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I. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Настоящая программа предназначена для осуществления приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре вступительного экзамена в аспирантуру ИСАА 

по специальностям 5.5.2. Политические институты, процессы, технологии, 

5.5.4. Международные отношения. Программа содержит основные темы 

и вопросы к экзамену, список основной и дополнительной литературы, 

а также критерии оценивания. 

 

II.  ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

Мировая политика и международные отношения: глобальное 

и региональное измерения 

1. Системный подход в отечественной теории международных 

отношений. 

2. Неореализм: основные положения, представители. 

3. Неолиберализм основные положения, представители. 

4. Российская школа изучения международных отношений. 

5. Региональное и глобальное измерения лидерства Китая: значение для 

стран Азии и Африки. 

6. Региональное и глобальное измерения лидерства России: значение для 

стран Азии и Африки. 

7. Роль международных организаций в современном мире: типологии, 

критика и проблема реформирования (на примере стран Азии и Африки). 

8. Региональные узлы конфликтности XXI в. (на примере стран Азии 

и Африки). 

9. Глобализация как тренд мировой политики. Подходы к пониманию 

глобализации. Изоляционизм как ответ на негативные аспекты глобализации. 

10. Интеграция как тренд мировой политики. Предпосылки, формы 

и признаки интеграции. Дезинтеграция: причины и примеры. 
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11. Демократизация как тренд мировой политики: сущность 

и последствия. Феномен «де-демократизации» в мировой политике. 

12. Понятие глобального управления. ООН в системе глобального 

управления. 

13. Факторы фундаментализма, экстремизма и терроризма в современной 

мировой политике. 

14. Особенности современных вооружённых конфликтов и методы 

их урегулирования. 

15. Проблема неравномерности развития в современных международных 

отношениях. 

16. Конфронтация в эпоху биполярного порядка: причины, содержание, 

этапы. 

17. Дискуссии о реформировании ООН и ее значение для стран Азии 

и Африки. 

18. Суверенитет в современной мировой политике. 

19. Интеграционные и дезиитеграционные процессы на постсоветском 

пространстве. 

20. Вестфальская политическая система мира. Основные черты и этапы 

её развития. 

21. Основные характеристики глобальной экономической системы XXI в. 

22. Проблема «непризнанных государств» в современной мировой 

политике. 

23. Переговоры по контролю над вооружениями и современная ситуация в 

сфере ограничения вооружений. 

24. «Ядерный фактор» в биполярный и постбиполярный период. 

25. Климатические проблемы и их влияние на мировую политику. 

 

Современные политические институты и процессы в Азии и Африке 

1. Типология институтов. Формальные и неформальные институты 

и их новая роль в XXI в. 
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2. Политическая система, политическая культура, политический 

процесс: теоретические подходы к анализу. 

3. Теория модернизации и ее критики. 

4. Теории волн демократизации и демократических транзитов. 

5. Государство и гражданское общество в современной политической 

системе. 

6. Взаимосвязь партийной и избирательной систем (на примере стран 

Азии и Африки). 

7. Государство как основной политический институт (на примере стран 

Азии и Африки). 

8. Индивидуальные качества политика и стиль лидерства в процессе 

принятия управленческих решений (на примере стран Азии и Африки). 

9. Основные подходы к исследованию национализма (на примере стран 

Азии и Африки). 

10. Противоречия глобализации. Глобализация и национальное 

государство (на примере стран Азии и Африки). 

11. Политическая культура и политическая традиция (на примере стран 

Азии и Африки). 

12. Формирование и развитие политических систем стран арабского 

Востока.   

13. Политическая система, политическая культура и политические 

институты Турции.  

14. Политическая система, политическая культура и политические 

институты Ирана.  

15. Особенности политической системы и политической культуры 

государства Израиль.  

16. Политическая система, политическая культура и политические 

институты Афганистана.  

17. Политические системы, политические культуры и политические 

институты государств Центральной Азии.  
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18. Политические системы, политические культуры и политические 

институты государств Африки. 

19. Политические системы и политическая культура Китая.  

20. Политические процессы, политическая культура и политическая 

система Индии.  

21. Политические системы, политические культуры и политические 

институты мусульманских стран Южной Азии.  

22. Специфика политической культуры и политического устройства 

Японии.  

23. Политические системы, политические культуры и политические 

институты стран Юго-Восточной Азии.  

24. Политические системы, политические культуры и политические 

институты Монголии.  

25. Политические системы, политические культуры и политические 

институты государств Корейского полуострова. 

 

III. РЕФЕРАТ ПО ИЗБРАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

Реферат по избранному направлению подготовки пишут по теме будущего 

научного исследования или смежной тематике. Реферат позволяет понять 

основные задачи и перспективы развития темы будущей диссертации. Реферат 

включает титульный лист, содержательную часть, выводы и список 

использованных источников и литературы. Объем реферата 10-15 страниц 

машинописного текста, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5, 

форматирование по ширине; постраничные ссылки – шрифт Times New Roman, 

кегль 10; в конце реферата список использованных источников и литературы 

оформляется по ГОСТу. В отзыве к реферату предполагаемый научный 

руководитель дает характеристику работы. 

 

IV. ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Вопрос 1. Проблема неравномерности развития в современных 

международных отношениях. 
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Вопрос 2. Политические системы, политические культуры и политические 

институты мусульманских стран Южной Азии 

 

V. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература: 

1. «Азиатский поворот» в российской внешней политике: достижения, 

проблемы, перспективы. Под ред. А.В. Торкунова, Д.В. Стрельцова, Е.В. 

Колдуновой. М.: Аспект пресс, 2022. 

2. Авторитаризм и демократия в развивающихся странах. Под ред. В.Г. 

Хороса. М., 1996. 

3. Ачкасов В.А. Сравнительная политология. СПб.: Питер, 2012. 

4. Баталов Э.Я. Мировой порядок и мировое развитие. М., 2005. 

5. Белокреницкий В.Я. Восток в международных отношениях и мировой 

политике. М.: Восточный университет, 2009. 

6. Богатуров А.Д. Системная история международных отношений. 

Опять разделенный мир. 1980-2018. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство 

Юрайт, 2019. 

7. Восток и политика: политические системы, политические культуры, 

политические процессы. Под ред. А.Д. Воскресенского. М., 2011. 

8. Глобальное управление: возможности и риски. Отв. ред.  В.Г. 

Барановского, Н.И. Иванова. – М. ИМЭМО РАН, 2015. 

9. Лунев С.И., Юртаев В.И. Место Индии и Ирана в новом региональном 

порядке в Евразии. М.: МГИМО, 2022. 

10. Мегатренды. Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI 

веке. Под ред. Т.А. Шаклеиной и А.А. Байкова. Учебник. Издание 3-е, 

исправленное и дополненное. М.: Аспект Пресс, 2022.   

11. Мельянцев В.А. Восток и Запад во втором тысячелетии: Экономика, 

история, современность. М., 1996. 

12. Мировое комплексное регионоведение. Под ред. А.Д. Воскресенского. 

М., 2014. 
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13. Наумкин В.В. Ближний Восток в мировой политике и культуре. М., 

2011. 

14. Новые международные отношения. Основные тенденции и вызовы для 

России. Под ред. А.В. Лукина. М.: Международные отношения, 2018. 

15. Панарин А.С. Политология: Западная и восточная традиции. М., 2000. 

16. Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1997. 

17. Политика безопасности стран современного Востока. Под ред. Д.В. 

Стрельцова. М.: Аспект пресс, 2021. 

18. Системная история международных отношений. В 2-х тт. Под ред. 

А.Д. Богатурова. М.: НОФМО-ИМЭМО РАН, 2006. 

19. Сморгунов Л.В. Сравнительная политология. СПб.: Питер, 2012. 

20. Современные международные отношения. Учебник. Под ред. А.В. 

Торкунова, А.В. Мальгина. М.: Аспект Пресс, 2012. 

21. Соловьев А.И. Политология. М.: Аспект Пресс, 2013. 

22. Социальный облик Востока. Отв. ред. Р.Г. Ланда. М., 1999. 

23. Трансформация международных отношений в Северо-Восточной 

Азии и национальные интересы России / Под ред. А.В.Торкунова, 

Д.В.Стрельцова. М., Аспект Пресс, 2019. 

24. Цыганков А.П. Современные политические режимы – структуры, 

типология, динамика. М., 1995. 

25. Эволюция политических систем на Востоке (Иран, Пакистан, Турция: 

традиции и демократизация). М., 1999. 

 

Дополнительная литература: 

1. Алаев Л.Б., Вигасин А.А., Сафронова А.Л. История Индии. М.: Дрофа, 

2010. Александров И.А. Монархии Персидского Залива: Этап модернизации. М., 

2000. 

2. Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная 

политология сегодня: Мировой обзор. М., 2002. 

3. Арабские страны Западной Азии и Северной Африки. М., 2007. 

4. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М.: Текст, 1993. 
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5. Африка: Кланы, классы, общество. Социальные мутации на исходе XX 

века. М., 1994. 

6. Африка: Особенности политической культуры. М., 1999. 

7. Ахмедов В. Армия и власть на Ближнем и Среднем Востоке в эпоху 

глобализации и модернизации. М., 2006. 

8. Байков А.А. Сравнительная интеграция. Практика и модели интеграции 

в зарубежной Европе и Тихоокеанской Азии. М.: Аспект Пресс, 2012. 

9. Бектимирова Н.Н., Дольникова В.А. Альтернативные пути 

демократизации: на примере Камбоджи и Таиланда. М.: Ленанд, 2009. 

10. Белокреницкий В.Я. Восток на рубеже веков – некоторые итоги и 

перспективы развития // Восток. 2001. № 5. С. 66-88. 

11. Белокреницкий В.Я., Сикоев Р.Р. Авторитаризм и демократия в 

условиях Афганистана и Пакистана. М., 2013. 

12. Босин Ю.В. Афганистан: Полиэтническое общество и государственная 

власть в историческом контексте. М., 2002. 

13. Васильев Л.С. История Востока. В 2 томах. М., 1998.  

14. Вебер М. Политика как призвание и профессия // М. Вебер. Избранные 

произведения. М., 1990. 

15. Видясова М.Ф., Гасанбекова Т.И. Двуликий Янус умеренного 

исламизма. Послереволюционная политическая борьба в Тунисе и Египте. М., 

2013. 

16. Видясова М.Ф., Орлов В.В. Политический ислам в странах Северной 

Африки. М., 2008. 

17. Виноградов А.В. Китайская модель модернизации: Поиски новой 

идентичности. М., 2005. 

18. Володин А.Г. Индия: становление институтов буржуазной демократии. 

М.: Наука, 1989. 

19. Володин А.Г. Современные теории модернизации: Кризис парадигмы // 

Политическая наука. 2003. № 2. С. 8-29. 

20. Воскресенский А.Д. Китай и Россия в Евразии: Историческая динамика 

политических взаимовлияний. М.: Восток–Запад, 2004. 
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21. Восток. Запад: Региональные подсистемы и региональные проблемы 

международных отношений. Под ред. А.Д. Воскресенского. М., 2002. 

22. Восточный мир: Опыты общественной трансформации. Под ред. M.С. 

Мейера, А.М. Петрова. М., 2001. 

23. Галенович Ю.M. Девиз Ху Цзиньтао: Социальная гармония в Китае. М., 

2006. 

24. Гаман-Голутвина О.В. Политическая культура и политическое 

сознание // Теоретическая культурология. М., 2005. 

25. Гаман-Голутвина О.В. Эволюция понятия «политическая культура» в 

истории общественно-политической мысли // Политэкс. 2005. № 2. 

26. Годы, которые изменили Центральную Азию.  Под ред. И.Д. 

Звягельской. М.: ЦСПИ, 2009. 

27. Грачиков Е.Н. Китайская школа международных отношений. На пути 

к большим теориям. М.: Аспект пресс, 2021. 

28. Гудошников Л., Кокарев К. Политическая система Тайваня. М., 1999. 

29. Гуревич Э.М. Сингапур: Идеология успеха. Юго-Восточная Азия: 

Идеология и религия. М., 2001. 

30. Гучетль Г.И. Демократизация в арабском мире: Опыт Туниса и Сирии. 

М., 1999. 

31. Даль Р. Введение в экономическую демократию. М., 1991. 

32. Даль Р. Демократия и ее критики. М., 2003. 

33. Даль Р. О демократии. М.: Аспект Пресс, 2000. 

34. Делюсин Л.П. Политическая реформа и проблема демократии в Китае. 

М., 1993. 

35. Дружиловский С.Б. Исламская Республика Иран на рубеже 80-90-х 

годов. М., 1994. 

36. Дружиловский С.Б. Турецкая Республика в 80-90-е годы. М., 1998. 

37. Дэн Сяопин. Строительство социализма с китайской спецификой. М., 

1997. 

38. Дюверже М. Политические партии. М., 2000. 
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39. Жуков С.В., Резникова О.Б. Центральная Азия в социально-

экономических структурах современного мира. М., 2001. 

40. Закария Ф. Будущее свободы: Нелиберальная демократия в США и за 

их пределами. М., 2004. 

41. Звягельская И. Становление государств Центральной Азии. 

Политические процессы. М., 2009. 

42. Звягельская И.Д., Карасова Т.А., Федорченко А.В. Государство 

Израиль. М., 2005. 

43. Звягельская И.Д., Наумкин В.В. Угрозы, вызовы и риски 

«нетрадиционного» ряда (Центральная Азия и Закавказье). М., 1999. 

44. Зубов А.Б. Парламентская демократия и политическая традиция 

Востока. М., 1990. 

45. Инглхарт Р. Культура и демократия // Культура имеет значение. Каким 

образом ценности способствуют общественному прогрессу. Под ред. С. 

Хантингтона, Л. Гаррисон. М.: Московская школа политических исследований, 

2002. 

46. Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и 

демократия: последовательность человеческого развития. М., 2011. 

47. Индийская цивилизация в глобализирующемся мире. Отв. ред. С.И. 

Лунев, В.Г. Хорос. М.: ИМЭМО РАН, 2005. 

48. Иран: Ислам и власть. Под ред. Н.М. Мамедовой. М., 2001. 

49. Истон Д. Категории системного анализа политики // Антология 

политической мысли. М., 1997. Т. 2. 

50. История Востока. В 6 томах. М.: ИВ РАН, 1999-2008. 

51. Карасова Т.А. Политическая история Израиля. М., 2009. 

52. Карозерс Т. Конец парадигмы транзита // Политическая наука. 2003. № 

2. 

53. Категории политической науки. Автор концепции и руководитель 

авторского коллектива А.Ю. Мельвиль. М., 2002. 

54. Кин Дж. Демократия и гражданское общество. М., 2001. 

55. Кинг П. Классифицирование федераций // Полис. 2000. № 5. 
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56. Клюев Б.И. Религия и конфликт в Индии. М.: ИВ РАН, 2002. 

57. Кокарев К.А. Политический режим и модернизация Китая. М., 2004. 

58. Кокошин А.А. Реальный суверенитет в современной мирополитической 

системе. М., 2005. 

59. Комар В.И. Северная Африка: Национальные модели политической 

культуры. М., 1997. 

60. Концепции и определения демократии: Антология. Ред.-сост. А.В. 

Фененко. М., 2006. 

61. Косач Г.Г. Динамика палестинского сувернитета: внутренние и 

внешние факторы // Асимметрия мировой системы суверенитета: зоны 

проблемной государственности: Монография. Под ред. М.В. Ильина, И.В. 

Кудряшовой. М.: МГИМО-Университет. 2011. 

62. Косач Г.Г. Саудовская Аравия: власть и религия // Политическая наука. 
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Уровень знаний поступающих в аспирантуру МГУ оценивается  

по десятибалльной шкале. При отсутствии поступающего на вступительном 
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экзамена путем их размещения на сайте и информационном стенде структурного 

подразделения. Вступительное испытание считается пройденным, если 

абитуриент получил семь баллов и выше. 
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