциплине по 

профилю «История международных отношений и внешней политики» включает следующие 

темы: 

Тема 1. История глобального мира 

Глобалистика как междисциплинарная обществоведческая дисциплина. Идеи 

глобалистики в научном обиходе (1990–2000-е). Изменение основных переменных систем 

(состояние промышленности, сельского хозяйства, народонаселения, невозобновляемых 

природных ресурсов и загрязнение окружающей среды). «Поведение» мировой системы: 

контроль над ростом народонаселения и над загрязнением окружающей среды, повышением 

продуктивности сельского хозяйства и сохранения природных ресурсов.  

 

Тема 2. Роль национальных инфраструктур в эффективной реализации международных 

норм 

Программа изучения глобальных проблем, затрагивающих основы человеческого 

существования. Гонка вооружений, угроза ядерной войны, загрязнение окружающей среды и 

Мирового океана, энергетический кризис, истощение природных ресурсов, рост населения в 

странах третьего мира, углубление неравенства в развитии отдельных стран, расширение зон 

нищеты. Необходимость прогнозирования возможных глобальных угроз и практическое 

решение проблем. Антропогенный характер проблем и «потребительское» мировоззрение.  
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Тема 3. Функция международных неправительственных организаций 

Установление связей между государствами и негосударственными сегментами. Опыт 

работы неправительственных организаций (гибкость, мобильность, инициативность, 

восприимчивость к изменяющимся условиям, знание дел на местах). Всемирный союз охраны 

природы. Специализированная организация - Международный совет по охране птиц (1922). 

Авторитетные организации природоохранной направленности: Программа при ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП), Всемирный фонд охраны дикой природы (ВВФ), Фонд ООН по 

проблемам народонаселения, Гринпис.  

57-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН (2002 г.). Десятилетие 2005–2014 гг.: декада 

образования для устойчивого развития ООН. Цель декады: привлечь внимание общественности 

к важности обучения, подготовка кадров, понимающих идею устойчивого развития. 

Неправительственные экологические организации. «Транснациональные тенденции» 

институциональной основы государств. Идея создания Международной федерации институтов 

перспективных исследований (IFIAS). Нобелевский Симпозиум в Стокгольме  (1969). Цели 

IFIAS: содействие и проведение совместных междисциплинарных и транснациональных 

исследований мировых проблем, с особым акцентом на социальных, этических и 

гуманистических вопросах; информационный и кадровый, научный обмен между членами 

IFIAS в промышленных и развивающихся странах по проблемам человека и глобальных 

потребностей; создание сети контактов, новый тип сообщества, совместные интересы, 

исследования для обсуждения и продвижения новых идей, концепции долгосрочной работы 

организации; привлечение лиц, принимающих решения в своей работе и разработка 

механизмов для эффективного общения. Основные программы IFIAS: исследования 

глобального характера  в русле антропогенного фактора; международное распространение 

биотехнологий; программы в области науки и технологий в рамках глобальных экономических 

изменений. Миссия IFIAS: изучение глобального развития, глобальных изменений и кадровый 

потенциал МНПО. Механизм взаимодействия МНПО с государствами: встречи, рекомендации, 

доклады МНПО, а также сотрудничество с другими субъектами культурной деятельности. 

 

Тема 4. Европейская подсистема международных отношений в конце XX – начале XXI 

вв.: основные параметры и процессы 

Западноевропейская интеграция как новый тип международных отношений. Развитие 

европейской интеграции после 1992 г. Расширение ЕС: плюсы и минусы для Сообщества. 

Центрально-Восточная Европа как подсистема международных отношений.  

Общая внешняя политика и политика безопасности (ОВПБ) ЕС: основные решения 

саммитов в Маастрихте 1992 г., Амстердаме 1997, Кельне 1999 г., Создание военно-

политической структуры ЕС, включение ЗЕС в ЕС, отношения ЕС – НАТО. Европейская 

политика в области безопасности и обороны (ЕПБО): создание Еврокорпуса. Позиция США в 

отношении ОВПБ – ЕПБО и развитие трансатлантических отношений в 2000-х гг. Основные 

концепции европейской безопасности в постбиполярный период: «концерт европейских 

институтов», концепция «взаимодополняющих институтов», «натоцентризм». Миграционные 

проблемы в Европе.  

 

Тема 5. Азиатские подсистемы международных отношений 

Место и роль Ближневосточной подсистемы в современных международных 

отношениях. Экономические особенности региона и фактор энергоресурсов. Демографический 

фактор и фактор миграции. Палестино-израильский конфликт. План «Дорожная карта» и идеи 

администрации Дж. Буша по «демократизации Большого Ближнего Востока». Международные 

отношения в зоне Персидского залива: война в Ираке 1991 г., 1998 г., 2003 г. Проблема 

радикализации некоторых исламских сил. Фактор ОМУ на БСВ. Фактор общей милитаризации 

региона и повышенной конфликтности. 

Значение Центрально-азиатского региона в системе международных отношений. 

Влияние в Центральной Азии России, Китая, государств Ближнего и Среднего Востока. 

Влияние США в Центральной Азии. Конфликтность постсоветского пространства. Проблема 

урегулирования конфликтов. Клановый характер, коррумпированность и криминализация 



 

5 

политических систем стран Центральной Азии. Цветные революции в странах Центральной 

Азии. 

Возрастание военно-политической и экономической роли Индии в регионе Южной Азии 

и международных отношениях в 2000-е гг. Военно-политическое развитие Индии и Пакистана 

в 1990-е гг. Индо-пакистанский конфликт на рубеже веков, влияние ядерного фактора на 

развитие региональной подсистемы. Индо-китайские отношения в начале XXI века. Китайско-

индийский пограничный вопрос. Тамильская проблема. «Ядерный фактор» в треугольнике 

КНР-Индия-Пакистан.  

Общая характеристика Юго-Восточной Азии как подсистемы МО. Ассоциация стран 

Юго-Восточной Азии (АСЕАН): политическое и экономическое сотрудничество. Проблемы 

безопасности в Юго-Восточной Азии. Место и роль подсистемы Восточной Азии в 

современных МО. Основные этапы и факторы формирования подсистемы. Расстановка сил и 

интересы ведущих стран региона после окончания «холодной войны». Политическая и 

экономическая интеграция стран региона. Военно-политические союзы. Специфика военно-

стратегической ситуации в Восточной Азии: наличие нескольких центров силы, отсутствие 

региональных организаций в сфере безопасности. Конкурентное сотрудничество» во 

взаимоотношениях США, России, Китая и Японии. Конфликтный потенциал региона: 

Корейская проблема в постбиполярный период. Тайваньская проблема. Территориальные 

споры в Южно-Китайском море. Конфликт на Восточном Тиморе. Вопрос о статусе островов 

Южно-Курильской гряды.  

Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) как пример 

«мягкого» регионализма. Внешнеэкономическая стратегия Японии. «Экономическая 

дипломатия» как главная составляющая японской внешней политики. Внешнеполитическая 

стратегия КНР. 

 

Тема 6. Венская конвенция 1961 г. по дипломатическим сношениям как основа 

современной дипломатической системы 

Начало международной кодификации дипломатического права. Венская конференция 

1961 г., порядок обсуждения, принятия и ратификации конвенции по дипломатическим 

сношениям. Структура и основные принципы Венской конвенции 1961. Венская конвенция о 

функциях дипломатического представительства, порядке аккредитации главы 

дипломатического представительства, определении порядка старшинства глав 

представительств, дипломатических привилегиях и иммунитетах. Дальнейшая кодификация 

дипломатического права. Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. и др. 

Национальное регулирование дипломатического и делового общения. Современные тенденции 

в регулировании дипломатического протокола и делового этикета. 

 

Тема 7. Конференционная дипломатия 

Конференционная дипломатия с древнейших времен до настоящего времени. 

Амфиктионии Древней Греции и коллегии фециалов в Древнем Риме. Личные встречи 

государей в средневековой Европе. Многосторонние переговоры в Мюнстере и Оснабрюке 

(Вестфальский мир 1648 г.). Организационные особенности подготовки и проведения Венского 

конгресса 1814-1815 гг. Конференционная дипломатия XIX — начала ХХ вв. — 

многосторонние конгрессы и конференции и первые межгосударственные объединения. 

Развитие конференционной дипломатии в ХХ веке — Парижская 1919 и Потсдамская 1945 гг. 

мирные конференции; Лига Наций, ООН и другие межгосударственные объединения. 

Многосторонние встречи на высшем уровне во второй половине ХХ в. Новое в 

конференционной дипломатии конца ХХ в. 

 

Тема 8. Внешнеполитический процесс и формирование повестки дня 

Смысловая нагрузка термина и «повестка дня». Личная, межличностная и общественная 

повестка дня. Политическая повестка дня, медиа-повестка дня, публичная повестка дня. 

Разработка повестки дня в политическом процессе. Этапы формирования. Роль планирования. 

Условия и факторы попадания вопросов в повестку дня. Участники формирования повестки. 



 

6 

Роль государства и его органов. Влияние средств массовой информации и  общественного 

мнения. Смещение акцентов при формировании повестки дня. Метод «решения проблемы». 

Объективные и субъективные причины формирования повестки дня. Предпосылки 

продвижения вопроса. Манипуляции вопросами повестки дня и их последствия. Снятие 

пунктов повестки. Замена политических решений техническими резолюциями. Конфликты по 

поводу повестки дня и пути их преодоления. Система внешнеполитических приоритетов. Ее 

связь с повесткой дня. Приоритеты внешней политики РФ. Планирование и учет Концепция 

внешней политики России. Повестка дня на встречах «большой восьмерки» и ШОС. 

 

РАЗДЕЛ 3. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

3.1. Рекомендуемая основная литература: 

1. Глобальные институты регулирования [Электронный ресурс]: учебник / Под ред. 

Зуев В.Н. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 576 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548590 

2. Глобальные модели развития человечества [Электронный ресурс]: Учебное пос./ 

Г.В. Осипов, В.А. Лисичкин; Под общ. ред. В.А. Садовничего. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 256 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488448 

3. Кефели, И. Ф. Глобалистика. Экополитология: учебное пособие для бакалавриата 

и магистратуры / И. Ф. Кефели, Р. С. Выходец. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 180 с. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/D1232759-145F-

4C28-B1AA-7EE81AB0829E#/2.  

4. Воскресенский, А. Д. Мировое комплексное регионоведение: учебник / под ред. проф. 

А. Д. Воскресенского. — М.: Магистр: ИНФРА-М, 2017. — 416 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=773188 

5.  География мира. В 3т. Том 3. Регионы и страны мира; учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры/ под ред. Н.В. Каледина, Н.М. Михеевой. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 428с. URL:  https://www.biblio-online.ru/viewer/D76D79F3-

EE44-4A9F-A77A-538CB686B5D7#page/2 

6. Михайленко, Е.Б. Регионалистика. Классические и современные подходы: учеб. пособие 

для бакалавриата и магистратуры/Е.Б. Михайленко; под науч.ред. М.М. Лебедевой. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017; Екатеринбург: ИЗд-во Урал. Ун-та. – 116с. URL:  

https://www.biblio-online.ru/viewer/9B18B235-DD23-44D1-9527-131B2D10E49D#page/2 

7. Дипломатическая служба [Электронный ресурс]: Учебное пособие / В.В. Самойленко. - 

2-e изд., испр. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474618 

8. Дипломатии чарующая страсть [Электронный ресурс]  / Г.В. Сизов. - М.: КУРС, 2014. - 

160 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=447016 

9. Алексеев, И. С. Искусство дипломатии: не победить, а убедить [Электронный ресурс] / 

И. С. Алексеев. - 4-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. 

- 284 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430662 

 

3.2. Рекомендуемая дополнительная литература: 

3.2.1. Учебники и учебные пособия: 

1. Ващалова, Т. В. Устойчивое развитие: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Т. В. Ващалова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

169 с.  Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/51F0FC75-CEB0-4541-BC23-

5A3B3962D37B#page/1 

2. Глобальные вызовы устойчивому развитию мировой экономики [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Осьмова М.Н., Клавдиенко В.П., Глущенко Г.И. - М.:МГУ имени 

М.В. Ломоносова, 2015. - 120 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=672911 

3. Ильин, И. В. Политическая глобалистика: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / И. В. Ильин, О. Г. Леонова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 216 с. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/480996CC-AA60-4BB7-A249-

https://www.biblio-online.ru/viewer/D1232759-145F-4C28-B1AA-7EE81AB0829E#/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/D1232759-145F-4C28-B1AA-7EE81AB0829E#/2
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#none
https://www.biblio-online.ru/viewer/9B18B235-DD23-44D1-9527-131B2D10E49D#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/480996CC-AA60-4BB7-A249-DDAEA6455A91#page/1
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DDAEA6455A91#page/1 

4. Карпович, О. Г. Глобальные проблемы и международные отношения 

[Электронный ресурс] : монография / О. Г. Карпович. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2014. - 503 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490883 

5. Борисов, Д.А. Политика Шанхайской организации сотрудничества в регионе учебное 

пособие / Д. А. Борисов. - Новосибирск: Издательство НГУЭУ, 2017. - 119, [1] с. 

6. Воскресенский А. Д. Практика зарубежного регионоведения и мировой политики: 

Учебник/Воскресенский А. Д., Байков А. А., Белокреницкий В. Я., Ермолаев А.О. - М.: 

Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016 - 560 с. URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=515456 

7. Воскресенский, А. Д. Мировое комплексное регионоведение: Введение в 

специальность: Учебник/Под ред. А.Д.Воскресенского - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 

2017. - 448 с. URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=810087 

8. Восток и политика: Политические системы, политические культуры, политические 

процессы: Учебник для вузов/ Под ред. А. Д. Воскресенского. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М.: Издательство «Аспект Пресс», 2015. — 624 с. 

9. Шувалов, И. И. Глобализация и интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (правовое и экономическое исследование): Монография / И.И. Шувалов, Т.Я. 

Хабриева - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2015. - 332 с. URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=492263 

10. Дипломатическая служба [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.В. Самойленко. - М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2010. - 320 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=185712 

11. Парагеополитика [Электронный ресурс]: Монография / Терновая Л.О. - М.:Альфа-М, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 656 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519608 

12. История международных отношений и внешней политики России в Новое время (XIX 

век) [Электронный ресурс]: Уч. пос./М.Ю.Золотухин, В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиева - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487377 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма проведения экзамена 

Прием вступительного экзамена в аспирантуру проводится комиссией, назначаемой 

ректором университета. В состав комиссии входят профессора или доктора (кандидаты) наук 

по той направленности (профилю) направлениям по которой проводится вступительный 

экзамен. 

Перед экзаменом проводится консультация. 

Экзамен проводится в устной форме. 

Результаты экзамена оцениваются по стобалльной шкале и фиксируются в протоколе. 

При определении общей оценки вначале оценивают качество ответов по отдельным 

вопросам. Общую оценку выставляют как среднее арифметическое по результатам всех 

ответов. 

Результаты вступительных испытаний объявляют в день его проведения. 

 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/480996CC-AA60-4BB7-A249-DDAEA6455A91#page/1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490883
http://virtua.nsaem.ru:8001/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2018012117071705909&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%5b%d0%98%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%20%d0%9d%d0%93%d0%a3%d0%ad%d0%a3%5d&beginsrch=1
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F&page=2#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=492263
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4.2. Критерии оценки знаний в процессе вступительного экзамена 

При оценивании ответов поступающего в аспирантуру члены экзаменационной комиссии 

основываются на следующих критериях: 

85 - 100 баллов выставляется, если поступающий в аспирантуру полно и правильно 

отвечает на вопросы, проявляет понимание понятийно- категориального аппарата социологии 

управления, свободно оперирует знанием современных теорий и концепций социологии 

управления, демонстрирует умение рассматривать проблему в общем контексте 

междисциплинарного подхода и использовать методы социологии управления для анализа 

проблем управления и управленческих ситуаций, сравнивать и оценивать различные научные 

подходы, выделять проблемы, возникающие противоречия, перспективы развития. Изложение 

вопроса подкрепляется ссылками на нормативные документы и научные работы ученых. 

Поступающий свободно ведет диалог с членами комиссии, пользуется современной научной 

лексикой; 

70 - 84 баллов выставляется, если соискатель недостаточно глубоко и обстоятельно 

представляет и оценивает различные подходы к рассматриваемой проблеме. Для его ответа 

характерна недостаточная интеграция междисциплинарных знаний, при объяснении 

современных социальных механизмов современного управления допускается неполнота 

анализа и слабая аргументированность своей точки зрения. Диалог с членами комиссии при 

ответе на вопросы носит научный характер, ответы соискателя научно обоснованы, речь 

грамотная, с использованием современной научной лексики, но имеются несущественные 

неточности и недостатки в изложении теоретических положений; 

50 - 69 баллов выставляется, если соискатель затрудняется в раскрытии основных 

категорий, понятий и терминов социологии управления, выдвигаемые положения 

декларируются, но недостаточно аргументируются, не раскрывается сущность различий 

концептуальных подходов. Ответ на вопрос не имеет четкого теоретического обоснования, 

носит преимущественно описательный характер. В изложении материала допускаются 

существенные ошибки, ответ носит репродуктивный характер, не просматривается личностное 

отношение соискателя к излагаемому знанию, ответ построен не логично, часто требуются 

уточняющие и наводящие вопросы экзаменаторов. Соискатель испытывает затруднения при 

ответе на вопросы членов комиссии, подменяя научное обоснование проблем рассуждением 

практически- бытового плана, характерны неточности в использовании научной термино-

логии; 

Менее 50 баллов выставляется, если соискатель не владеет знанием понятийно-

категориального аппарата социологии управления, современных социологических теорий и 

концепций, его суждения отличаются поверхностностью, слабой аргументацией. Отсутствует 

понимание междисциплинарных связей. Ответ на вопрос не имеет теоретического 

обоснования, раскрывается не в полном объеме, изложение нелогично. При ответе соискатель 

обнаруживает незнание, непонимание большей части материала, предусмотренного 

программой вступительного экзамена в аспирантуру, допускает существенные ошибки, 

затрудняется в их исправлении даже в случае наводящих вопросов экзаменаторов. Научное 

обоснование проблем подменяется рассуждениями житейского плана, в речи преобладает 

бытовая лексика, наблюдаются значительные неточности в использовании научной термино-

логии. 
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5. СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ И ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Каждый билет содержит два вопроса. Ниже приводится пример экзаменационного 

билета. 

Билет № 

1. Неолиберальная глобализация и ее социально-экономические последствия Управленческая 

этика.  

 

2. Процессы модернизации современных международных организаций



 

Примерный перечень вопросов 

для подготовки к сдаче вступительного экзамена по направлению 46.06.01 – Исторические 

науки и археология, направленности (профилю) «история международных отношений и 

внешней политики» 

1. Глобальные проблемы и переход к устойчивому развитию. 

2. Организация международного партнерства по решению проблем перехода к 

устойчивому развитию. 

3. Концепция «органического дифференцированного роста». 

4. Системный подход к комплексным мировым проблемам. 

5. Установление связей между государствами и негосударственными сегментами в 

решении глобальных проблем. 

6. Новая стратегия по развитию многоязычия. 

7. Сетевые (полицентрические) модели мира. 

8. Проблема «глобального управления» современной политической структурой. 

9. Новое мирорегулирующее ядро. Соотношение сил великих держав. 

10. Многомерный подход к трактовке понятия безопасность (экономическая, 

финансовая, энергетическая, экологическая, информационная, аквабезопасность, и т.д.). 

11. Негосударственные акторы в сфере внешней политики.  

12. Формирование целостного мирового образовательного пространства.  

13. Обсуждение модели будущей «Единой Европы» и лингвистические проблемы.  

14. Глобализация и регионализм в современном мире. 

15. Активизация периферийных зон после краха биполярной системы 

международных отношений. 

16. Многополярность и региональные подсистемы международных отношений. 

17. Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) и проект 

создания Всеамериканской зоны свободной торговли (ФТАА). 

18. Современные международные отношения в Латинской Америке: основные 

характеристики, факторы развития, участники. 

19. Приоритеты латиноамериканской политики США. 

20. Интеграционные группировки Латинской Америки. 

21. Основные компоненты латиноамериканской системы региональной безопасности 

(ОАГ, Группа Рио). 

22. Проблема Кубы в латиноамериканской системе региональной безопасности. 

23. Особенности региональной обстановки в Африке в конце XX – начале XXI вв. 

24. Африканский Союз и его роль в международных отношениях в Африке. 

25. Причины и характерные черты африканских конфликтов. Возможности их 

урегулирования. 

26. Политика международного сообщества в Африке. 

27. Особенности проявления процессов глобализации и диверсификации в Европе в 

постбиполярный период: соотношение тенденций к объединению и к «субрегионализации». 

28. Превращение Европейского Союза в главную движущую силу интеграционных 

процессов в Европе в постбиполярный период. 

29. Преобразование Европейских сообществ в Европейский союз. Основные 

положения Маастрихтского (1992 г.) и Амстердамского (1997 г.) договоров. 

30. Характеристика «трех опор» ЕС (экономический и валютный союз; общая 

внешняя политика и политика безопасности - ОВПБ; общая внутренняя и судебная политика). 

31. Проблемы и перспективы расширения ЕС. 

32. Проблема определения «европейской идентичности» на рубеже ХХ и ХХI вв. 

Характер различий между Западом и Востоком Европы. 

33. Формирование новой Европы и проблемы европейской безопасности в конце XX 

– начале XXI вв.  
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34. Роль НАТО в обеспечении региональной безопасности в Европе в конце XX – 

начале XXI вв. 

35. Подсистема МО на Ближнем и Среднем Востоке на рубеже тысячелетий: 

основные характеристики, факторы развития, участники. 

36. Ближний и Средний Восток в политике США и стран Евросоюза. 

37. Конфликты в регионе Персидского залива. 

38. Многоуровневая (разноскоростная) модель интеграции в рамках СНГ. 

39. Проблемы безопасности и конфликты на постсоветском пространстве. 

Изменения в системе безопасности Центральной Азии на протяжении 2000-хгг., ШОС. 

40. Проблемы Афганистана в конце ХХ – начале XXI веков: этапы развития 

ситуации, воздействие на сопредельные государства, возможность мирного урегулирования. 

41. Подсистема МО в Южной Азии в начале XXI века: основные характеристики, 

факторы развития, участники. 

42. Ядерный фактор в международных делах Южной Азии и индо-пакистанские 

отношения. 

43. Деятельность АСЕАН в конце ХХ – начале XXI веков. 

44. Особенности интеграционных процессов в Восточной Азии 

45. Особенности интеграционных процессов в Восточной Азии 

46. Корейский вопрос в конце XX – начале XXI вв. Интернациональные аспекты 

проблемы межкорейских отношений. 

47. Роль КНР в азиатско-тихоокеанской системе региональной безопасности. 

Проблемы Тайваня и Спратли. 

48. Организационная культура современной корпорации. Сравнительный анализ 

деловых культур. Проблемы культуры управления многонациональными предприятиями.  

49. Негосударственные акторы в системе современного международного права  

50. Этнонациональные субъекты мировой политики. Методики типологического 

анализа этнокультур. 

51. Влияние гражданского общества на деятельность Европейского союза. 

52. Процессы модернизации современных международных организаций. 

53. Проблемы и перспективы взаимодействия негосударственных акторов с ООН. 

54. Взаимодействие государств и негосударственных акторов в противодействии 

международному терроризму. 

55. Международные Фонды гуманитарного сотрудничества. 

56. Глобальное информационное развитие и проблемы негосударственных 

участников мировой политики.  

57. Нетрадиционные акторы в гуманитарных акциях.  

58. Роль негосударственных участников мировой политики: на примере эксклавной 

территории России. 

 


