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Настоящая программа разработана для поступающих в аспирантуру на научную 

специальность 5.5.4 Международные отношения, глобальные и региональные исследования.

Абитуриенты, желающие освоить основную образовательную программу подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 5.5.4 

Международные отношения, глобальные и региональные исследования, должны 

ознакомиться с Правилами приема в Балтийский федеральный университет им. И. Канта на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

К освоению программ аспирантуры по научной специальности 5.5.4 Международные 

отношения, глобальные и региональные исследования допускаются лица, имеющие высшее 

образование, подтверждаемое присвоением им квалификации «специалист», 

«дипломированный специалист», «магистр», а также лица, имеющие базовое высшее 

образование (освоение программы сроком не менее 6 лет) или специализированное высшее 

образование, при выполнении одного из двух условий:

— образование релевантно группе научных специальностей 5.5. Политология (в 

соответствии со Списком релевантности направлений подготовки по программам 

магистратуры и специалитета группам научных специальностей (научным специальностям) 

по программам аспирантуры в 2024 году, утверждённым Ученым советом БФУ им. И. Канта);

—  имеется стаж работы в отрасли/должности, соответствующей группе научных 

специальностей 5.5. Политология, сроком не менее 3 лет.

Целью вступительного испытания является оценка базовых знаний, поступающих в 

аспирантуру с точки зрения их достаточности для проведения научно-исследовательской 

деятельности по научной специальности 5.5.4 Международные отношения, глобальные и 

региональные исследования.

Целью вступительного испытания является оценка базовых знаний, поступающих в 

аспирантуру с точки зрения их достаточности для проведения научно-исследовательской 

деятельности по научной специальности 5.5.4 Международные отношения, глобальные и 

региональные исследования.

Вступительное испытание по специальной дисциплине научной специальности 5.5.4 

Международные отношения, глобальные и региональные исследования проводится на 

русском или английском языке по билетам в устной форме. Экзаменационный билет включает 

2 вопроса из предлагаемого перечня, а также собеседование с членами экзаменационной 

комиссии, в ходе которого абитуриент обосновывает выбор научной специальности, выбор 

предполагаемого научного руководителя из числа преподавателей и научных работников 

университета, имеющих право осуществлять научное руководство аспирантами по 

соответствующей научной специальности, излагает профессиональные планы и цели 

подготовки и защиты кандидатской диссертации по выбранной научной специальности

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Основы политической теории 

 

1. Предметная область политологии и её место в системе социально-гуманитарного 
знания 

Политика как наиболее общий объект политологии. Подходы к определению 
политики. Политика как наука и искусство. Соотношение целей и средств в политике. 
Относительная самостоятельность политики. Взаимосвязь политики с другими 
социальными явлениями: экономикой, социальными и национальными интересами, 
государством, правом, моралью. Предмет политологии. Законы и категории науки о 
политике. Политология в системе социальных наук. Процесс институционализации 
политической науки. Формирование школ политической науки в Европе и США. 
Первые кафедры и политологические научные сообщества. Институционализация 
политологии в России: дореволюционный, советский, и демократический этапы. 



4  

Соотношение политологии с политической социологией, политической философией, 
политической психологией, политической антропологией. Роль политологии в 
современном обществе. Общая и прикладная политология. Функции политологии. 

 

2. Методы и принципы политического анализа 

Критерии научного знания. Эволюция методов политического анализа: основные 
этапы и тенденции их развития. Классификация методов политического 
исследования: общенаучные, специальные и эмпирические. Методологические 
подходы: институциональный, бихевиоральный, сравнительный (компаративный), 
дискурсный. Качественные и количественные методы. Методы сбора и анализа 
данных. Принципы системного анализа политических и правовых процессов и 
явлений. Системы естественные и искусственные. Определение системы. Основные 
аспекты системного подхода: системно-компонентный, системно-функциональный, 
системно-интегративный, системно-коммуникационный, системно-исторический, 
системно-прогностический. Классификация систем и моделей. Основания 
классификации. Основные свойства систем и моделей. Особенности политических и 
правовых систем. 

 

3. Политическая власть и властные отношения 

Основные подходы к определению понятия власти. Власть как ключевой элемент 
политики. Различные понимания власти. Атрибутивные и реляционные определения 
власти. «Три лица» власти. «Теория обмена». Власть как свойство. Природа 
политической власти. Специфика политической власти. Власть как метафора 
обыденной речи и как политическое понятие. Соотношение политики и власти. 
Генезис политической власти. Власть как форма ассиметричных отношений. Формы 
власти в истории человечества. Силовая модель власти. Психологическая модель 
власти. Функциональные модели власти. Бюрократизм. Структура политической 
власти. «Политологический ромб». Агенты власти. Ресурсы власти. Легитимность 
власти. Формы и категории власти. Принуждение и добровольность. Насилие и 
ненасилие в политике. Власть и управление. Власть и авторитет. 

 

4. Теория политических систем 

Основы системного подхода. Системный подход в политической науке. Категории 
системного подхода. Особенности социальных систем. Понятие элемента 
политической системы. Понятие структуры политической системы. Взаимодействие 
системы и среды. Открытые и закрытые системы. Модели политических систем. 
Системный подход Т. Парсонса. Системная модель Д. Истона. Функциональная 
политическая система Г. Алмонда. Информационно-кибернетическая модель К. 
Дойча. Модель условий динамического равновесия политической системы. 
Типология политических систем. Сложность типологий политических систем. 
Демократические политические системы. Авторитарные политические системы. 
Функции политических систем. 

 

5. Государство как основной политический институт 

Государство как универсальный политический институт. Государство и гражданское 
общество: соотношение понятий. Место государства в политической системе. 
Эволюция понятия государства. Современная концепция нации-государства. 
Признаки государства. Суверенитет, его структура и типы. Типы государственного 
устройства. Унитарные и федеративные государства. Территориальная автономия, ее 
типы и разновидности. Федерации и конфедерации, их типы и разновидности. Формы 
правления. Древнейшие типологии форм правления. Распределение полномочий 
между органами государственной власти как основа типологии форм правления. 
Республика, ее типы и разновидности. Монархия, ее типы и разновидности. 
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6. Теории модернизации и политического развития 

Природа политических изменений. Политическое изменение и политическое 
развитие: соотношение понятий. Изменение как необходимый признак политической 
системы. Необходимость развития. Проблемы политического развития в 
политических учениях. Современные концепции политического развития. 
Политическое развитие как предпосылка экономического прогресса. Политическое 
развитие как политика индустриального общества. Политическое развитие как 
модернизация. Политическое развитие как совершенствование. Типы политических 
изменений. Понятие современности (модерна) и политической модернизации. 
Первичная и вторичная модернизация. Аспекты и стадии первичной модернизации. 
Условия и предпосылки вторичной модернизации (урбанизация, индустриализация, 
политическое единство). Проблема «догоняющего» развития. Преобразования 
«сверху» и роль модернизаторских элит. Связь между политическим участием и 
модернизацией. Модернизация и политическая стабильность. 

 

7. Политический режим: типологизация и характеристики 

Определение понятия «политический режим». Конституция как основной фактор 
измерения политического режима. Политический режим как отношение между 
обществом и властью. Типология политических режимов. Проблема типологизации 
политических режимов. Основные классификации политических режимов. Теория 
тоталитаризма. Понятие тоталитарного режима. Воззрения на тоталитарный режим Х. 
Арендт, К. Поппера, Ф. фон Хайека, Дж. Сороса. Основные характеристики 
тоталитаризма. Авторитарные политические режимы. Различия авторитаризма и 
тоталитаризма. Признаки авторитарного режима. Разновидности авторитарного 
режима. Определение понятия демократия. Многообразие характеристик понятия 
демократия. Демократия как принцип общественных отношений. Демократия как 
форма государственного устройства. Нормативный и эмпирический подходы к 
анализу демократии. Исторические формы демократии. Античная демократия. 
Демократия в Новое время. Особенности американской демократии. Классическая и 
современная концепции демократии. Типология демократии. Прямая демократия. 
Представительная демократия. Плюралистическая демократия. Партиципаторная 
демократия. 

 

Раздел 2. Международные отношения и региональные исследования 

 

1. Теория политического конфликта 

Политический конфликт как форма политического изменения. Понятие 
«политический конфликт». Конфликтная ситуация. Противоречие и конфликт. 
Политический кризис и политический конфликт. Проблема институционализации 
политических конфликтов. Социал-дарвинистская школа социологии о феномене 
социального конфликта. К. Маркс как предшественник современной «диалектической 
теории конфликта». Социология конфликта Г. Зиммеля. Социальный конфликт в 
концепциях: М. Вебера, П. Сорокина. Конфликт и конкуренция (Р. Парк). Функции 
социального конфликта (Л. Козер). Р. Дарендорф о социальных и политических 
конфликтах современности. Д. Локвуд и Дж. Голдторп как неомарксистские 
теоретики конфликта. Конфликт и консенсус в современных общественных процессах 
(С.М. Липсет). Концепция структурного насилия и структурных конфликтов 
Й.Галтунга. «Общая теория конфликта» (К. Боулдинг, Л. Крисберг). Исследования 
конфликтов в политической науке. Теория политических структур (групп). Теория 
политической стабильности. Теория международных конфликтов в политической 
науке. Теория человеческих потребностей. Теория разрешения конфликтов («conflict 
resolution»): Дж. Бертон, К. Митчелл. Междисциплинарный и адисциплинарный 
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подходы в современной конфликтологии. Типы политических конфликтов. Всеобщие 
и частичные политические конфликты. Горизонтальные и вертикальные 
политические конфликты. Явные и латентные политические конфликты. Глобальные, 
межгосударственные, региональные и локальные политические конфликты. 
Конфликты с нулевой и ненулевой суммой. Функции политического конфликта. 
Политический конфликт как норма политического процесса. Позитивные и 
негативные функции политического конфликта. Возможности предотвращения 
(предупреждения) политических конфликтов. Стадии развития политического 
конфликта: предконфликтная, конфликтная, послеконфликтная. Методы и формы 
урегулирования политических конфликтов в «традиционной теории конфликта» (Р. 
Дарендорф). 

 

2. Предметная область и уровни анализа мировой политики и международных 
отношений 

Становление мировой политики как научной дисциплины во второй половине ХХ в. 
Соотношение предметных областей мировой политики, международных отношений 
и политологии. Мировая политика в системе социальных наук. Международные 
исследования в современной России. Международные отношения как особая сфера 
общественной жизни, исторический характер их возникновения и развития. 
Специфика характера и природы МО, их отличие от внутриобщественных отношений. 
Понятия анархии и суверенитета. Взаимосвязи и взаимоотношения в международной 
среде. Соотношение понятий «мировая политика», «международная политика», 
«международные отношения», «внешняя политика». МП и МО как наука об основных 
закономерностях функционирования и развития международных систем. Основные 
категории мировой политики Понятие и признаки актора международных отношений. 
Государственные и негосударственные (национальные, интернациональные, 
транснациональные) акторы. Внешняя политика государства, ее внутренние 
источники, инструменты, методы. Уровни анализа и методы исследования в мировой 
политике Уровни анализа в мировой политике (индивидуальный, государственный, 
глобальный). 

 

3. Системы международных отношений 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений. Завершение раздела 
мира между ведущими колониальными державами. Нарастание противоречий между 
великими державами. Формирование противоборствующих военно-политических 
блоков. Первая мировая война. Парижская мирная конференция. Мирные договоры с 
Германией и ее союзниками. Лига наций. Вашингтонская конференция. Пересмотр 
Версальско-Вашингтонской системы. Международная обстановка в мире в 30-е годы 
XX века. Политика Великобритании и Франции по «умиротворению агрессора». 
Попытки создания системы коллективной безопасности. Крах Версальско-
Вашингтонской системы. Вторая мировая война. Ялтинско-Потсдамская система 
международных отношений. Ялтинская конференция. Предварительные 
договоренности относительно послевоенного урегулирования. Потсдамская мирная 
конференция. Суть Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. 
Образование ООН. Холодная война. Причины холодной войны. Международные 
отношения в 1946–1954 годы. Доктрина Трумэна. Германский вопрос. Складывание 
двух противоборствующих систем. Идеологическое противостояние двух систем. 
Складывание блоков НАТО и ОВД. Противоречия международных отношений 60-х 
гг. XX века. Карибский кризис. Крушение колониальной системы. Разрядка 
международной напряженности. Хельсинкский процесс. Новый виток «холодной 
войны» с конца 70-х гг. до середины 80-х гг. XX века. «Новое мышление» М. С. 
Горбачева. Проблемы разоружения. Распад социалистического лагеря Распад СССР и 
его последствия для системы международных отношений. Кэмп-Дэвидская 
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декларация об окончании холодной войны. 

 

4. Система международных отношений в новых геополитических условиях 

Геополитика и современность. Геополитическая структура современного мира. 
Система многополюсного мира: проблемы и подходы к проблемам безопасности. 
Права человека и международные отношения. Миграция и международные 
отношения. Глобальные проблемы современности и международные отношения. 
Изменения военной политики ведущих мировых держав после окончания «холодной 
войны»: мировые военные расходы, производство и торговля оружием, контроль над 
разоружением. Безъядерный мир: проекты и реальность. Появление новых "вызовов 
и угроз" в переходный период. Идеология национализма во внешней политике. Роль 
неправительственных организаций в устранении “новых вызовов и угроз”. 
Превентивная дипломатия. Роль международных организаций в проведении 
миротворческих операций. 

 

5. Предмет и метод политической глобалистики 

Глобалистика как наука: основные понятия. Причины возникновения глобалистики. 
Определение глобалистики. Понятие глобализации. Понятие мондиализации. 
Характеристика процесса интернационализации. Ключевые черты глобализации по П. 
Ратленду. Движение антиглобалистов. «Обратная глобализация». Характеристика 
процесса интеграции. Причины ускорением интернационализации политической, 
экономической, социальной и духовной жизни на современном этапе мирового 
развития. История возникновения глобалистики как науки.  Идея единства 
человеческой судьбы и истории в античной философии (Гераклит, Полибий). 
Представления о глобальном развитии в Новое время. Линеарная концепция 
прогрессивного глобального развития (Дидро, Даламбер, Вольтер, Кондорсе и др.) 
Представления о глобальном развитии в ХХ веке. Идея глобального кризиса. 
Форсированный плюрализм. Разнообразие познавательных перспектив. Римский клуб 
и его роль в институционализации глобалистики. Проблема политического 
консенсуса в глобальном диалоге культур. Развитие компаративных исследований. 
Диалог современных цивилизаций (В. Мульман, Б. Малиновский, К. Леви-Строс и 
др.). Новая картина «стохастической Вселенной». Предметное поле политической 
глобалистики и основные исследовательские подходы. Узкий и широкий подходы к 
определению предметного поля глобалистики. Методология политической 
глобалистики и ее основные принципы. Группы проблем, определяющие основные 
направления исследований в политической глобалистике. Миросистемный подход (И. 
Валлерстайн), интегральный антропосоциогенетический подход (М. Чешков), 
цивилизационный подход. 

 

6. Теория политической регионалистики 

Пространственно-территориальное измерение политики. Теория, предмет и объект 
политической регионалистики. Пространственное измерение политики. История 
политической географии и политической регионалистики. Государство как 
территория. Регионализация в государстве. Отношения «центр – периферия». 
Региональная политика. Цели и содержание государственной региональной политики: 
теория и практика. Процессы децентрализации и деволюции в современных 
государствах. Децентрализация и территориально-политическая асимметрия. 
Децентрализация в унитарных государствах. 

 

7. Региональные исследования 

Регион как «площадка» исследовательского процесса. История и методология 
региональных исследований. Немецкая школа (И. фон Тюнен, В. Кристаллер, В. 
Лаунхарт, А. Вебер, А. Леш и др.). Теории «полюсов роста». Французская школа (В. 
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де ла Блаш, Ф.Бродель, Ф. Перру и др.). Факторные теории. Новая экономическая 
география. Американская школа (У. Изард, Дж. Фридман, С. Сассен, М. Портер, П. 
Кругман и др.). Общенаучные и специальные методы в международных и 
региональных исследованиях. Проблема методологической междисциплинарности. 
Особенности теории и методологии международных и региональных исследований. 
Методы анализа эволюции региональной ситуации, построение сценариев, системный 
подход, моделирование и т.д.). Компаративная регионалистика. Уровни анализа в 
отечественных и зарубежных международных и региональных исследованиях. 
Специфика исследований в области международных и региональных исследований: 
проблема междисциплинарности. 

 
 
 

Критерии оценивания уровня знаний 

 
Оценка знаний поступающего в аспирантуру производится по 100-бальной шкале. 

Максимальный балл за ответ на экзаменационный билет – 100. Минимальный балл, 

соответствующий положительной оценке – 50. 

 

86-100 баллов выставляется экзаменационной комиссией за обстоятельный и 

обоснованный ответ на все вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы 

членов экзаменационной комиссии. Поступающий в аспирантуру в процессе ответа на 

вопросы экзаменационного билета правильно определяет основные понятия, свободно 

ориентируется в теоретическом и практическом материале по предложенной тематике. 

Экзаменуемый показывает всестороннее, систематическое и глубокое знание основного и 

дополнительного материала, усвоил рекомендованную литературу; может объяснить 

взаимосвязь основных понятий; проявляет творческие способности в понимании и изложении 

материала. В ходе собеседования устанавливается высокая степень мотивированности к 

подготовке и защите кандидатской диссертации в период освоения программы аспирантуры, 

наличие научного задела по теме планируемого исследования, участия в исследовательских 

проектах, научных грантах, студенческих конкурсах. 

66-85 баллов выставляется поступающему в аспирантуру за правильные и достаточно 

полные ответы на вопросы экзаменационного билета, которые не содержат грубых ошибок и 

неточностей в трактовке основных понятий и категорий, но в процессе ответа возникли 

определенные затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной 

комиссии. Экзаменуемый показывает достаточный уровень знаний в пределах основного 

материала; усвоил литературу, рекомендованную в программе; способен объяснить 

взаимосвязь основных понятий при дополнительных вопросах экзаменатора. Допускает 

несущественные погрешности в ответах. В ходе собеседования устанавливается высокая 

степень подготовленности поступающего в аспирантуру к проведению самостоятельных 

научных исследований по выбранной научной специальности и мотивированности к 

подготовке кандидатской диссертации в период освоения программы аспирантуры и ее 

защите. 

50-65 баллов выставляется поступающему в аспирантуру при недостаточно полном и 

обоснованном ответе на вопросы экзаменационного билета и при возникновении серьезных 

затруднений при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Экзаменуемый показывает знания основного материала в минимальном объеме, знаком с 

литературой, рекомендованной программой. Допускает существенные погрешности в 

ответах, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

экзаменатора. В ходе собеседования устанавливается низкая степень подготовленности 

поступающего в аспирантуру к проведению самостоятельных научных исследований (в том 

числе на основании анализа представленных индивидуальных достижений) по выбранной 

научной специальности; мотивация к подготовке кандидатской диссертации в период 
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освоения программы аспирантуры низкая или совсем отсутствует 

0-49 баллов выставляется в случае отсутствия необходимых для ответа на вопросы 

экзаменационного билета теоретических и практических знаний. Экзаменуемый показывает 

пробелы в знаниях основного материала, допускает принципиальные ошибки в ответах, не 

знаком с рекомендованной литературой, не может исправить допущенные ошибки 

самостоятельно. 

 

Основная и дополнительная литература 

 
Основная литература 

 

1. Международные отношения и мировая политика: учебник для вузов / под ред. П. А. 

Цыганкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2022. — 279 с. 

— URL: https://urait.ru/bcode/489559. 

2. Политическая теория: учебник для вузов / под ред. Б.А. Исаева. — 3-е изд., испр. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 398 с. —ЭБС Юрайт. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451510. УБ (10), ч.з. N2(1). 

3. Современная политическая наука. Методология / отв. ред. О.В. Гаман-Голутвина, 

А.И. Никитин. — 2-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2019. — 776 с. УБ (10), 

ч.з. N2(1). 

4. Современная мировая политика: учебник / С. С. Жильцов, Т. Н. Мозель, М. А. 

Неймарк ; под ред. Е. П. Бажанова ; Дипломатическая академия МИД России. — 2-е 

изд. — Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 450 с. - 

ISBN 978-5-394-03294-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1081777. 

5. Современные международные отношения: учебник и практикум для вузов / под ред. 

В. К. Белозёрова, М. М. Васильевой, А. И. Позднякова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2022. — URL: https://urait.ru/bcode/489017. 

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

проф. А.Д. Воскресенского. — Москва. Магистр: ИНФРА-М, 2023. — 416 с. - ISBN 

978-5-9776-0309-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1915795. 
 

Дополнительная литература 

 

1. Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование. Учебное пособие. М.: 

Гардарики, 2006. 

2. Баранов Н.А. Политические отношения и политический процесс в современной 

России: Курс лекций. В 3-х ч.- СПб.: БГТУ, 2008. 

3. Ланко Д. А. Практика принятия внешнеполитических решений: учебник для вузов. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2022. 

4. Матвеев Р.Ф. Новейшие тенденции и направления современной политологии 

[Электронный ресурс]: Курс лекций для магистрантов и аспирантов / Р.Ф. Матвеев. 

— Электронные текстовые данные (1файл: 3,22 Мб). — М., 2015. — Свободный 

доступ из сети Интернет (чтение). — 

<URL:http://elib.fa.ru/fbook/matveev_noveishie.pdf>. 

5. Мутагиров Д. З. История и теория международных отношений. Международные 

политические институты: учебник для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2022. 

6. Козьева, И. А. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / Козьева 

И.А., Кузьбожев Э.Н., - 2-е изд. - М: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 319 с. (Высшее 

образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-006838-1. - Текст: электронный. - URL: 
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https://znanium.com/catalog/product/1002704. 

7. Медведев, Н. П. Политическая регионалистика: Учебное пособие / Н.П. Медведев. - 

Москва: Альфа-М, 2005. - 447 с. ISBN 5-98281-030-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/89975. 

8. Дубровина, О. Ю. Влияние регионов государств на внешнюю политику и меж- 

дународные отношения: монография / О. Ю. Дубровина. — Москва: Норма, 2018. — 

224 с. - ISBN 978-5-91768-915-9. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/960153. 

9. Мухаев, Р. Т. Политическая теория: учебник / Р.Т. Мухаев. — Москва: ИНФРА-М, 

2023. — 659 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1870568. - 

ISBN 978-5-16-017727-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1870568. 

10. Мировая политика в фокусе современности: монография / отв. ред. М. А. Неймарк; 

Дипломатическая академия МИД России. — 3-е изд., перераб. — Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 512 с. - ISBN 978-5-394-

03726-9. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1081703. 
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