


Общие положения 

 

 Вступительный экзамен является основной формой конкурсного отбора 
для лиц, поступающих в магистратуру по направлению подготовки - 41.04.05 

«Международные отношения». 
Цель проведения вступительного экзамена состоит в определении общего 

уровня подготовленности абитуриентов, а его результаты определяют готов-
ность соискателей для углубленного изучения   современной системы междуна-
родных отношений и успешного освоения магистерской программы по данному 
направлению. 

Вопросы вступительного экзамена сформированы на основе общеобразо-
вательной программы бакалавриата по направлению «Международные отноше-
ния». 

 Соискатель должен показать знания теории отношений (возникновение и 
развитие ее основных концепций); международных обозначить и охарактеризо-
вать место и роль субъектов (акторов) мирового политического процесса (госу-
дарства, межправительственных организаций, неправительственных организа-
ций, международных организаций), его новых активных участников). Продемон-
стрировать навыки анализа актуальных проблем международных отношений во 
всем многообразии как в прошлом, так и в настоящем. Показать возможность 
анализа политических, экономических, военно-политических, геополитических, 
этимологических, религиозно-политических отношений современного мира. По-
казать понимание сущности глобальных политических, экономических, экологи-
ческих проблем и их влияния на международные отношения; места и роли со-
временной Российской государственности в различных сферах общемирового 
пространства (внешняя политика, дипломатия, обеспечение внутренней и внеш-
ней безопасности). 
 Требования к вступительному экзамену являются едиными для всех кан-
дидатов по университету в целом.   

 

I Раздел: Основы теории международных отношений  
 

1. Возникновение и развитие теории международных отношений 
Фукидид о сущности и формах отношений между государствами, о причинах 
войн и конфликтов. Н. Макиавелли, Т. Гоббс о внутренней и внешней политике 
государства. Г. Гроций, И. Кант о внутреннем единстве человечества, о государ-
стве как форме социального существования, о взаимоотношениях государств, об 
условиях достижения вечного мира. К. Маркс о сущности и содержании между-
народных отношений. Г. Моргентау о национальных интересах государства и его 
внешней политике и международных отношениях. С. Хантингтон о содержании, 
противоречиях и перспективах развития мирового политического процесса. 

2. Система и структура международных отношений 
Формирование системного подхода к международным отношениям. Основные 
понятия теории: «система», «элементы», «структура», «среда», «подсистема». 



Особенности системы международных отношений. Дискуссия о структуре си-
стемы международных отношений. Внутренняя и внешняя среда. Проблема 
устойчивости и трансформации системы международных отношений. Типология 
систем международных отношений. 

3. Государство – субъект международных отношений 
Возникновение и развитие государства как высшей формы организации соци-
ально-политической и экономической жизни общества. Формы и типы государ-
ства. Понятие современного государства-нации как субъекта международных от-
ношений. Государственный суверенитет в мировой политике. Кризисные явле-
ния в Вестфальской системе мироустройства на рубеже XX-XXI вв. Классифи-
кация государств. Критерии определения сверхдержав, великих государств, 
средних, малых и микрогосударств. Их место и роль в прошлом и настоящем 
системы международных отношений. 

4. Негосударственные субъекты международных отношений 
Активные участники мирового политического процесса. Разделение организа-
ций по характеру и направленности действий. Экономические, военно-полити-
ческие, финансовые, региональные организации. Научные, общественные, эко-
логические, политические организации как субъекты международных отноше-
ний. 

5. Теория и практика либерализма и неолиберализма в международ-
ных отношениях 
Дж. Локк, И. Кант, Жан-Жак Руссо о природе человека, о морали и справедливо-
сти, стремлении к миру, сотрудничеству, взаимовыгодных союзах, соглашениях 
и компромиссах, о необходимости ухода от конфликтов и конфронтации путем 
исключительно правового регулирования (Гаагские конференции 1899 и 1907 
гг.). Реализация идеи коллективной безопасности через создание Лиги Наций и 
ограничение гонки вооружений (Вашингтонская конференция 1921 г.), соглаше-
ния о сокращении ядерных вооружений (ДСНП – май 2004 г.), запрете химиче-
ского и бактериологического оружия (КХО – 1992 г.). 

6. Теория и практика реализма и неореализма в международных от-
ношениях 
Н. Макиавелли, Т. Гоббс, К. фон Клаузевиц об «извечной» и «эгоистичной» при-
роде человека в его стремлении к «войне всех против всех». Государство как вы-
разитель общей воли всех индивидов. «Сила и мощь» – главная характеристика 
государства. Определение содержания и характера международных отношений 
в 1930-1940-е гг., в период «холодной войны», в настоящее время теоретиче-
скими взглядами подобного рода. 

7. Типы и уровни международных отношений, структура мировой по-
литики 
Определение категории «международные отношения». Модификация междуна-
родных отношений, их субъекты. Типология и уровни международных отноше-
ний. Понятие, содержание и структура мировой политики. Взаимосвязь внешней 
и внутренней политики: сходство и различия. Дипломатия как инструмент внеш-
ней политики, ее виды, формы и средства: политические, экономические, воен-
ные, информационно-пропагандистские. 



8. Исторические типы международного порядка 

Понятие «международный порядок». Исторические типы международного по-
рядка в мировом политическом процессе. Характерные черты послевоенного 
международного порядка. Особенности современного международного порядка. 
Дискуссии о характере, содержании и перспективах построения нового между-
народного порядка. Ф. Фукуяма и его концепция конца истории и наступления 
эры общепризнанных ценностей и идеалов как основы установления нового ми-
ропорядка. С. Хантингтон и его выводы о неизбежности конфликта культур и 
цивилизаций, наступление эпохи нестабильности и конфронтации. Концепция 
необходимости управления мировым политическим процессом. Идея мирового 
правительства как гаранта установления и сохранения нового международного 
порядка. 

9. Основные принципы правового регулирование международных от-
ношений 
Определение «международного права», его субъекты. Основные принципы со-
временного международного права, их закрепление (Устав ООН, Декларация о 
принципах международного права 1970 г., Заключительный акт Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г.). Сложности практического при-
менения норм международного права (двойные стандарты). 

10. Конфликт в международных отношениях: классификация и техно-
логия урегулирования 
«Международный конфликт»: содержание, понятие. Классификация междуна-
родных конфликтов. Динамика конфликта, его стадии. Соотношение понятий 
«управление конфликтами» и «урегулирование конфликтов». Конфликт как ин-
струмент решения международных проблем. Концепция «управляемого хаоса». 
Технологии урегулирования конфликтов. Переговоры как способ урегулирова-
ния спорных проблем. Арбитраж. Миротворческие операции. Понятие «принуж-
дение к миру». Виды «принуждения» (санкции, гуманитарные интервенции), 
проблема их легитимности в международно-правовом контексте.  

11. Проблема безопасности в международных отношениях 
Понятие «безопасности». Безопасность – цель государств как основного субъ-
екта международных отношений. Соотношение понятий «национальная безопас-
ность», «региональная безопасность», «международная безопасность» и «миро-
вая безопасность». Механизм обеспечения международной безопасности. Рас-
ширение сферы безопасности за счет негосударственных действующих субъек-
тов. Терроризм как угроза международной безопасности. Расширение поля без-
опасности – появление новых невоенных мировых угроз и средства борьбы с 
ними. Роль ООН в определении и устранении угроз международному миру и без-
опасности. 

12. Силовой фактор в мировой политике  
Проблемы войны и мира в мировой политике. Война как инструмент решения 
внешнеполитических проблем. Значение силового фактора в международных от-
ношениях. Подходы к пониманию категории «силы». Взаимосвязь власти с мо-
щью как фактор международной политики. Структура государственной мощи. 
Категория «структурной силы» и ее роль в международных отношениях.  



13. Глобализация как фактор международных отношений 
Подходы к определению глобализации. Дискуссии о содержании и характере 
глобализации. Основные проявления процесса глобализации, оценка перспектив 
ее развития. Проницаемость, условность границ. Государства-нации, изменение 
их места и роли в новом мироустройстве. Проблема суверенитета как смысловой 
категории. Оформление новых негосударственных регуляторов мировой эконо-
мики и международных отношений. Место и роль планетарного информацион-
ного пространства в процессе глобализации. Противоречия глобализации. 

14. Современные тенденции международных отношений 
Основа интернационализации политических процессов (стремительная интерна-
ционализация экономических, культурных, социальных явлений). Разрушение 
биополярной системы международных отношений. Формирование новых тен-
денций: рассредоточение власти (новые центры силы и влияния). Новое понима-
ние роли ядерного оружия. Новое понимание национальной безопасности как со-
ставной части формирования всеобъемлющей системы международной безопас-
ности. Перевод переговорных процедур из средства достижения односторонних 
преимуществ в процесс совместного принятия решений, поиски приемлемых для 
всех сторон решений. 

15. Международные отношения в ХХI веке: прогнозы и перспективы  
Объективные основы и условия политического прогнозирования. Политическая 
составляющая глобального прогнозирования. Поливариантность и альтернатив-
ность современного политического процесса, диалектика вызовов и ответов. 
Циклы и ритмы в развитии международных отношений. Закономерности и про-
тиворечия в развитии международных отношений. Биополярность и полицен-
тризм как перспективы международных отношений. 

16. Глобальные проблемы современности 
Определение и содержание понятия. Взаимосвязь глобальных проблем совре-
менности с проблемами регионального и национально-государственного мас-
штаба. Новые политические и военно-технические реалии, их влияние и воздей-
ствие на глобальные процессы. Биосфера, охрана окружающей среды, климати-
ческие процессы, экология. Научно-техническая революция. Современные тех-
нологии и их воздействие на окружающий мир. Демографические процессы. 

17. Демографический фактор в системе международных отношений 
Демография. Народонаселение. Демографический взрыв в развивающихся стра-
нах. Демографический кризис, депопуляция в экономически развитых странах. 
Неконтролируемая урбанизация. Прирост населения. Оптимальная численность 
народонаселения. «Экономически нецелесообразное население». Причины и 
следствия миграции, ее влияние на мировой политический процесс. 

18. Современные международные отношения и проблема терроризма 
Понятие и признаки терроризма. Транснациональные террористические органи-
зации как новый фактор международных отношений. Виды и особенности совре-
менного международного терроризма. Эволюция радикального ислама в «ислам-
ский терроризм». Теория и практика строительства «всемирного халифата». Ми-
ровое сообщество в борьбе с международным терроризмом. 

19. Информационная война как инструмент внешней политики 



Понятие «информационная война». Информационное пространство. Место и 
роль информации в общественно-политической жизни. Факт, событие и его ин-
терпретация. Технологии манипулирования информацией. Информационные ре-
сурсы современного общества. Информационная безопасность личности, обще-
ства и государства. Информационное противоборство. 

20. Геополитические процессы в системе международных отношений 
Геополитика как система знаний о пространстве, причины ее появления. Опре-
деление геополитики. Предмет политической географии и предмет геополитики: 
общее и особенное. Геополитика и геостратегия. Объект геополитического ис-
следования. Факторы, формирующие геополитическую модель поведения госу-
дарства на международной арене. 

21. Основы атлантической (англо-американской) школы геополитики 
(Алфред Т. Мэхен, (1840-1914), Хэлфорд Маккиндер, (1861-1947), Николас 
Спикмен (1893-1943) 
Влияние морской силы на историю. Торговля как главный инструмент внешней 
политики. Основные факторы мощи морских государств. Военный флот и кон-
троль над транспортными коммуникациями. Критерии геополитического статуса 
морского государства. Понятие «Хартленд». Господство над «хартлендом» как 
основа управления Евразией. Значение контроля над Евразией. Понятие «рим-
ленд». Контроль береговой линии как ключ к контролю над Евразией. Политика 
сдерживания «хартленда» и противоборство в пределах «римленда». 

22. Немецкая школа геополитики. Карл Хаусхофер (1869-1946), Карл 
Шмидт (1888-1985) 

Геополитика как основа политической истории и внешнеполитической страте-
гии. Роль геополитики в возрождении страны. Россия и германский контроль над 
Евразией. Стремление к расширению жизненного пространства как главная дви-
жущая сила государства. Критика идеи права и правового государства. Права ин-
дивида и право народа. Теория «Большого пространства».  Понятие «Номос». 
Геополитическая методология анализа политической истории мира. Межконти-
нентальное равновесие и роль Европейского пространства. 

23. Основные течения русской школы геополитики 

Военно-географическая школа геополитики и геополитические приоритеты 
страны: Милютин Д.А. (1816-1912), Семенов-Тян-Шанский В.П. (1827-1914). 

Цивилизационная школа геополитики. Цивилизация как субъект геополитики. 
Евразийская школа геополитики. Основные принципы строительства евразий-
ского государства. Современные последователи евразийской теории. «Конти-
нентальная» школа геополитики и ее основные идеи. 

24. Основные межгосударственные объединения СНГ и роль России в 
постсоветском пространстве 

Создания национальных государств в СНГ по этническому признаку. Основные 
межгосударственные объединения СНГ. Союз России и Белоруссии, Таможен-
ный союз (Россия, Белоруссия, Таджикистан, Киргизия, Армения и Казахстан), 
Совет коллективной безопасности, ГУУАМ (Грузия, Украина, Узбекистан, Азер-
байджан и Молдова), «Кавказская четверка», Евразийское экономического сооб-
щества. Основные направления укрепления положения России в СНГ. 



25. Геополитика и проблемы национальной безопасности государства 

Географические, ресурсные, экономические, технологические, демографиче-
ские, коммуникационные, цивилизационные основы геополитики современной 
России. Национально-государственные интересы России как основа для разра-
ботки геополитической концепции страны.  Основные политические силы Рос-
сии и их геополитические концепции будущего страны 

 

II Раздел: История международных отношений и внешней политики 
России 

 

1. Россия и Вестфальская система международных отношений. 
Результаты Тридцатилетней войны. Принципы Вестфальской системы междуна-
родных отношений (баланс сил, государственный суверенитет, национальные 
интересы и т.д.). Восстание под руководством Б. Хмельницкого в Речи Посполи-
той. Русско-польская война 1654-1667 гг. и русско-шведская война 1656-1658 гг. 
Андрусовское перемирие. Чигиринские походы. Вечный мир с Польшей 1686 г.  

2. Россия и пересмотр Вестфальской системы международных отноше-
ний в начале XVIII в. 
Предпосылки пересмотра Вестфальской системы международных отношений в 
Европе. Предпосылки усиления России. Война за испанское наследство, война 
королевы Анны, война за французское наследство (война четверного альянса). 
Их результаты. Северная война: причины; театры военных действий; этапы; осо-
бенности. Ништадтский договор и его последствия. 

3. Россия и «польский вопрос» в международной политике XVIII в. 
Ослабление Речи Посполитой к 20-м гг. XVIII в. Война за польское наследство. 
Барская конфедерация. Первый раздел Речи Посполитой. Тарговицкая конфеде-
рация. Русско-польская война 1792 г. Второй раздел Речи Посполитой. Восста-
ние Косцюшко. Третий раздел Речи Посполитой. Последствия разделов Речи По-
сполитой. 

4. Россия и кризис международных отношений во второй половине 
XVIII в. 
Усиление австро-прусских и англо-французских противоречий. Война за ав-
стрийское наследство. Русско-шведская война 1741-1743 гг. Дипломатическая 
революция. Формирование австро-франко-русского и англо-прусского союзов. 
Семилетняя война. Итоги войны и их противоречия. Война за независимость 
США и отношение к ней России. Русско-шведская война 1788-1790 гг. 

5. Россия и «восточный вопрос» в международной политике XVIII в. 
Ослабление Турции к началу XVIII в. Турецко-венецианская 1714-1718 гг. и ав-
стро-турецкая 1716-1718 гг. войны. Русско-турецкая 1735-1739 гг. и Австро-ту-
рецкая 1737-1739 гг. войны. Белградский договор. Русско-турецкая война 1768-

1774 гг. Кючук-Кайнарджийский договор. Присоединение Крыма к России. Рус-
ско-турецкая война 1787-1791 гг. Ясский договор. 

6. Участие России в антифранцузских коалициях конца XVIII – начала 
XIX вв. 



Великая французская революция и Война Первой коалиции. Война Второй коа-
лиции и участие в ней России. Итальянский и Швейцарский походы Суворова. 
Война Третьей коалиции и ее итоги. Война Четвертой коалиции. Тильзитский 
договор. Война Пятой коалиции и участие в ней России. Отечественная война 
1812 г. Война Шестой коалиции. Падение Наполеоновской империи. «Сто дней» 
Наполеона. Война Седьмой коалиции. Венский конгресс. 

7. Россия и Венская система международных отношений. 
Принципы Венской системы международных отношений. Особенности и проти-
воречия Венской системы международных отношений. «Священный союз». По-
давление Францией революции в Испании. Подавление Австрией революций в 
Италии. Подавление Россией революции в Венгрии. Венская система междуна-
родных отношений и революции 1848-1849 гг. в Европе. Австро-итальянская 
война (Первая война за независимость Италии). 

8. Россия и кризис Венской системы международных отношений во 
второй половине XIХ в. 
Предпосылки и причины Восточной войны. Распад Священного союза. Крым-
ская (Восточная) война: театры военных действий; этапы; результаты. Париж-
ский трактат 1856 г. Австро-итало-французская война (Вторая война за незави-
симость Италии). Образование Итальянского королевства. Австро-прусско-ита-
льянская война (Третья война за независимость Италии). Образование Северо-
германского союза. Австро-венгерский компромисс. Франко прусская война, об-
разование Германской империи. Оформление «Союза трех императоров». 

9. Россия и «восточный вопрос» в международной политике XIХ в. 
Цели восточной политики России в начале XIX в. Русско-турецкая война 1806-

1812 гг. Бухарестский договор. Начало войны за независимость Греции. Русско-

турецкая война 1828-1829 гг. Адрианопольский договор. Независимость Греции. 
Турецко-египетские войны. Ункяр-Искелесийский договор. Крымская война. 
Экспансия еропейских стран в отношении Турции. Русско-турецкая война 1877-

1878 гг. Сан-Стефанский договор. Берлинский трактат. Независимость Балкан-
ских государств. 

10. «Кавказский вопрос» во внешней политике России XIX в. 
Предпосылки «кавказского вопроса». Присоединение Грузии к России. Русско-

персидская война 1804-1813 гг. Восстание в Южной Осетии. Начало Кавказской 
войны. Русско-персидская война 1826-1828 гг. Борьба с имаматом Шамиля. Кав-
казская война в контексте «восточного вопроса». Окончание Кавказской войны. 
Последствия Кавказской войны. 

11. Россия в системе международных отношений конца XIX – начала 
ХХ вв. 
Оформление Тройственного союза. Болгарский кризис 1885-1887 гг. Распад «Со-
юза трех императоров». Договор перестраховки 1887 г. Русско-французский 
союз. Англо-французский союз. Русско-английский союз и оформление Ан-
танты. Локальные военные империалистические войны и их последствия (японо-

китайская, испано-американская, англо-бурская, итало-турецкая). Россия и Гааг-
ские конференции. Балканские войны и формирование предпосылок начала Пер-
вой мировой войны. 



12. Россия в Первой мировой войне. 
Первая мировая война как проявление системного кризиса международных от-
ношений. Причины Первой мировой войны. Силы и планы сторон. Театры воен-
ных действий. Кампании 1914, 1915, 1916 гг. Революция в России. Военные дей-
ствия в 1917 и 1918 гг. Брестский договор. Особенности Первой мировой войны 
как военного конфликта. Окончание войны. 

13. Советская Россия – СССР и Версальско-Вашингтонская система 
международных отношений в 1920-е гг. 
Версальский договор. Лига наций. Сен-Жерменский договор. Нёйиский договор. 
Трианонский договор. Севрский договор. Вашингтонские соглашения. Особен-
ности и противоречия Версальско-Вашингтонской системы. Генуэзская конфе-
ренция и Рапалльский договор. Гаагская конференция 1922 г. Лозаннский дого-
вор 1923 г. Локарнская конференция и Рейнский гарантийный пакт. Берлинский 
договор 1926 г.  

14. СССР и кризис Версальско-Вашингтонской системы в 1930-е гг. 
Причины кризиса Версальско-Вашингтонской системы. Создание Маньчжоу-Го. 
Приход к власти в Германии Гитлера. Инициативы Франции и СССР по созда-
нию системы коллективной безопасности в Европе. Политика «умиротворения» 
Германии. Антикоминтерновский пакт. Фашистский мятеж в Испании. Начало 
японо-китайской войны. Мюнхенский договор. Расширение Антикоминтернов-
ского пакта. Советско-японские конфликты на Дальнем Востоке. Пакт Моло-
това-Риббентропа. 

15. СССР во Второй мировой войне. 
Причины Второй мировой войны. Силы и планы сторон. Театры военных дей-
ствий. Раздел Польши. Советско-финская война. Присоединение к СССР стран 
Прибалтики и Бессарабии. Пакт о ненападении с Японией. Начало Великой Оте-
чественной войны, формирование антигитлеровской коалиции. Декларация объ-
единенных наций. Коренной перелом и Тегеранская конференция. Крымская 
конференция. Капитуляция Германии. Планы послевоенного устройства мира. 
Потсдамская и Сан-Францисская конференции. Создание ООН. Разгром Японии. 

16. СССР и становление Ялтинско-Потсдамской системы международ-
ных отношений. 
Основные принципы Ялтинско-Потсдамской системы международных отноше-
ний. Международное положение СССР после Второй мировой войны. Террито-
риальные приобретения. Образование социалистической системы. Начало «хо-
лодной войны». Проблема черноморских проливов. План Маршалла. Доктрина 
Трумэна. Конфликт с Югославией. Союз с коммунистическим Китаем. Создание 
НАТО. Организация СЭВ. Раскол Германии. Корейская война. 

17. Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. 
Политика «мирного существования». Сближение с Югославией. Государствен-
ный договор с Австрией. Образование ОВД. ХХ съезд КПСС и раскол мирового 
коммунистического движения. Антисоветские выступления в ГДР, Польше и 

Венгрии. Ухудшение отношений с Китаем. Избрание президентом США Д. 
Кеннеди. Попытка свержения Ф. Кастро на Кубе. Берлинский кризис 1961 г. Ка-
рибский кризис 1962 г. Договор 1963 г. о запрещении ядерных испытаний трех 



средах. Поддержка СССР национально-освободительного движения в Азии, Аф-
рике и Латинской Америке. 

18. Внешняя политика СССР в 1964-1979 гг. 
Доктрина ограниченного суверенитета. Антисоветское восстание в Чехослова-
кии. Обострение отношений с Китаем. Пограничные конфликты. Американо-ки-
тайское сближение. Вьетнамская война. Ядерный паритет. Политика «разрядки». 
Московский договор 1970 г. Договор по Западному Берлину. Договор по ПРО. 
ОСВ-1. Хельсинкские соглашения 1975 г. ОСВ-2. 

19. Внешняя политика СССР в 1979-1985 гг. 
Предпосылки обострения «холодной войны». Саурская революция в Афгани-
стане. Ввод советских войск в Афганистан. Бойкот Московской олимпиады. Ан-
тисоветские выступления в Польше. Инцидент с южнокорейским «Боингом» 
(1983 г.) и его последствия. Проект «стратегической оборонной инициативы» 
США. Размещение ядерных ракет в Европе. Гонка ядерных вооружений. Прояв-
ления «холодной войны» в локальных конфликтах в странах «третьего мира». 

20. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. 
Истоки и принципы «нового политического мышления». Начало «перестройки» 
в СССР. Инициативы СССР о сокращении вооружений. Мораторий СССР на 
ядерные испытания. Доктрина «разумной достаточности». Договор о ликвида-
ции РМСД. Нормализация отношений с КНР. Вывод советских войск из Афга-
нистана. «Бархатные революции» в Восточной Европе. Объединение Германии. 
СССР и Кувейтский кризис. Вывод советских войск из Чехословакии, Венгрии и 
Польши. СНВ-1. Самороспуск ОВД и СЭВ. 

21. Россия и крушение Ялтинско-Потсдамской системы международ-
ных отношений в 1990-е гг. 
Распад СССР. Международный аспект распада СССР. Декларация об окончании 
«холодной войны». Формирование «однополярного» мира: расширение НАТО 
на восток; агрессия США и НАТО в Ираке и Югославии. Принятие России в 
МВФ и Всемирный банк. ОСНВ-2. Вывод российских войск из Германии. Поли-
тика России в отношении стран СНГ. Вступление в СНГ Грузии. Договор об об-
разовании Сообщества Белоруссии и России. Восточная политика России. 
Вступление России в АТЭС. 

22. Россия и НАТО в начале XXI в. 
Дальнейшее расширение НАТО на восток. Проблема международного терро-
ризма. Участие НАТО в вооруженных конфликтах в Афганистане, Ираке, Гаити, 
Сомали, Ливии. Возвращение Франции в НАТО. Новая стратегическая концеп-
ция НАТО 2011 г. Разногласия между США и ЕС по вопросам применения силы 
и роли НАТО. Расширение сети военных баз США в мире. Программа «Партнер-
ство во имя мира». Совет Россия-НАТО. Проблема размещения объектов ПРО в 
Восточной Европе. 

23. Россия и евразийская интеграция в начале XXI в. 
Структура СНГ к началу XXI в. Проблемы и перспективы интеграции стран СНГ. 
Поддержка Россией Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии. «Пятидневная 
война» и ее итоги. Планы создания Евразийского союза. Евразийское экономи-



ческое сообщество. Единое экономическое пространство. Шанхайская организа-
ция сотрудничества. Организация Договора о коллективной безопасности. Тамо-
женный союз.  

24. Россия и Европейский Союз в начале XXI в. 
Расширение ЕС в 2004, 2007, 2013 гг. Лиссабонский договор. Основные вызовы 
европейскому интеграционному процессу. Иммиграционная политика ЕС. Совет 
сотрудничества ЕС-Россия. Проблема безвизового режима. Проект Единого эко-
номического пространства. Противоречия ЕС и России: сообщение с Калинин-
градской областью; ущемление прав русскоязычного населения в странах Бал-
тии; участие стран ЕС в военных проектах США; поддержка Россией Придне-
стровья. 

25. Россия и Китай в XXI в. 
Российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Шан-
хайская организация сотрудничества. Демаркация российско-китайской гра-
ницы. Основные направления экономического сотрудничества России и КНР. 
Отношение России к проблемам территориальной целостности Китая (тибетская 
и тайваньская проблемы). Проблема китайской иммиграции в Россию. Трехсто-
роннее сотрудничество России, КНР и Индии. 

 

III Раздел: Экономический анализ международных отношений 

 

1. Предыстория мировой (глобальной) политической экономии 
(МПЭ).  
Интеллектуальная традиция политико-экономических изучений. Политическая 
экономия: экономика как осуществление политики. От изучения комплексной 
политико-экономической структуру общества к автономным экономической и 
политической наукам. Экономическая и политическая науки: «диалог глухих». 

2. Возрождение в 1970-х гг. международной политической экономии. 
Мировая экономика 1960-70-х гг.: пробуждение интереса к политико-экономи-
ческому анализу. Политическая экономия международных отношений: раздел 
дисциплины «международные отношения». Акцент на политических проблемах, 
возникающих вследствие «увеличивающейся плотности» международных эко-

номических отношений. 
3. Негативные тенденции в развитии дисциплины: от «политической 

экономии» (political economy) к «политической экономике» (political econom-

ics).  
«Механицизм» дисциплины: теоретическая ограниченность (эмпиризм) полити-
ческой науки и абстрактность построений экономической. Отсутствие общепри-
нятых теоретических подходов и определения предмета изучения дисциплины. 
Национальное государство как единица анализа. Антиисторизм международной 
политэкономии. 
 4. Традиционные направления международной политической эконо-
мии: меркантилизм – экономический национализм – экономический реа-
лизм. Неореализм.  
«Меркантилистская модель» экономики: самостоятельный и антагонистический 



характер национальных государств. Понятие определенного в терминах власти 
«интереса» как ключевая категория. Неореализм: приоритет политического над 
экономическим. «Структурный» реализм К. Уолца. Р. Гилпина: концепция «ге-
гемонистской стабильности». «Экономический структурализм» С. Стрэндж. 
 5. Традиционные направления международной политической эконо-
мии: либеральная политическая экономия. Неолиберализм.  
Доктрина классического экономического либерализма. Рыночный обмен как ра-
циональный способ координации действий людей. Либеральная политическая 
экономия: «империализм свободной торговли». «Неолиберальная контрреволю-
ция» в международной политэкономии. Неолиберализм как идеология рыноч-
ного фундаментализма. Концепция «новой политэкономии»: механизмы миро-
вого рынка contra государственное регулирование национальных экономик.  
 6. Традиционные направления международной политической эконо-
мии: марксизм. Неомарксизм. 
Марксистский аналитический подход: попытка когерентного объединения двух 
самостоятельных аспектов (политического и экономического) единого мира. К. 
Маркс: международное «измерение» капитализма. Марксистские теории импе-
риализма: развитие концепта. Империализм как отклонение. Неомарксистские 
версии империализма. Латиноамериканский структурализм и теории зависимо-
сти. 
 7. Политическая экономия мир-системы.  
Продолжение марксистской традиции анализа: мир-системный подход. «Банда 
четырех»: И. Валлерстайн, Т. Хопкинс, А.Г. Франк, Дж. Арриги. Альтернативная 
государству возможность организации материального мира или иная единица 
анализа: мир-система. Исторический капитализм: изначальная зависимость от 
иерархической организации миросистемы. Сущность центро-периферических 
отношений. Асимметричные отношения доминирования и зависимости. Крите-
рии различия.  
 8. Неомарксистская международная политическая экономия: теорети-
зация процессов глобального накопления. 
Аналитический приоритет – основаниям глобального накопления. «Неосмитов-

ский марксизм» И. Валлерстайна. Системные циклы накопления Дж. Арриги. С. 
Амин: теоретические модели накопления в странах центра и периферии мироси-
стемы. Основная черта, характеризующая процесс накопления в центре и отсут-
ствующая на периферии: существование объективных отношений между стои-
мостью труда и уровнем развития производительных сил. «Закон глобальной 
стоимости». 
 9. Мировой экономический порядок как показатель качественного со-
стояния системы глобальных экономических отношений.  
Мировой экономический порядок как историческая структура, формируемая 
экономическим потенциалом, экономическими идеями и институтами. Порядок 
как носитель основных черт социально-экономического строя и национальных 
интересов доминирующих государств. Современный мировой порядок: гегемо-
ния США в мировой экономике и синтез на практике концепций реализма и нео-
либерализма в регулировании международных экономических отношений. 



 10. Доктрина «Вашингтонского консенсуса». Принципы Вашингтон-
ского консенсуса.  
Доктрина Вашингтонского консенсуса – продукт мейнстрима экономической 
науки. Дж. Уильямсон: свод правил экономической политики для стран Латин-
ской Америки (1989). Научная легитимность и политическая значимость. Ва-
шингтонский консенсус как реальная политико-экономическая стратегия. Исто-
рия Вашингтонского консенсуса как тестирование международным опытом нео-
либеральных макроэкономических идей. Идеи Вашингтонского консенсуса как 
основа реформ в странах Латинской Америки, Восточной Европы и Азии (за ис-
ключением Китая), в России.  
 11. «Пекинский консенсус»: приоритет национальных интересов и по-
иск оптимального способа взаимодействия государства и рынка.  
Экономическая экспансия Восточной Азии как результат противостояния госу-
дарства силам глобализации. Программа долгосрочного развития экономики Ки-
тая – «Большая стратегия» (Grand strategy). Дж. Рамо и доктрина «Пекинского 
консенсуса». Построение нового мирового порядка при соблюдении политиче-
ских, культурных и цивилизационных различий государств. Приоритет нацио-
нальных интересов и поиск оптимального способа взаимодействия государства 
и рынка. 
 12. Ретроспективный анализ результатов создания альтернатив миро-
вому капиталистическому порядку. 
Создание альтернативной мировой социалистической системы (мир-эконо-
мики): идеология или экономическая политика. «Международная социалистиче-
ская кооперация труда» и «социалистическая интеграция». Механизм наднацио-
нального регулирования: Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). Глобаль-
ная «деколонизация» как коррелят американской гегемонии. Распад колониаль-
ной системы и зарождение «третьего мира». Новый мировой экономический по-
рядок (НМЭП).  

13. Мировая экономика: сущность, структура, закономерности форми-
рования и источники развития. 
Основные определения понятий «мировая экономика» и «мировое хозяйство». 
Этапы развития мирового хозяйства. Закономерности формирования и источ-
ники развития мировой экономики. Параметры и структура мировой экономики. 
Основные субъекты мирового хозяйства. Интернационализация и ее формы. 

14. Основные тенденции и глобальные проблемы современной миро-
вой экономики.  
Основные понятия: глобализация, формы ее проявления, глобальные проблемы 
современности, преимущества и недостатки глобализации, факторы глобализа-
ции. 

15. Оценка масштабов мировой экономики. 
Номинальный и реальный ВВП (ВНП); проблемы международных сопоставле-
ний ВВП (ВНП); уровень экономического развития (УЭР) стран; индекс челове-
ческого развития.  

16. Международные сопоставления национальных хозяйств.  



Классификации стран мира: стандартная (типологическая) классификация, клас-
сификации стран Всемирным банком и Международным валютным фондом. Ха-
рактеристика экономик основных групп стран в современном мире и моделей их 
развития. Группа развитых стран. Группы развивающихся стран. Отличительные 
черты, дифференциация, особенности экономического развития, основные мо-
дели экономического развития.  

17. Институциональное устройство современной мировой экономики. 
Понятие институциональной структуры мировой экономики; основные инсти-
туты мировой экономики. Государство как институт мировой экономики. Сущ-
ность и этапы международной экономической интеграции. Особенности функ-
ционирования интеграционных группировок в мировой экономике (ЕС, 
НАФТА, МЕРКОСУР и др.). Понятие, особенности и формы международных 
корпораций. Роль транснациональных корпораций в важнейших сферах МЭО.  
Международные экономические организации: классификация (типы и виды) и 
их роль в мировом хозяйстве.  

18. Международное разделение труда. 
Понятие международного разделения труда (МРТ). Сущность международной 
специализации (МС): основные формы и показатели международной специали-
зации. Международная кооперация и международное кооперирование производ-
ства (МКП): основные методы МКП и их характеристики. Особенность взаимо-
связи МС и МКП. Современные особенности МРТ. 

19. Ресурсная база мирового хозяйства. 
Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства: виды природных ресурсов, 
их роль в мировой экономике; особенности современного состояния природно-

ресурсного потенциала мирового хозяйства. Проблема энергетических ресурсов 
в мировой экономике. Человеческий капитал. Трудовые и предпринимательские 
ресурсы мирового хозяйства. Финансовые ресурсы мирового хозяйства. Меха-
низм перераспределения финансовых ресурсов мира; понятие и структура миро-
вого финансового рынка. 

20. Международная торговля товарами. 
Сущность и основные качественные и количественные характеристики между-
народной торговли. Современные тенденции в развитии международной тор-
говли. Масштабы и формы международной торговли товарами. Товарная и гео-
графическая структура мировой торговли товарами. Основные теории междуна-
родной торговли.  

21. Международная торговля услугами. 
Основные черты, направления и формы международной торговли услугами. 
Международная классификация услуг. Масштабы, направления, географическая 
структура, динамика и тенденции развития мирового рынка услуг. 

22. Регулирование международной торговли. 
Протекционизм и свобода торговли. Тарифные и нетарифные методы регулиро-
вания международной торговли. Понятие таможенного тарифа. Виды таможен-
ных пошлин. Классификация нетарифных барьеров и их роль в регулировании 
международной торговли. Роль ВТО и соглашений по товарам и услугам в регу-
лировании международной торговли.  



23. Международное движение факторов производства: капитал. 
Международное движение капитала. Основные формы и виды вывоза капитала: 
прямые, портфельные и прочие инвестиции. Современные тенденции в между-
народном движении капитала. Влияние импорта и экспорта капитала на нацио-
нальную экономику. Место России в международном движении капитала.  

24. Международное движение факторов производства: рабочая сила. 
Международная миграция рабочей силы. Сущность, причины и масштабы меж-
дународной миграции рабочей силы. Формы международной трудовой мигра-
ции. Основные центры международной миграции. Особенности современного 
этапа международной миграции рабочей силы. Экономические последствия 
международной миграции рабочей силы. Регулирование международной трудо-
вой миграции на национальном и межгосударственном уровне. Положительные 
и отрицательные аспекты международной миграции рабочей силы для РФ.  

25. Международное движение факторов производства: технологии. 
Международный научно-технологический обмен. Научно-технические знания 
как объект интеллектуальной собственности и международной торговли. Каналы 
передачи и получения технологий во внешнеэкономической деятельности. Ли-
цензионная торговля. Прочие формы международной передачи (трансферта) тех-
нологий. 
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Демонстрационный вариант 

 

Тестовые задания экзамена 

для поступающих в магистратуру по направлению 

41.04.05 Международные отношения 

 
Тест комплексного междисциплинарного экзамена состоит из 100 вопросов. Каждое за-

дание предусматривает несколько вариантов ответа, из которых следует выбрать один или не-
сколько правильных ответов. Всего за тест можно набрать 100 баллов. На выполнение экзаме-
национной работы отводится 3 часа (180 минут). 

Комплексный междисциплинарный экзамен для поступления на бюджетные места 
проводится в виде компьютерного тестирования в системе Moodle. 

Комплексный междисциплинарный экзамен для поступления на коммерческие места 
проводится в виде письменного тестирования.  

 
1. Международные отношения – это: 
а) совокупность экономических, политических, идеологических, правовых, дипломатических 
и др. связей и отношений между государствами и их союзами, между основными классами, 
социальными, экономическими, политическими силами, организациями и общественными 
движениями, действующими на международной арене, — т.е. между народами в самом широ-
ком смысле слова; 
б) особый род общественных отношений, выходящих за рамки внутриобщественных взаимо-
действий и территориальных границ; 
в) отношения между государствами и межгосударственными организациями, между парти-
ями, компаниями, частными лицами различных государств; 
г) совокупность интеграционных связей, формирующих мировое сообщество. 
2. Авторство в изобретении термина «международные отношения» принадлежит: 
а) Г. Гроцию; 

б) И. Бентаму; 

в) Н. Макиавелли; 

г) Дж. Локку. 

3. Главные участники международных отношений согласно теории реализма – это: 
а) народы; 
б) государства; 

в) международные организации; 
г) интеграционные объединения. 
4. Парадигма международных отношений, которая исходит из классовой природы госу-
дарств и экономической обусловленности политики, включая и мировую, называется: 
а) реализм; 

б) либерализм; 

в) модернизм; 

г) неомарксизм. 

5. Часть системы международных отношений, деятельность государств по властному 
обеспечению их интересов при решении проблем, возникающих в сфере межгосудар-
ственных отношений, называется: 

http://www.jstor.org/


а) мировая политика; 

б) международная политика; 

в) внешняя политика; 

г) межгосударственная политика. 

6.  Согласно Х. Макиндеру, Россия является: 
а) «мировой периферией»; 

б) «осевым государством»; 

в) «энергетическим придатком Запада»; 

г) «колонией». 

7. Наиболее употребляемым термином, которым в науке о мировой политике принято 
обозначать участников взаимодействия на международной арене, является: 
а)  субъект; 
б)  актор; 
в) агент; 
г) деятель. 
8. Формула К. фон Клаузевица «хочешь мира − готовься к войне» соответствует подходу: 
а) реалистов; 

б) идеалистов; 

в) традиционалистов; 

г) глобалистов. 

9. Как рассматривают глобализацию представители школы реализма: 
а) заключительная стадия развития капитализма; 
б) этап развития мира; 
в) процесс эволюционного развития мира; 
г) новый этап развития политической структуры. 

10. В концепции Х. Макиндера Евразия − «срединная земля», не проницаемая для влия-
ния морских империй и представляющая собой «ось мировой политики», называется: 
а) Портленд; 
б) Римленд; 

в) Свазиленд; 

г) Хартленд. 

11. Состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и госу-
дарства от внутренних и внешних угроз, способность государства сохранять свой суве-
ренитет и территориальную целостность и выступать субъектом международных отно-
шений – это: 

а) государственная безопасность; 
б) национальная безопасность; 
в) конституционная безопасность; 
г) политическая безопасность. 
12. Область исследований, которая описывает государство в качестве «географического 
организма или феномена пространства», называется: 
а) внешняя политика; 

б) геополитика; 

в) мировая политика; 

г) политическая география. 

13. Концепцию доминирования на мировой арене «океанических» держав разработал: 
а) Г. Моргентау; 

б) Х. Макиндер; 

в) Ф. Ратцель; 

г) Н. Спайкман. 

14. Национальные интересы – это:  

а) интересы титульной нации; 



б) интересы обеспечения суверенитета и территориальной целостности страны; 

в) интересы предотвращения агрессии извне;  

г) совокупность общих для членов данной социокультурной общности интересов и потребно-
стей, удовлетворение и защита которых является необходимым условием ее существования и 
идентичности в качестве субъекта истории.  

15. Вестфальский мир был заключен: 
а) в 1648 г.;  

б) в 1948 г.; 
в) в 1919 г; 
г) в 1945 г. 
16. Система международных отношений, получившая название «Европейский 

концерт», относится: 
а) к XVII веку; 

б) к XVIII веку; 

в) к XIX веку; 

г) к XX веку. 
17. III раздел Речи Посполитой произошел:  
а) в 1775 г.;  
б) в 1796 г.;  
в) в 1793 г.;  
г) в 1795 г. 
18. В результате Северной войны к России не была присоединена:  
а) Курляндия;  
б) Ингерманландия;  
в) Лифляндия;  
г) Эстляндия. 

19. Какие международные организации в 50-е-80-е годы ХХ в. сыграли свою положитель-
ную роль в предотвращении глобальных вооружённых конфликтов: 
а) НАТО и ОВД; 

б) ОАГ и АНЗЮС; 

в) СЕНТО и СЕАТО; 

г) ОБСЕ и СБСЕ. 

20. Мюнхенское соглашение (1938 г.) предусматривало: 
а) передачу Германии Судетской области; 

б) передачу Германии Польши; 
в) военный союз Германии, Италии, Японии; 
г) экономическое сотрудничество Германии и Великобритании. 
21. Военный конфликт у реки Халхин-Гол был: 
а) между японскими и советскими войсками; 
б) между японскими и советско-монгольскими войсками; 
в) межу японскими и китайскими войсками; 
г) между китайскими и английскими войсками. 
22. Вторая мировая война началась: 
а) с нападением Германии на Францию; 
б) с нападением Германии на СССР; 
в) с нападением Германии на Польшу; 
г) с нападением Японии на США. 

23. Постоянным членом Совета Безопасности ООН не является: 
а) США; 

б) Китай; 

в) Россия; 

г) Германия. 



24. После окончания Второй мировой войны сложилась система международных отно-
шений: 
а) Тегеранская; 

б) Вестфальская; 

в) Ялтинско-Потсдамская; 

г) Версальская. 

 

25. Кем была сформулирована доктрина «сдерживания коммунизма»: 

а) У. Черчиллем; 
б) Г. Трумэном; 
в) А. Гитлером; 
г) И. Броз Тито. 
26. Политика, направленная на снижение агрессивности противостояния стран 

социалистического и капиталистического лагерей, получила название: 

а) «разрядка»; 

б) «холодная война»; 

в) «доктрина сдерживания»; 
г) «система коллективной безопасности». 

27. Создание НАТО и ОВД, гонка ядерных вооружений в конце 1940—1960-х гг.  свиде-
тельствовали о (об): 
а) возрождении фашизма; 

б) развитии ядерной физики; 

в) усилении угрозы терроризма; 

г) обострении международной обстановки. 

28. Подписание Маастрихтского договора в 1991 г. привело к: 
а) созданию ЕЭС; 

б) прекращению ирано-иракской войны; 

в) введению единой европейской валюты; 

г) созданию Организации Варшавского договора. 

29. Военная операция НАТО под названием «Решительная сила» была направлена про-
тив: 
а) Афганистана; 

б) Ирана; 

в) Сербии; 

г) Кубы. 

30. Итогом окончания «холодной войны» стало: 
а) уничтожения биполярности мира; 
б) укрепление позиций России в мире; 
в) уничтожение стратегических вооружений; 
г) прекращение всех локальных конфликтов. 
31. Процессы глобализации являются следствиями эволюции: 
а) государственных систем; 

б) государственно оформленных рыночных систем; 

в) культуры; 

г) идеологии и религии. 

32. В процессе глобализации: 

а) увеличивается политическое влияние транснациональных корпораций; 

б) сокращается политическое влияние транснациональных корпораций; 

в) усиливается суверенитет национальных государств; 

г) усиливается влияние национальных государств на своих граждан. 

33. Проблема оппозиции Севера и Юга связывается с делением стран мира на северные 
и южные по признаку: 



а) международного политического влияния; 

б) материального благополучия; 

в) религии (христианство – ислам); 
г) обладания оружием массового поражения. 

34. Подвидом какой теории международных отношений является мир-системная тео-
рия: 
а) неомарксизма; 

б) неолиберализма; 
в) модернизма; 
г) реализма. 
35. Как называется международная организация, занимающаяся исследованиями гло-
бальных проблем современности в целях выработки путей их решения:  
а) Римский клуб;   
б) ООН;  
в) ОБСЕ;  

г) Совет Европы. 
36. Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) в качестве механизма наднационального 
регулирования мировой социалистической экономической интеграции был создан в: 

а) 1917 г.; 
б) 1953 г.; 
в) 1949 г.; 
г) 1980 г.   
37. Создание Бреттон-Вудской системы расценивается как революция в способе «произ-
водства» мировых денег поскольку: 

а) «производство» денег было передано в руки частных банкиров и финансистов; 
б) «производство» денег превратилось в деятельность, направленную на извлечение прибыли; 
в) позволило справедливо перераспределить мировые ликвидные активы (мировые деньги); 
г) передало «производство» денег в руки американского правительства. 
38. Американский тип доминирования (лидерства, гегемонии) в мире нередко называют 
«империализмом без империи», имея в виду: 

а) высказывание Т. Джефферсона, назвавшего страну «империей свободы» – опирающуюся на 
уважение к правам личности и несущую на своих знаменах лозунги прогресса и процветания; 
б) что имперские притязания США ограничивались странами Северной, Центральной и Юж-
ной Америки и не распространялись на страны Азии и Африки; 
в) добровольно возложенную на себя ответственность за весь мир, его безопасность и процве-
тание; 
г) имперский тип гегемонии не нуждавшийся в территориальном контроле над странами пе-
риферии. 
39. Международные экономические организации – это: 
а) многосторонние соглашения, регулирующие инвестиционную деятельность международ-
ных компаний и национальных правительств; 
б) наднациональные институты, создаваемые на основе договоров между правительствами за-
интересованных стран для координации хозяйственных действий; 
в) форма международной экономической интеграции, предполагающая установление единого 
внешнеторгового тарифа и проведение единой внешнеторговой политики; 
г) форма обмена товарами, услугами одной страны или группы стран с другими странами, 
осуществляемая за пределами национальной территории. 
40. МВФ был создан решениями:  
а) Бреттон-Вудской конференции в 1944 г.; 
б) Женевской конференции 1964.; 
в) Ямайскими соглашениями в 1976 г.; 
г) Уругвайского раунда 1995 г. 



41. Главной целью функционирования ВТО является: 
а) регулирование и мониторинг важнейших процессов международной экономики; 
б) содействие ускорению торгового и экономического становления развивающихся стран; 
в) повышение уровня жизни развивающихся государств путем финансовой помощи развитых 
стран; 
г) либерализация мировой торговли путем ее регулирования преимущественно тарифными ме-
тодами. 
42. Основным вектором экономической дипломатии России на современном этапе про-
возглашается: 
а) сохранение позиций России как экспортера сырья и простейших полуфабрикатов с целью 
наполнения бюджета страны на период создания инновационной экономики; 
б) всевозможное развитие экспорта различных видов готовой продукции на равноправной и 
максимально выгодной для России основе; 
в) соблюдение правил игры на международном рынке; 

г) отказ от лоббирования своих национальных интересов. 
43. Наиболее полным документом, в котором отражены внешнеэкономические цели Рос-
сии и в соответствии с которым реализуется современная отечественная экономическая 
дипломатия является: 
а) «Концепция внешней политики Российской Федерации»; 
б) «Концепция внешнеэкономической стратегии Российской Федерации до 2020 года»; 
в) «Концепция национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»; 
г) « Концепция внешней торговли Российской Федерации». 
44. Где было подписано Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между РФ и ЕС: 
а) на о. Корфу; 

б) на о. Сицилия; 
в) в Маастрихте; 
г) в Брюсселе. 
45.  Соглашение о создании СНГ было подписано: 
а) в Минске; 

б) в Киеве; 
в) в Москве; 
г) в Астане. 
46. С территории какого государства-члена СНГ Россия в 2007 году вывела свои войска 
и военные базы: 

а) Туркмения; 
б) Киргизия; 
в) Грузия; 

г) Таджикистан. 
47. Важнейшим документом, подписанным в Москве (май 1972 г.) между советской и 
американской сторонами, был договор: 

а) о сотрудничестве в области науки и спорта; 
б) об ограничении системы противоракетной обороны и стратегических наступательных во-
оружений (ОСВ – 1); 

в) об эмбарго на продажу нефти и газа; 
г) о взаимопомощи против агрессора. 
48. В 1940-х – первой половине 1950-х гг. СССР выступил инициатором создания эконо-
мического и военно-политического союзов: 

а) ЕЭС, НАТО; 
б) АСЕАН, АНЗЮС; 
в) СЭВ, ОВД; 
г) СЕАТО, СЕНТО. 
49. Официальной датой создания ООН считается: 



а) 1944 г. – разработка Устава ООН в Думбартон-Оксе; 
б) 26 июня 1945 г. – подписание Устава ООН большинством стран, вошедших в эту органи-
зацию; 
в) 24 октября 1945 г. – ратификация Устава ООН большинством стран, вошедших в эту орга-
низацию; 
г)10 декабря 1948 г. – принятие Всеобщей Декларации прав человека. 

50. Обязанностями по поддержанию мира во всем мире наделен специальный, постоянно 
действующий орган ООН: 
а) Международный Трибунал; 
б) Совет Безопасности; 
в) Генеральная Ассамблея; 
г) Секретариат. 
51. Выберите  трактовку, правильно характеризующую взаимовлияние международ-
ных отношений  и внутриобщественных отношений: 
а) приоритет МО над внутриобщественными; внешняя политика – продолжение внутренней; 
вторичный характер МО; 
б) взаимопроникновение внутриобщественных и МО; факторный подход; приоритет внутри-
общественных отношений; 
в) приоритет МО над внутриобщественными; взаимозависимость; тьермондизм; 
г) приоритет МО над внутриобщественными; вторичный характер МО; взаимопроникнове-
ние МО и внутриобщественных отношений. 
52. Парадигма, которая рассматривает международные отношения в контексте прин-
ципов права, морали и сотрудничества, полагаясь на разумную природу человека, 
называется: 
а) идеализм; 

б) реализм;  

в) марксизм;  

г) модернизм. 

53.  Мировая политика – это: 
а) наука о географической обусловленности различных политических процессов; 

б) политическая деятельность субъектов международного права, связанная с решением во-
просов войны и мира, обеспечения всеобщей безопасности; 

в) механизм взаимодействия государственных и негосударственных интересов, их защита и 
реализация; 

г) вооруженная борьба между государствами или народами, между классами внутри государ-
ства. 

54. Автором теории о влиянии климата на политический процесс является: 

а) Платон;  

б) Т. Гоббс;  

в) Х. Макиндер;  

г) Ш.Л. Монтескье. 

55. Геополитика изучает: 
а) влияние пространства на жизнь общества; 

б) взаимодействие государств в пространстве; 

в) влияние географических факторов на культуру; 

г) взаимодействие географического пространства и общества. 

56. Теоретическим отцом политического реализма является: 

а) Х. Макиндер;  

б) Ф. Ратцель;  

в) Н. Спайкман;  

г) Г. Моргентау. 



57. Первой попыткой объяснения сложных взаимоотношений между государствами при-
нято считать работу: 
а) «О праве войны и мира» Г. Гроция; 

б) «К вечному миру» И. Канта; 

в) «История Пелопоннесской войны» Фукидида; 

г) «Всеобщая история» Полибия. 

58. Теоретический подход, сторонники которого настаивают на снижении роли нацио-
нальных государств в мире, называется: 
а) реализм; 

б) модернизм; 

в) глобализм; 

г) идеализм. 

59. Термин «геополитика» впервые в научный оборот ввел: 
а) С. Хантингтон; 

б) А. Дугин; 

в) Ф. Фукуяма; 

 г) Р. Челлен. 

60. Национальная безопасность – это: 
а) осознание и отражение коренных потребностей национального государства в деятельности 
его лидеров; 

б) состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства 
от внутренних и внешних угроз; 

в) совокупность нравственных, культурных, политических и иных представлений и качеств, 
свойственных определенному этносу и закрепленных в его традициях, нормах, стереотипах; 

г) принцип, согласно которому нация-государство является источником высшей политиче-
ской власти, осуществляемой в полной мере в пределах собственной территории без вмеша-
тельства извне. 

61. Ключевое положение в теории политического реализма, обозначающее ситуации 
равновесия между государствами, называется: 

а) баланс сил;  

б) нейтралитет;  

в) паритет;  

г) компромисс. 

62. Теоретический подход, сторонники которого рассматривали национальные государ-
ства в качестве самостоятельных властных систем, испытывающих влияние со сто-
роны других субъектов, основное внимание уделяли моделированию их действий на 
мировой арене, называется: 
а) реализм;  

б) идеализм;  

в) модернизм;  

г) традиционализм. 

63. Субъектом  международного конфликта является: 
а) любой государственный либо негосударственный актор мировой политики или междуна-
родных отношений, чьи интересы затронуты в ситуации международного конфликта; 
б) актор мировой политики и международных отношений, действия которого формируют со-
держательное ядро в позиции той или иной стороны конфликта; 
в) представитель политического класса либо академического сообщества, участвующий в си-
стемном анализе природы и перспектив возникновения, развития и урегулирования кон-
фликта; 
г) политик, чьи действия существенным образом способствовали возникновению конфликта.  
64. Как называлась первая международная организация, созданная для поддержания 
мира между государствами:  



а) Совет Экономической Взаимопомощи;      
б) Лига наций; 

в) Европейский Союз;                                      

г) ООН.  
65. Государственные территории всех стран мира вместе с международными проли-
вами, открытым морем и Антарктидой в геополитике называют: 
а) геостратегическим регионом;  

б) геополитическим регионом; 

в) мировым геостратегическим пространством;  

г) мировым геополитическим пространством. 

66. Способность одной державы достигать своих целей во внешней политике путем ока-
зания существенного или определяющего воздействия на политику других стран – это: 
а) военный потенциал;  

б) колониализм; 

в) сила государства;  

г) военная мощь. 

 67. В состав Генеральной Ассамблеи ООН входят: 
а) только члены Совета Безопасности ООН; 

б) только страны «большой восьмерки»; 

в) 18 постоянных членов; 

г) все страны – члены ООН. 

68.  Основное политическое значение глобализации состоит: 
а) в трансформации принципа суверенитета; 

б) в увеличении числа политически значимых субъектов; 

в) в повышении степени взаимозависимости в экономической, экологической, информацион-
ной сферах; 

г) в усилении значимости неполитических факторов общественного развития. 

69. Определите начало процесса глобализации: 
а) первая половина XIX в.;                 
б) первая половина XX в.; 
в) вторая половина XIX в.;                 
г) вторая половина XX в. 
70. Представители какой теоретической школы считают, что конфликт – это результат 
столкновения государств, которые опираясь на имеющиеся ресурсы, преследуют свои 
цели, как для обеспечения безопасности, так и экспансии: 
а) реалисты;                                          
б) марксисты;  
в) либералы;                                         
г) постмодернисты. 
71. Источником международного конфликта в современном мире является: 
а) экономическое неравенство государств, порождающее бедность населения и неконкуренто-
способность национальной буржуазии;  
б) действия субъекта международных отношений, направленные на достижение односторон-
них конкурентных преимуществ долговременного действия, представляющие реальную или 
мнимую угрозу интересам другого государства или влиятельного негосударственного актора 
мировой политики;  
в) особенности национальной культуры либо религиозной идентичности того или иного 
народа либо государства; 
 г) социально-экономическая природа международных отношений, основанных на глобальной 
конкуренции, как универсальном принципе мировой политики в условиях глобализации. 



72. Страна или территория, лишенная самостоятельности и находящаяся под властью 
иностранного государства – это: 
а) колония;  

б) метрополия; 

в) империя;  

г) анклав. 

73. После I раздела Речи Посполитой Россия получила:  
а) Восточную Белоруссию;  
б) Правобережную Украину;  
в) Литву;  
г) Лифляндию. 

74. Кяхтинский договор России с Китаем был заключен в правление:  
а) Петра II;  
б) Елизаветы Петровны;  
в) Екатерины II;  
г) Анны Иоанновны. 

75. При каком русском князе появилась теория «Москва — третий Рим»: 
а) Иване IV Грозном; 
б) Иване III Великом; 
в) Василии III Темном; 
г) Дмитрии Донском. 
76. Какой французский писатель, посетивший Россию в XIX в., описал ее в таком непри-
глядном свете, что с тех пор считается едва ли не самым главным «клеветником Рос-
сии»?  

а) Теофиль Готье; 

б) Астольф де Кюстин; 

в) Виктор Гюго; 
г) Александр Дюма. 

77. План Дауэса (1924 г.): 
а) устанавливал новый порядок репарационных выплат Германии после Первой мировой 
войны; 
б) устанавливал экономические санкции против СССР; 
в) закрыл для СССР черноморские проливы; 
г) предусматривал экономическую помощь СССР. 
78. Гоминьдан – это: 
а) националистическая партия в Китае; 
б) коммунистическая партия в Китае; 
в) северо-восточная часть в Китае; 
г) политика западных держав по отношению к Китаю. 
79. Установление дипломатических отношений между СССР и США произошло в: 
а) в 1925г.; 
б) в 1929г.; 
в) в 1933г.; 
г) в 1939. 
80. Конвенция в Монтре (1936 г.) по черноморским проливам устанавливала: 
а) полный запрет на прохождение военных кораблей; 
б) запрет на прохождение всех кораблей СССР; 
в) ограничение на проход военных кораблей неприбрежных государств; 
г) запрет на прохождение всех кораблей США. 
81. Мюнхенское соглашение (1938 г.) подписали: 
а) Сталин, Гитлер, Черчилль; 
б) Гитлер, Черчилль, Даладье; 



в) Сталин, Гитлер, Черчилль, Даладье; 
г) Гитлер, Чемберлен, Муссолини, Даладье. 
82. Универсальным институтом Вестфальской политической системы является: 

а) МАГАТЭ; 
б) ВТО; 
в) ООН; 
г) МВФ. 
83. Какой из перечисленных параметров статуса великой державы утратил значение в 
современном миропорядке: 
а) опыт и традиция глобального влияния во внешней политике; 
б) победа во Второй мировой войне; 
в) преобладающая материальная мощь; 
г) обладание ядерным оружием. 
84. Какая из перечисленных межправительственных организаций является объедине-
нием нового типа: 
а) НАТО; 
б) МАГАТЭ; 
в) ОПЕК; 
г) БРИКС. 
85. Какая из перечисленных стран не готова оспорить  гегемонию США: 
а) Иран; 
б) Китай; 
 в) Россия; 
г) Япония. 
86. Концепция демократического транзита предусматривала: 
а) формирование демократических институтов в незападных обществах на основе традици-
онных форм самоорганизации и местных религиозных норм; 

б) содействие стран Запада в создании демократических институтов и закреплению полити-
ческой демократии в странах Центральной Азии; 

в) осуществление демократических преобразований в странах Центральной Азии посред-
ством осуществления «цветных революций»; 

г) транзит демократии из стран Запада в независимые государства Центральной Азии. 

87. Отток русских из стран Центральной Азии в 1990-е гг. был обусловлен (выберите 
один НЕВЕРНЫЙ ответ): 
а) перераспределением властных функций и собственности в пользу титульных этносов; 

б) обострением межэтнических конфликтов в регионе; 

в) активным содействием правительства РФ переселению соотечественников из стран Цен-
тральной Азии; 

г) сокращением сферы функционирования русского языка в независимых государствах Цен-
тральной Азии. 
88. Основным документом, определяющим отношения между Россией и ЕС в начале 
XXI в., является: 

а) «Дорожные карты» по 3 общим пространствам (2005 г.); 
б) Совместное заявление о расширении ЕС и отношениях Россия-ЕС (2007); 
в) Соглашение о сотрудничестве и партнерстве (1997 г.); 
г) Минские соглашения 2014 г. 
89.  Лидер ЕС, сыгравший роль посредника в урегулировании конфликта между Гру-
зией и Россией в 2008 г.: 
а) Н. Саркози; 
б) А. Меркель; 
в) С. Берлускони; 
г) Д. Кэмерон. 



90. Помощь ЕС Греции, которая оказалась в долговом кризисе в 2009 г., была оказана в 
соответствии с: 
а) Программой регионального развития; 

б) планом Меркель–Саркози; 

в) Пактом стабильности; 

г) планом Маршалла. 
91. Военная операция НАТО под названием «Буря в пустыне» была направлена про-
тив:    
а) Афганистана;     

б) Ирака;   

в) Сербии;    

г) Израиля. 

92. Общее направление внешнеполитической деятельности США и России в начале 

XXI в.:     
а) борьба с терроризмом;                                

б) достижение паритета в вооружении; 

в) вывод войск из Афганистана и Вьетнама;  
г) уничтожение режима С. Милошевича в Сербии. 

93. Понятие «дипломатия доллара», которое возникло в первой четверти XX в., пред-
ставляет собой: 
а) способы предоставления займов и экономической помощи со стороны США для стратеги-
ческих партнеров; 
б) способы продажи американских товаров на международном рынке по заниженным ценам 
для обеспечения их рекламы и широкого рынка сбыта; 
в) способы финансового давления США на экономически более слабые страны с целью со-
здания для американских компаний максимально благоприятных условий деятельности за 
рубежом; 
г) создание благоприятных условий сотрудничества на мировом рынке и борьбу против по-
пыток других стран поставить эти механизмы на службу их интересам, не считаясь с интере-
сами партнеров. 

94. Приоритетным направлением экономического сотрудничества России на современ-
ном этапе является: 
а) развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества с государствами-участниками 
СНГ; 
б) развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества с государствами Азиатско-Ти-
хоокеанского региона; 
в) развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества с государствами Европейского 
Союза; 
г) развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества с государствами Африки. 
95. Международная экономическая интеграция – это: 
а) процесс увеличения мирового торгового оборота; 
б) процесс сращивания экономик различных стран в единый хозяйственный комплекс; 
в) процесс углубления хозяйственной специализации различных стран; 
г) процесс создания единой валютно-финансовой системы мирового хозяйства. 
96. Объединение государств, заключивших соглашение о торговле с общим внешним та-
моженным тарифом для третьих стран, - это: 
а) таможенный союз; 
б) зона свободной торговли; 
в) свободная экономическая зона; 
г) интеграционная группировка. 
97. Практика экономического регулирования развития национальных хозяйств и внеш-
ней торговли страны направлена на: 



а) достижение экономической безопасности; 
б) привлечения товаров других стран на внутренний рынок; 
в) вывоза природных ресурсов для экономик других стран; 
г) преобладания иностранного капитала в отраслях хозяйства страны. 
98. В какие отрасли российской экономики инвестируется иностранный капитал: 
а) в сырьевые отрасли, в легкую и пищевую промышленность; 
б) в машиностроение; 
в) в агропромышленный комплекс;  
г) в ВПК.  
99. Какая страна, в отличие от России, НЕ  обладает ядерным оружием: 
а) США; 
б) Индия; 
в) Пакистан; 
г) Германия.  
100. На саммите НАТО в Варшаве в 2016 г. было принято решение: 

а) о свертывании системы американской ПРО в Румынии; 
б) об усилении восточного фланга альянса за счет размещения вооруженных сил в странах 
Балтии и Польше; 
в) о принятии новой Стратегической концепции Североатлантического альянса; 
г) о присоединении к альянсу Албании, Хорватии и Македонии. 
 

 


