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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Программа кандидатского экзамена по направлению подготовки 

«Политические науки и регионоведение», профиль 5.5.4 «Международные 

отношения» рассчитана на аспирантов и соискателей, которые готовят 

диссертации по данным направлениям. 

Цель настоящего экзамена – выявить знания в области предметного поля 

науки в целом, определить ее место среди других наук социально- 

экономического и гуманитарного профиля, выявить особенности ее методов и 

средств анализа социальной действительности, дать характеристику ее 

научной и социальной значимости. Другой задачей выступает выявление 

внутренней логики эволюции самого политологического знания, 

представлений об основных этапах его становления и развития. Также цель 

сдачи кандидатского экзамена – определение уровня подготовки кандидата к 

самостоятельной работе в научно-исследовательских направлениях. 

Особенностью экзамена является погружение в дискуссионную среду, 

выход на самые современные и актуальные трактовки политологических 

проблем представителями отечественной и зарубежной политической науки. 

В этой связи чрезвычайно важным аспектом экзамена выступает выявление 

аспирантом эвристических возможностей современного политологического 

знания, анализ им проблем на уровне категориального мышления, понимание 

российской специфики «мира политического». 

Кандидатские экзамены проводятся по экзаменационным билетам, 

составленным в соответствии с программой кандидатского экзамена, 

утвержденной председателем экзаменационной комиссии. Экзаменационные 

билеты включают три вопроса по одному из каждого раздела, а также 

дополнительные вопросы по конкретной направленности и тематике 

выполняемого диссертационного исследования. 

Сдача кандидатского экзамена проводится на заседании экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третей её состава. Продолжительность 

сдачи государственного экзамена для каждого соискателя определяется 



4 
 

нормами времени для расчёта объёма учебной работы, выполняемой 

профессорско-преподавательским составом, на текущий учебный год и 

составляет 30 минут на 1 соискателя. 

Результаты кандидатского экзамена по политологии определяются 

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

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний экзаменационной комиссии. 

Критерии выставления оценки: 

- «отлично» – соискатель без труда ориентируется в вопросе, способен 

выстроить логические взаимосвязи, применяя различные теоретические 

модели. На встречные вопросы реагирует адекватно и концептуально, свободно 

и адекватно соотносит излагаемый материал с содержанием подготовленной 

диссертации. 

- «хорошо» – соискатель владеет терминологическими и 

методологическими единицами в области политических наук, выстраивает 

свой ответ грамотно и логично, однако возникают трудности при попытках 

связать теорию и практику в контексте конкретных примеров. Соотносит 

излагаемый материал с содержанием подготовленной диссертации 

- «удовлетворительно» – соискатель владеет поверхностными 

знаниями о предмете, пытается использовать терминологические и 

теоретические единицы, способен показать причинно-следственные связи и 

проиллюстрировать теоретические модели примерами. Отвечает на 

дополнительные вопросы о предмете своего исследования. 

- «неудовлетворительно» – алогичность и неструктурированность 

ответа, абстрактные рассуждения, не связанные с экзаменационным вопросом; 

неумение пользоваться инструментарием и понятийным аппаратом в области 

политических наук. 

 На кандидатском экзамене по научной специальности 5.5.4 

«Международные отношения» аспирант (соискатель) должен 

продемонстрировать владение категориальным аппаратом специальности, 
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глубокие знания основных теорий и концепций всех разделов дисциплины. 

Основу настоящей программы составили ключевые положения 

следующих дисциплин: «Теория и практика международных отношений в 

условиях глобализации», «Изменение роли военного насилия в современном 

мире», «США в современном мире», «Политическая система США, 

политическая система Канады». 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Мировая политика и международные отношения в целом 
Сущность, содержание и история становления международных 

отношений.  Общие понятия международных отношений.  
 Основные сферы международной деятельности, сотрудничества, 

противоборства.  
 Субъекты и объекты международных отношений.  
 Государства и их союзы в международных отношениях.  
 Политический фактор в международных отношениях.  
 Структура, функции и основные сферы международных отношений: 

экономика, культура, наука, религия и т. п.  
  Проблема политизации международных отношений.  
 Сущность и содержание динамики международных отношений: 

структурные и качественные изменения.  
 Основные теоретические концепции динамики международных 

отношений. 
 Сущность и содержание внешнеполитической деятельности субъектов 

международных отношений.  
 Внешнеполитические доктрины, концепции и стратегия субъектов 

международных отношений.  
 Процессы глобализации и регионализации в международных 

отношениях. 
 Международное право и международные организации; роль 

государственных и негосударственных субъектов международных 
отношений.  

 Экологические проблемы в международных отношениях; мировой 
порядок, его типология и эволюция.  

 Мировые экономические отношения. 
 Проблема соблюдения прав человека в международных отношениях. 
 Международные институты и международные режимы. 
 Социальный, культурный и этический аспекты международных 

отношений.  
 Объект и предмет международных отношений. 
 Понятие и критерии международных отношений.  
 Классификации международных отношений.  
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  Понятие «мировая политика», соотношение между внешней и 
международной политикой государства.  

 Взаимосвязь внутренней и внешней политики.  
 Субъективный и объективный фактор в международных отношениях. 

Методы анализа международных отношений. 

Общефилософский, социологический, правовой, политологический, 

экономический, социально-психологический подходы к международным 

отношениям, качественный, количественный, междисциплинарные методы 

исследования, кейс-стади. Теория международных отношений и парадигмы 

исторического развития: цивилизационный, циклический, менеарный, 

спиралевидный, ковариантный, постмодернистский. Компаративистский и 

интегративный подходы к анализу международных отношений. 

Прогностические методы в изучении международных отношений. Проблема 

моделирования международных отношений в современном 

информационном пространстве. 

2. Международные режимы и их особенности 

Глобальное управление; Международные экономические режимы: торговые 

соглашения, финансовое регулирование, международные экономические 

организации; режимы контроля над вооружениями: соглашения о контроле 

над вооружениями, режим нераспространения ядерного оружия, безъядерные 

зоны; режимы контроля за распространением технологий; режимы 

обеспечения прав человека: международные конвенции и правозащитные 

организации; режимы охраны окружающей среды: международные конвенции 

по климату, сохранению биоразнообразия, борьбе с загрязнением 

окружающей среды. 

3. Конфликты региональной политики и политические кризисы  

 Региональная специфика проявления глобальных проблем. 

Региональные политические  кризисы. Политические кризисы: 

структура, динамика и методы разрешения. Проблемы войны и мира в 

региональном измерении. Глобальные последствия крупных региональных 

конфликтов. Модели регионального развития и их противоречия. 

Региональные аспекты глобальных проблем современности в документах 
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международного права. Методы урегулирования региональных политических 

кризисов. Роль санкционной политики в урегулировании региональных 

кризисов. Роль негосударственных субъектов в региональных кризисах. 

Проблема беженцев и гуманитарные последствия региональных конфликтов. 

Роль международных организаций в урегулировании региональных 

конфликтов. Современное государство и его роль в условиях изменяющегося 

мира. Новые субъекты международных отношений. 

 Основные принципы классификации современных государств. 

Основополагающие признаки современного государства. Великие развитые и 

развивающиеся страны, их роль в современном мире. Основные направления 

внешней политики США в период с 1990 года. Концептуальное видение роли 

и места в международных  отношениях  и особенности внешнеполитической 

стратегии Японии, Германии, Франции, Англии, Китая, Индии, России. 

Великие державы и значение их роли в глобальном управлении. Основные 

направления внешнеполитической деятельности военно-политических и 

регионально-экономических  объединений современных государств: СНГ, G-

7, НАТО, ЕС, АТЭС, ЕАС и др. Новые и негосударственные акторы 

международных отношений. 

4. Международная и национальная безопасность в контексте 

противоречий и взаимосвязанностей 

       Национальные интересы в международной сфере: совпадающие, 

параллельные, расходящиеся, несовпадающие, конфликтные, 

взаимоисключающие. Национальная безопасность государства. Конфликты 

национальных интересов и формы их проявления на различных этапах 

мирового развития. Зарубежный опыт формирования внешнеполитической 

стратегии и концепций национальной безопасности на базе национальных 

интересов и выявления их приоритетов. Формирование национально- 

государственных интересов современной России. Концепция национальной 

безопасности РФ. Поиск «баланса интересов» в мировом сообществе. 

Общность интересов в условиях решений глобальных проблем и 
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международной безопасности. Внешнеполитические средства реализации 

национально-государственных интересов в сфере безопасности. Современные 

концепции международной безопасности. Технологические аспекты 

международной безопасности. Негосударственные субъекты в контексте 

международной безопасности. Международные организации в сфере 

безопасности. Гибридные войны.  

Международный терроризм как социально-политическое явление. 

 Роль современных технологий в развитии международного 

терроризма. Международное сотрудничество по борьбе терроризмом. 

Эволюция международного терроризма. Исторические корни международного 

терроризма. Терроризм и глобализация: есть ли взаимосвязь? Сращивание 

политического и уголовного терроризма. Проблема терроризма в России. 

Международный терроризм как глобальное явление. Природа международного 

терроризма. Теория и практика современного экстремизма. Международные 

террористические организации: общее и особенное. География 

международного терроризма. Формы и методы террористической 

деятельности. Типы и виды международного терроризма. Исламский 

терроризм: генезис, сущность, тенденции становления и развития. Проблемы 

разработки нормативно-правовой базы и подходы борьбы с международным 

терроризмом. Проблема пресечения финансирования международного 

терроризма. Деятельность СБ и Спецкомитета ООН, Совета Европы по 

предотвращению фактов международного терроризма. Основные цели и задачи 

по предотвращению и искоренению международного терроризма. Зарубежный 

опыт борьбы с международным терроризмом и объективные основы создания 

антитеррористической коалиции. Проблемы борьбы с международным 

терроризмом во внешней и внутренней политике РФ. Антитеррористическое 

сотрудничество в Евразии. 

5. Новая геополитическая реальность XXI века. 

Мировая политика и мировая экономика в новой геополитической 

ситуации. Мировой финансовый кризис 2008–2009 гг. и его последствия. 
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Проблемы и последствия «Арабской весны». Новые кризисные явления в 

мировой экономике. Россия и Запад: специфика взаимоотношений в XXI веке. 

Финансовый кризис в РФ 2014–2015 гг. Санкции и контрсанкции. Кризис на 

Украине и особенности присоединения Крыма к России. Война в Сирии: 

проблема видения разных подходов к урегулированию кризиса. Проблемы 

ЕС: фактор беженцев, выход Великобритании из ЕС, долговой кризис 

еврозоны, террористические угрозы. Особенности отношений Турции, США 

и ЕС. Исламское Государство (ИГ) как угроза миру. Китай как новая 

глобальная держава. Технологические вызовы 21 века. Новые экономические 

центры силы. Политическая поляризация в современном мире. Роль 

социальных сетей в международной политике.  

6. Феномен «умной силы» в процессе интеллектуализации внешней 

политики США в XXI веке. 

Процесс интеллектуализации и эволюции силы во внешней политике США 

в XXI веке. От «жёсткой силы» к «мягкой», от «мягкой» к «умной». Основные 

теоретические изыскания основоположников концепции «smart power» – Дж. 

Ная-мл, Р. Кохейна, С. Носсел и Р. Армитиджа. Влияние «мозговых центров» 

на выработку стратегии направлений во внешней политике США, 

формирование внешнеполитических концепций, совершенствование науки 

управления и теории принятия решений. Основные компоненты концепции 

«smart power» – «жесткая», «мягкая», «умная» силы, киберсила, 

информационная, экономическая, финансовая силы, роль санкций. СМИ как 

средство создания политической реальности. «Парадокс силы» во внешней 

политике США. Оценка «мягкой силы» как возможного инструмента 

разрешения международных кризисов. Информационная война и операции 

влияния. 

Политическая культура и её виды. Гендерный фактор в политике 

 Политика и политическая деятельность. Основные субъекты 

политической жизни. Политическая культура: основные составляющие и её 

виды. Виды политической культуры по субъектам: политическая культура 
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общества, личности, группы и др. (класса, нации, этнической группы и т.п.). 

Функции политической культуры: познавательная, интегративная, 

коммуникативная, регулятивная, воспитательная, мобилизационная. Три вида 

типологий политической культуры по Г. Алмонду и С. Вербе – приходская 

культура, зависимая политическая культура, культура участия. Дополнения 

Хьюнкса и Хиспурса в типологиях политической культуры. Особенности 

политической культуры стран Запада и Востока. Политическая культура с 

учётом гендерного фактора. Гендерное равенство в мировой политике и 

международных отношениях. Цифровые медиа и политическая культура. 

Глобальные движения в защиту прав женщин. Вовлечение новых поколений в 

политическую культуру.  

7. Государство и гражданское общество 

Гражданское общество: сущность, понятия, интерпретации. Гражданское 

общество согласно классической схеме Дэвида Истона. Условия 

существования гражданского общества (наличие демократии в социальной 

сфере, правовая защищенность граждан, высокий уровень гражданской 

культуры, высокий образовательный уровень, плюрализм мнений, сильная 

социальная политика государства, многоукладная экономика и т.д.). 

Концепции гражданского общества (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтескьё, Т. 

Пейн, Г.-Ф. Гегель, К. Маркс и Ф. Энгельс). Функции гражданского общества 

(защита частных сфер жизни общества, сдерживание политической власти от 

полного контроля общественной жизни, защита и продвижение общественных 

интересов и т.д.). Гражданское общество как глобальный феномен, влияние 

глобализации на гражданское общество. Структура гражданского общества: 

общественные организации и фонды. Гражданское общество и новые 

инструменты коммуникации с государством. Гражданская интернет-

активность.  

8. Политическая власть: сущность, основа и легитимность. 

Политические лидеры 

Природа политической власти: сущность, функции, средства 
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осуществления. Государство как важнейший институт власти. Определение 

власти и особенности политической власти. Основные направления и подходы 

к изучению власти: телеологический, бихевиористский, инструменталистский, 

структурно-функционалистский, реляционистский. Виды власти: 

политическая, экономическая, социальная, идеологическая и др. 

Отличительные признаки власти (верховенство, всеобщность, легальность на 

применение силы, широкий спектр средств для удержания и реализации 

власти). Основные компоненты власти: источники, объекты, субъекты, 

ресурсы, процессы взаимодействия всех ее компонентов. Проблема 

легитимности власти (3 типа легитимного государства по М. Веберу): 

традиционный, харизматический, рационально-легальный типы. Роль 

парламента в легитимизации власти. Современные модели избирательной 

системы: предпочтения граждан. Роль личности-лидера и влияние 

современных политических элит. Современные политические партии. 

Общественное мнение и политическая власть. Влияние негосударственных 

субъектов на политическую власть. Централизация и децентрализация 

политической власти.  

9. Политическая наука и политическая философия. Федерализм и 

демократия 

Политическая наука и глобальные вызовы: многомерность, 

многогранность, многоликость современного мира. Понятие и сущность 

политологии: 3 периода развития (философский, эмпирический, рефлексия). 

Наиболее известные научные труды по теории политической мысли 

(«Политика» Аристотеля, «Государство» Платона, «Государь» Н. Макиавелли, 

«О государстве» Фукидида и т.д.). Объект и предмет политологии. Три группы 

исследовательских методов политологии. Методология политической науки. 

Задачи, роль и функции политологии. Политическая философия: объект, 

предмет и субъект. Федерализм в политической философии: сущность и 

эволюция. Теория демократического мира в политической философии: 

основные положения и её представители. Понятие государственного 
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суверенитета в политологии. Понятие политического дискурса в политологии. 

2. ВОПРОСЫ К КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ 
1. Политическая наука и глобальные вызовы: многомерность мира. 
2. Политика и экономика в новой геополитической ситуации. 
3. Политическая власть: природа и сущность, функции, средства 
осуществления. 
4. Инструменты внешней политики государств: мягкая, жёсткая, умная сила. 
5. Мягкая сила как новый глобальный внешнеполитический инструмент 
США. 
6. Трансформация современного миропорядка и смена парадигм в 
геополитике.  
7. Типология международных режимов. 
8. Новые субъекты международных отношений. Современные концепции 
типологий государств. 
9. Мировая политика и международные отношения. Взаимоотношение 
понятий и их содержание. 
10. Современные концепции международной безопасности. 
11. Модели участия государства в глобальном управлении. 
12. Национальные интересы и глобальная система безопасности: традиции и 
точки пересечения. 
13. Антитеррористическое сотрудничество: евразийское измерение. 
14. Государственные перевороты в контексте современного мира. 
15. Современное государство: легитимность, суверенитет и 
конкурентоспособность. 
16. Авторитарные режимы и их разновидности. 
17. Особенности политических режимов непризнанных и частично 
признанных стран на современном этапе: институциональный анализ. 
18. Конфликтогенная инфраструктура региональной политики. 
19. Федерализм в политической философии: сущность и эволюция. 
20. Национальные вопросы в деятельности современных политических 
партий. 
21. Теория демократического мира: основные положения и представители. 
22. Парламент и легитимация власти: роль и авторитет. 
23. Государство как важнейший институт власти. 
24. Политическая культура: понятие и сущность, основные виды. 
25. Гендерная политическая культура: концепции гендерного равенства. 
26. Гражданское общество: понятие и различные интерпретации. 
27. Политические кризисы: структура, динамика и методы разрешения. 
28. Модели избирательной системы и предпочтения граждан. 
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29. Современные политические элиты и лидеры. 
30. Роль институтов гражданского общества в модернизации политической 
системы и государственном управлении. 
31. Политические СМИ как субъект создания политической реальности. 
32. Понятие идентичности в современном мире: формирование и 
использование в политике и международных отношениях. 
33. Структура современных международных отношений. Однополярный, 
биполярный и полицентрический мир. 
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