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1. Пояснительная записка 

Вступительный экзамен в магистратуру призван выявить знания 

экзаменуемого в диапазоне, необходимом для успешного освоения 

магистерской программы по направлению 41.04.05 «Международные 

отношения», магистерская программа «Современные международные 

отношения». Магистрант (соискатель) должен продемонстрировать знания 

истории взаимоотношений конкретных стран и народов в области политики, 

дипломатии, права, экономики, идеологии, культуры, военного дела, 

понимание общего курса государства по обеспечению собственных 

национально-государственных интересов и его дипломатической 

составляющей, усвоение проблем конфликтологии, а также вопросов 

деятельности различных международных, межправительственных и 

неправительственных организаций, объединений, общественно-политических 

движений, военных блоков и пр. В рамках направления подготовки 

«Международные отношения» объектом изучения является совокупность 

документальных источников (договоры, соглашения и иные дипломатические 

документы, как опубликованные, так и сохраняемые в архивах, пресса, 

мемуары, статистические сведения, результаты социологических опросов и 

др.), история и теория дипломатии, теории международных отношений, 

конфликтология, а также историография и источниковедение международных 

отношений и внешней политики. 

Магистрант (соискатель) должен четко представлять себе состояние 

источниковой базы и современного уровня историографии по основным, 

базовым проблемам специальности, уметь проанализировать различные виды 

источников, охарактеризовать степень изученности конкретной проблемы 

современной наукой, как российской, так и международной. Поэтому важным 

элементом предварительной подготовки соискателя является владение 

английским языком на уровне, который предполагает способность 

знакомиться с работами ведущих российских и мировых исследователей-

международников, а также способность использовать английский язык для 
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профессионального общения. Предлагаемый перечень проблем носит 

рекомендательный характер и может быть конкретизирован и уточнен в 

соответствии с учетом научных интересов экзаменуемого. 

 

2. Структура вступительного испытания 

Вступительный экзамен в магистратуру проводится в устной форме, 

оценивается по 100-балльной системе и проводится в два этапа. 

Первый этап включает ответ на экзаменационный билет, содержащий 2 

вопроса из Программы вступительного экзамена в магистратуру по 

направлению обучения. По каждому вопросу испытуемый ведет записи в 

листе ответа на устном вступительном экзамене. Записи испытуемого 

являются основным документом, который характеризует полноту и связность 

ответа, и рассматриваются апелляционной комиссией в случае подачи 

апелляции.  

Экзаменационная комиссия оценивает ответ экзаменуемого, задает 

дополнительные вопросы по экзаменационному билету с целью уточнения 

степени владения материалом и знания смежных вопросов. 

Второй этап включает собеседование членов экзаменационной 

комиссии с абитуриентом по теме научно-исследовательской работы, 

выполнявшейся в процессе обучения в бакалавриате или специалитете, и по 

перспективным направлениям исследований, планируемым в процессе 

обучения в магистратуре. Собеседование проводится на английском языке. 

При наличии у абитуриента научно-исследовательских достижений 

(опубликованные статьи, а также участие в конференциях, патентных 

разработках, грантах) возможно обсуждение их содержания в процессе 

собеседования. 

Абитуриенту могут быть заданы вопросы смыслового, 

индивидуального, уточняющего и другого характера с целью выяснения его 

представления о современном развитии профессиональной деятельности по 
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соответствующему направлению подготовки, мотивации к получению 

степени магистра, осознанности его профессионального выбора. 

 

3. Система оценивания вступительного испытания 

При ответе на вопросы экзаменационного билета на первом этапе 

действуют следующие принципы оценивания ответа экзаменуемого: 

• соответствие содержания ответа вопросу в экзаменационном билете 

(максимальный балл – 10); 

• владение понятийным аппаратом, аргументированность выводов и 

доказательств (максимальный балл – 10); 

• ясность, четкость и логика изложения (максимальный балл – 5); 

• уровень владения материалом (максимальный балл – 10); 

• знание смежных вопросов (максимальный балл – 5). 

Ответ на каждый вопрос в экзаменационном билете оценивается 

отдельно, максимальное количество баллов за каждый из вопросов 

экзаменационного билета – 40. 

Общий балл первого этапа не может превышать 80. 

Во время собеседования на втором этапе экзамена экзаменационная 

комиссия оценивает следующие профессионально важные качества 

абитуриента: 

- способность к аналитической и исследовательской деятельности 

(максимальный балл – 5); 

- владение информацией о состоянии исследований в выбранной 

области (максимальный балл – 5); 

- способность выстаивать монологическое высказывание по тематике 

проведенного или планируемого исследования, связность речи, способность 

грамотно формулировать ответы на вопросы экзаменаторов на английском 

языке (максимальный балл – 10). 

Максимальное количество баллов за второй этап – 20. 



5 

Минимальное допустимое количество баллов, которое даёт право 

участвовать в конкурсе как на бюджетные, так и на коммерческие места – 60 

баллов. Максимальное количество баллов за экзамен – 100. 

 

4. Продолжительность вступительного испытания 

Дается 30 минут для подготовки к устному ответу. Время ответа на 

вопрос билета: 10 минут. 

 

5. Вопросы для подготовки к вступительному испытанию 

5.1. Содержание программы вступительного экзамена 

Международные отношения: источники, концепции, методология 

изучения 

Дипломатические документы как основной источник изучения 

международных отношений. Категории дипломатических документов. 

Особенности и сложности анализа дипломатических документов.  

Современные принципы международных отношений («десять 

принципов») и их правовое закрепление.  

Международные отношения как объект изучения. Основные цели 

внешней политики, соотношение внешней и внутренней политики. Основные 

концепции межгосударственных отношений: концепция конфликта (Т. Гоббс) 

и концепция сотрудничества (Г. Гроций), их развитие в более позднее время.  

Эволюция науки о международных отношениях в XX–XXI вв. «Большие 

споры». «Первый большой спор»: политический реализм против либерализма. 

Э. Карр. Г. Моргентау об основных принципах теории политического 

реализма. «Второй большой спор»: модернизм и традиционализм в теории 

международных отношений. Хедли Булл о недостатках научного подхода к 

анализу МО. «Третий большой спор»: критика «транснационалистами» 

взглядов сторонников государственно-центричного подхода (П.А. Цыганков), 

неомарксистская критика капиталистической политической экономии, а также 

либеральных и реалистических подходов к анализу взаимовлияния экономики 
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и политики в международной системе (Р. Джексон, Г. Соренсен). «Четвертый 

большой спор»: позитивизм и постпозитивизм в изучении международных 

отношений. 

Развитие школы реализма в изучении международных отношений в XX–

XXI вв. Актуализация реалистического подхода в период между двумя 

мировыми войнами. Истоки формирования школы политического реализма. 

Воззрения Э. Карра на миропорядок («Двадцатилетний кризис»). Р. Нибур, 

Г. Моргентау: формирование целостной реалистической концепции. 

Объективные законы в международной политике (шесть принципов 

политического реализма по Г. Моргентау). Понятие «сила» (power). Категория 

национально-государственных интересов и их иерархия: коренные, основные, 

второстепенные. Значение морали, права и общественного мнения в 

международных отношениях. К. Уолц и его «три образа». Значение 

системного уровня анализа международных отношений. Разновидности 

неореализма: наступательный и оборонительный, неоклассический реализм. 

Концепции «баланса сил», «баланса угроз» и «баланса интересов» в 

неореализме. Проблема безопасности в неореализме, «дилемма 

безопасности». «Трагедия великих держав» Д. Миршаймера. Экономическая 

проблематика в неореализме. Р. Гилпин. Теория гегемонистской 

стабильности. 

Основные направления либеральной и неолиберальной школы в теории 

международных отношений в XX–XXI вв. «Великая иллюзия» Н. Энджелла. 

Вудро Вильсон и его «четырнадцать пунктов». Лига Наций и система 

коллективной безопасности в период между двумя мировыми войнами. 

Природа человека, время и прогресс в либеральной теории международных 

отношений. Либеральный институционализм. Понятие института. Значение 

институтов для международных отношений. Транснационализм и 

социологический неолиберализм. Роль негосударственных акторов в 

международных отношениях. Республиканский неолиберализм и концепция 

демократического мира. Проблема взаимосвязи внутренней и внешней 
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политики в неолиберальных теориях. Теория режимов. Понятие глобализации 

и его значение для эволюции науки о международных отношениях. Ф. 

Фукуяма, его «Конец истории» и «Будущее истории». 

Марксистская традиция в изучении международных отношений. 

Марксистская идея «мировой революции» и ее значение для международных 

отношений. Акторы международных отношений в марксизме. Теория 

империализма В. И. Ленина и ее исторический контекст. Становление 

неомарксизма: теории зависимости. Структурное насилие и структурный 

империализм Й. Галтунга. «Теория накопления во всемирном масштабе» С. 

Амина. И. Валлерстайн и мир-системная теория. Понятия «ядро», 

«периферия» «полупериферия», роль и функции каждой группы. Критическая 

теория в изучении международных отношений. Р. Кокс и понятие социальных 

сил. Современные теории империализма. Постколониальные теории. 

Значение проблемы метода в политических науках и теории 

международных отношений. Важнейшие методологические подходы в 

изучении международных отношений: традиционный – «историко-

описательный» (Г. Моргентау) и модернистский «аналитико-

прогностический» (Р. Арон). Позитивистские и постпозитивистские подходы 

к анализу международных отношений и внешней политики 

Международные отношения в Европе в ХVII‒XVIII вв. 

Современная датировка начала складывания системы международных 

отношений и ее обоснование. 

Общеполитическая ситуация в Европе к середине XVII в. и основные 

тенденции развития международной политики. Основные очаги 

международных противоречий: франко-габсбургское противостояние, борьба 

за колонии, османская экспансия.  

Тридцатилетняя война 1618–1648 гг.: цели, задачи, участники, основные 

этапы. Вестфальский мир 1648 г. Начало создания системы международных 

отношений и ее основные характеристики. Международные отношения 

второй половины XVII – начала XVIII в. Колониальный фактор в европейской 



8 

политике. Внешнеполитические задачи России в XVII в. и их решение. Русско-

польская война 1654‒1667 гг. Русско-турецкая война 1676–1681 гг. 

(Чигиринские походы). «Вечный мир» с Польшей – поворотный пункт 

внешней политики России и Польши. Азовские походы Петра I. 

Войны за испанское наследство в период правления Людовика XIV и их 

политические итоги. Положение в Северной и Восточной Европе. Шведский 

фактор и создание Северного союза. Северная война и участие в ней России. 

Ништадский мирный договор 1721 г. и новое соотношение сил в Европе. 

Основные военные конфликты 30-х – 60-х гг. XVIII в. Борьба Англии и 

Франции за морскую и колониальную гегемонию. Противоборство Австрии и 

Пруссии: борьба за австрийское наследство (1740–1748 гг.) и Семилетняя 

война (1756–1763 гг.). Складывание Тройственного союза. 

Война английских колоний в Северной Америке за независимость и 

образование США. Позиция европейских государств в военном конфликте. 

Версальский (Парижский) договор 1783 г. и его политические итоги. 

Международные последствия победы американской революции. Основная 

характеристика международных отношений в Европе в XVIII в. 

Международные отношения в первой половине XIX в. 

Международное положение в Европе на рубеже XVIII–XIX вв. Франция 

в эпицентре международных отношений. Влияние Великой французской 

революции на внешнеполитическую деятельность государств Европы. 

Цели и основные направления внешней политики Франции. Европа в 

период наполеоновских войн. Политика Австрии, Англии и России. 

Складывание антифранцузской коалиции. Континентальная блокада. Русская 

кампания Наполеона и ее военно-политические итоги. Заграничный поход 

русской армии. Венский конгресс 1815 г. и мирное урегулирование в Европе. 

Создание Священного союза. Основные вехи его истории. 

Внешнеполитическая деятельность Николая I. Восточный вопрос. Русско-

турецкая война 1828–1829 гг. Укрепление позиций России на юге Европы. 
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Международное значение июльской революции 1830 г. во Франции. 

Революция 1848 г. во Франции и политика европейских государств. Интересы 

европейских государств на Востоке. Крымская война 1853–1856 гг. 

Парижский мир 1856 г.  

Гражданская война в Северной Америке и позиции европейских 

государств. 

Международные отношения во второй половине XIX в. 

Европа после Парижского мира. Внешняя политика Наполеона III. 

Новый внешнеполитический курс Александра II. А.М. Горчаков об основных 

принципах внешней политики России. Польское восстание 1862 г. и вопрос о 

судьбе польского государства. О. Бисмарк на государственной службе 

Пруссии. Планы объединения германских государств под эгидой Пруссии. 

Войны Пруссии с Австрией и Данией. 

Дипломатическая подготовка франко-прусской войны. Франко-прусская 

война и Франкфуртский мир 1871 г. Европа после Франкфуртского мира. 

«Союз трех императоров» и его роль в международных отношениях. 

Обострение обстановки на Балканах. Восточный кризис и позиция 

России. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. От Сан-Стефано к Берлинскому 

конгрессу 1878 г. Новая расстановка сил на международной арене после 

Берлинского конгресса. 

Австро-германский союз (1879 г.) и его цели. Колониальная экспансия 

европейских государств. Создание Тройственного союза (1882 г.). Внешняя 

политика России в последней четверти XIX в. Оформление союза между 

Россией и Францией. Антигерманская направленность военной конвенции 

1892 г.  

Международные отношения в первой половине XX в. 

Характерные особенности международной обстановки на рубеже XIX‒

XX вв.: обострение противоречий между государствами, формирование 

блоков и союзов. Новая фаза колониальной экспансии, переход к борьбе за 

передел мира. Доктрина Хея (принцип «открытых дверей») и особая позиция 
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России. Проблема ограничения вооружений. Гаагская конференция 1899 г., 

причины ее неудачи. Обострение международной обстановки на Дальнем 

Востоке. 

Дипломатическая борьба вокруг Китая и Кореи. Столкновение 

стратегических интересов России и Японии на Дальнем Востоке. Русско-

японская война и позиция ведущих держав. Портсмутский мирный договор 

(1905 г.). Падение международного авторитета России, начало 

перегруппировки сил на мировой арене. 

Антигерманская дипломатия Англии и Франции. Планы расширения 

Антанты. Сближение Англии и России. Подписание двусторонней конвенции 

по Персии и Афганистану (1907 г.) – фактическое включение России в 

Антанту. 

Балканы и Ближний Восток в стратегических планах Германии, Англии, 

Австро-Венгрии и России. Балканские войны 1912–1913 гг. – преддверие 

Первой мировой. Бухарестский мир 1913 г. Дипломатия накануне и в годы 

первой мировой войны. Проблемы послевоенного мирного урегулирования. 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений: основные 

характеристики, проблемы устойчивости системы, попытки трансформации. 

Международная обстановка в первой половине 1920-х гг. и внешняя 

политика Советской России. Советские дипломаты в Генуе и Гааге. 

Рапалльский договор 1922 г. «Полоса признаний» Советской России.  

Развитие международных отношений и внешняя политика ведущих 

мировых держав во второй половине 20-х гг. Внешнеполитическая стратегия 

и тактика нацистской Германии в 30-е гг. Возникновение очагов войны на 

Дальнем Востоке и в Европе. Расширение гитлеровской коалиции. 

«Антикоминтерновский пакт» 1936 г. 

Проблемы создания системы коллективной безопасности в Европе. Лига 

наций и СССР. Международные отношения в канун второй мировой войны 

(1938‒1939 гг.). Советско-германские отношения в свете новых архивных 
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документов («пакт Молотова-Риббентропа» и секретные протоколы, договор 

о дружбе от 28 сентября 1939 г.). 

Антигитлеровская коалиция в годы второй мировой войны: основные 

проблемы и важнейшие решения. 

Международные отношения во второй половине XX в. 

Проблема послевоенного мирного урегулирования. Основные 

характерные черты Ялтинско-Потсдамской системы международных 

отношений. 

Складывание биполярной структуры мира. Создание ООН и ее 

деятельность. Создание атомного оружия и проблема разоружения. Холодная 

война: новое в дискуссиях о причинах возникновения, оценках, инициаторах. 

Национально-освободительная борьба народов Азии и Африки. Распад 

колониальной системы. Международные отношения в 60-х гг. Карибский 

кризис 1962 г. Проблемы разоружения и запрещения атомного оружия. 

Германская проблема в международных отношениях (1945–1975 гг.) 

Ближневосточный конфликт в 1945–1975 гг.: основные этапы и проблемы. 

Основные проблемы международных отношений в 1970-е гг. (ОСВ-1, 

Хельсинское совещание). Внешняя политика Советского Союза. 

Трансформация биполярной системы международных отношений: 

становление новых центров силы (1960–1980-е гг.). Стратегическая оборонная 

инициатива США. Инициативы советского руководства по запрещению 

использования космического пространства в военных целях. 

Влияние советской «перестройки» на международную ситуацию в 

Европе. Судьба советского блока. Изменения в международных отношениях 

после распада СССР и Организации Варшавского договора. Основные этапы, 

динамика и результаты общеевропейского процесса (1973–1991 гг.). 

Латинская Америка в системе международных отношений (1945–1991 

гг.). Основные проблемы.  

Объединение Германии: дипломатическая подготовка, осуществление и 

последствия. Китай в системе международных отношений в 1949–1989 гг. 
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КНР как новый центр силы. Советско-китайские отношения (1949–1991 гг.): 

основные этапы и проблемы. 

Япония в системе международных отношений (1951–1991 гг.). Япония 

как новый центр силы. Советско-японские отношения: основные этапы и 

проблемы. Индия в системе международных отношений и в подсистеме 

международных отношений в Южной Азии. Советский Союз и Индия (1954‒

1991 гг.) Особенности интеграции в Юго-Восточной Азии. АСЕАН в 

международных отношениях 1967–1991 гг. Африка в международных 

отношениях (1960–1991 гг.): основные проблемы. 

Проблема ограничения и сокращения ракетно-ядерных вооружений в 

1963–1991 гг. Проблема ограничения обычных вооруженных сил в Европе 

(1970–1980-е гг.). Договор ОВСЕ. Война США во Вьетнаме и ее влияние на 

систему международных отношений. 

Роль новых независимых государств в системе международных 

отношений. Движение неприсоединения. Советско-американские отношения 

в 70-х гг.: происхождение разрядки, ее сущность, причины завершения, итоги. 

СССР и Афганистан (1978-1989 гг.). 

СССР-США-Китай: эволюция и динамика отношений (1971‒1991 гг.).  

Международные отношения 1990-х гг. и внешняя политика 

Российской Федерации 

Становление новой системы международных отношений после распада 

СССР и исчезновения биполярного мира: основные факторы и тенденции. 

Проблемы формирования внешней политики Российской Федерации. 

Дискуссии о ее основных направлениях и важнейших приоритетах. 

Внешняя политика России после 1991 г.: периодизация, основные цели 

и векторы развития. Основные направления внешней политики США в 

условиях однополярного мира. Доктрина национальной безопасности США и 

методы ее реализации. 

Проблема ограничения и сокращения оружия массового поражения в 

1990-х гг. Договор СНВ-2: история подписания, проблемы ратификации. 
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Конвенция о запрещении химического оружия. Ядерный фактор в 

международных отношениях 1990-х гг. Договор о всеобъемлющем 

запрещении ядерных испытаний и проблемы его ратификации. 

Международные структуры развитых индустриальных государств. 

Россия и «группа семи». От «семерки» к «восьмерке». Развивающиеся страны 

и проблема Север-Юг. Создание группы 15-ти. Западноевропейская 

интеграция и ее воздействие на систему международных отношений в 90-е гг. 

Политические, экономические, социальные и военно-политические аспекты 

интеграции. Россия и ЕС.  

Интеграционные процессы в бассейне Тихого и Индийского океанов 

(АСЕАН, СААРК, АТЭС), основные тенденции и перспективы развития. 

Интеграционные процессы в Западном полушарии: особенности и 

перспективы. Региональные структуры безопасности и их роль в 90-х гг. 

Проблемы обеспечения безопасности в современных условиях. 

Деятельность ООН по поддержанию мира и безопасности. Роль и место 

других международных организаций в этом процессе. Общеевропейский 

процесс в современных международных отношениях (1990‒1999 гг.). 

Создание ОБСЕ, важнейшие итоги деятельности. Хартия европейской 

безопасности.  

Деятельность НАТО после завершения холодной войны. Проблема 

трансформации НАТО. Создание и деятельность ССАС-СЕАП. Программа 

«партнерство ради мира». Проблема расширения блока. Новая стратегическая 

концепция НАТО. Россия и НАТО. 

Современный балканский кризис и его составляющие. Роль НАТО и 

ООН. Позиция России. Российско-американские отношения в 1990-х гг. Место 

и роль России в международных отношениях. 

Специфика отношений России со странами Западной Европы в 1990-е 

гг.  
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Китайская народная республика в международных отношениях 1990-х 

гг. Российско-китайские отношения. Россия и Япония: современное состояние 

отношений, спорные вопросы. 

Международные отношения на Корейском полуострове в 1990-е гг. 

Ядерная проблема. Отношения России с государствами полуострова. Южная 

Азия в системе международных отношений в 1990-е гг. Ядерный фактор в 

региональных международных отношениях. Российско-индийские 

отношения. Проблемы политического урегулирования на Ближнем Востоке в 

90-е гг. Достижения и проблемы переговорного процесса. Латинская Америка 

в международных отношениях 1990-х гг. США и Латинская Америка. 

Латинская Америка и ЕС. Отношения России с государствами региона. Распад 

СССР и образование СГН. Основные учредительные документы СНГ. 

Уставные и специализированные органы Содружества. Организация и 

проблемы военно-политического сотрудничества государств СНГ. 

Ташкентский договор о коллективной безопасности и его эволюция. Новые 

механизмы в сфере безопасности СНГ. Стратегический курс Российской 

Федерации в отношении СНГ.  

5.2. Список экзаменационных вопросов  

1. Дипломатические документы: категории и особенности анализа. 

2. Понятие и система основных принципов международного права, их 

место и роль в обеспечении современного международного правопорядка. 

3. Концепции конфликта и сотрудничества и их развитие в истории 

политико-правовой мысли. 

4. Эволюция науки о международных отношениях в XX–XXI вв. 

«Большие споры».  

5. Развитие школы реализма в изучении международных отношений в 

XX–XXI вв. 

6. Основные направления либеральной и неолиберальной школы в 

изучении международных отношений в XX–XXI вв. 

7. Марксистская традиция в изучении международных отношений. 
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Разнообразие подходов в рамках школы неомарксизма.  

8. Основные методы и методики изучения международных отношений 

и внешней политики. 

9. Колониальный фактор в европейской политике XVII–XIX вв. 

Образование колониальных империй.  

10. Вестфальская модель международных отношений. 

11. Война английских колоний в Северной Америке за независимость и 

образование США: международное измерение. 

12. Парижский мир и Венский конгресс 1814–1815 гг. Венская система 

международных отношений 

13. Восточная (Крымская) война и Парижский конгресс. Парижская 

система международных отношений. 

14. Изменение геополитической ситуации в 1860–1870-х гг. 

Объединение Германии и Италии. 

15. Берлинские конгрессы 1870–1880-х гг. Берлинская система 

международных отношений. 

16. Международная обстановка накануне Первой мировой войны.  

17. Первая мировая война и ее результаты. 

18. Версальско-Вашингтонская система международных отношений.  

19. Международные отношения в 1920–1930-х гг.: общая 

характеристика. 

20. Международные отношения в годы Второй мировой войны. 

21. Ялтинская (Ялтинско-Потсдамская) система международных 

отношений.  

22. Холодная война: причины, сущность, основные этапы. 

23. Изменение геополитической ситуации в мире в результате принятия 

Декларации ООН о предоставлении независимости колониальным странам. 

24. Советский Союз в системе послевоенных международных 

отношений. 

25. Интеграционные процессы в АТР: основные тенденции и 
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перспективы развития. 

26. Китай в системе международных отношений в 1949–2000-х гг. КНР 

как новый центр силы. 

27. Европейский союз: основные исторические вехи формирования. 

28. Эволюция основных направлений внешней политики Российской 

Федерации в 1991–2014 гг. 

29. Эволюция российско-американских отношений в постбиполярный 

период. 

30. ООН: структура, цели и основные направления деятельности 

организации. 

31. Особенности военных конфликтов во второй половине XX в. 

32. Функционирование региональных международных организаций в 

XXI в. 

 

6. Образец фонда оценочных средств 
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8. Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Ачкасов В.А. Мировая политика и международные отношения: 

учебник для студ. вузов / В. А. Ачкасов, С. А. Ланцов. – М. : Аспект Пресс, 

2012. – 480 с. 

2. Богатуров А.Д. История международных отношений. 1945-2008: учеб. 

пособие / А. Д. Богатуров, В. В. Аверков. – М. : Аспект Пресс, 2010. – 520 с. 

3. Внешняя политика России: 2000–2020: Научные издание в 3 томах / 

РСМД [под общ. ред. И.С. Иванова]. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

4. Заемский В.Ф. Теория и практика миротворческой деятельности ООН 

/ В. Ф. Заемский ; ред. Т. В. Зонова ; Московский гос. ин-т междунар. 

отношений (ун-т), Каф. дипломатии. – М. : Изд-во МГИМО, 2008. – 219 с. 

5. Олтаржевский В.П. История международных отношений: учеб. 

пособие для студ. вузов, обуч. по напр. подготовки и спец. "Междунар. 

отношения" и "Регионоведение" / В. П. Олтаржевский ; Сиб. ин-т права, 

экономики и управления, Иркутский гос. ун-т. – Иркутск : Изд-во ИГУ, 2004 

– Ч. 1 : От древности до конца XVII века. – 2004. – 319 с. 

6. Протопопов А.С. История международных отношений и внешней 

политики России (1648–2010) [Текст] : учеб. для студ. вузов / А. С. 

Протопопов, В. М. Козьменко, М. А. Шпаковская. - 3-е изд., испр. и доп. – М. 

: Аспект Пресс, 2012. – 384 с. 

7. Системная история международных отношений: в 2 т. / Науч.-

образоват.форум по междунар. отношениям. - М. : Культурная революция, 

2006. –  Т.1 : События 1918–1945 годов / Ред. А. Д. Богатуров. – 2006. – 477 с. 

8. Системная история международных отношений: в 2 т. / Науч.-

образоват. форум по междунар. отношениям. – М. : Культурная революция, 

2006. – Т.2 : События 1945–2003 годов / Ред. А. Д. Богатуров. – 2006. – 717 с. 

9. Цыганков П.А. Теория международных отношений: учеб. пособие для 

студ. вузов / П. А. Цыганков. – М. : Гардарики, 2006. – 591 с. 

Дополнительная:   
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1.  Дериглазова Л.В. Конфликты в международных отношениях: 

учебное пособие / под ред. А.Г. Тимошенко. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 

2005. – 256 с. 

2. Хрестоматия по истории международных отношений нового времени: 

учеб. пособие для вузов по спец. «Междунар. Отношения» / Моск. гос. ин-т 

междунар. Отношений (ун-т) МИД РФ, Иркутский гос. ун-т ; Сост. А.В. 

Ревякин, Под ред. Г.Н. Новикова, А.В. Ревякина. – Иркутск: Облмашинформ, 

2003. – 286 с. 

3. Новиков Г.Н. Теории международных отношений / Г.Н. Новиков ; 

Сиб.-американский фак.менеджмента ИГУ; Центр междунар. исследований 

ИГУ. – Иркутск : Изд-во ИГУ, 1996. – 296 с. 

4. История дипломатии / сост. А. Лактионов. – М. : АСТ, 2005. – 943 с. 

5. Современные международные отношения / А. В. Абрамова [и др.] ; 

ред.: А. В. Торкунов, А. В. Мальгин ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений 

(Ун-т) . – М. : Аспект Пресс, 2012. – 688 с. 

 

9. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/  

2. Электронная библиотека МГИМО: 

http://www.mgimo.ru/publications/ehd.phtml 

3. Библиотека Института востоковедения РАН: 

http://www.ivran.ru/publications 

4. Библиотека Совета по международным отношениям (Council on 

Foreign Relations) (англояз.): http://www.cfr.org/publication/  

5. Библиотека Центра внешней политики (The Foreign Policy Center) 

(англояз.): http://fpc.org.uk/ 

6. United Nations History Project (Интернет-проект, посвященный ООН): 

http://www.unhistoryproject.org/  

7. Официальный сайт МИД РФ: www.mid.ru  

8. Официальный сайт Правительства РФ: www.gov.ru  
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9. Официальный сайт Президента РФ: www.kremlin.ru  

10. Официальный сайт ООН: http://www.un.org/ru/  

11. Сайт Российского Совета по международным делам (РСМД): 

http://russiancouncil.ru/  

12. Журнал «Азия и Африка сегодня»: http://asiaafrica.ru/jurnal.html  

13. Журнал «Международная жизнь»: http://interaffairs.ru/   

14. Журнал «Международные процессы»: 

http://www.intertrends.ru/index.htm  

15. Журнал «Мировая экономика и международные отношения» 

http://www.imemo.ru/ru/period/meimo/ -  

16. Журнал «Foreign Affairs»: http://foreignaffairs.org 

17. World Politics: http://muse.jhr.edu/journals/world politics 

18. База данных JSTOR: www.jstor.org 

19. КиберЛенинка: www.cyberleninka.ru 

 

10. Разработчики программы вступительного испытания 

1. Матвеева Е. А., декан Исторического факультета ИГУ, доцент 

кафедры мировой истории и международных отношений, кандидат 

исторических наук;  

2. Елохина Ю. В., доцент кафедры мировой истории и международных 

отношений Исторического факультета ИГУ, кандидат исторических наук 

 

Данная программа соответствует методическим рекомендациями «О порядке 

разработки и требованиях к структуре, содержанию и оформлению программ 

вступительных испытаний», утвержденные ректором от 21.11.2022. 

 

 


